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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА» 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам участия студентов звукорежиссеров в проектной деятельности. Роли этой 

практики в процессе обучения и формирования соответствующих компетенций. Студент должен получить не только 
профессиональные навыки, но и практику командной работы. Понимать свою финансовую ответственность (включая 
авторские права), безопасность использования различных видов аппаратуры и коммутаций. Студенческая проектная 
деятельность является одной из основных направлений подготовки звукорежиссёра. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции в области обучения звукорежиссуре, самостоятельная практика, 
педагогика специальных предметов. 

Annоtation. The article is devoted to studying the issues of student sound engineering participation in project activities. The role 
of this practice in the learning process and the formation of relevant competencies. The student must gain not only professional skills, 
but also practice in teamwork. Understand your financial responsibility (including copyrights), the safety of using various types of 
equipment and switching. Student project work is one of the main areas of sound engineer training. 

Key words: project activities, competencies in the field of teaching sound engineering, independent practice, pedagogy of 
special subjects. 

 
Введение. Проектная деятельность в рамках учебного процесса – направление не новое. Но у каждого направления 

обучения есть особый подход, связанный с профессиональными практиками, уровнем получения и освоения теоретического 
материала и рисками в освоении практического опыта. И, все же, именно проектная деятельность в рамках вузовского 
обучения показала хорошие результаты. Направление подготовки звукорежиссеров выделяется своей многогранностью 
(инженерные вопросы, знание компьютерных технологий, хорошая база физики, акустика и т.д.) и при этом каждая 
ситуация звукового процесса уникальна, требует знаний, поиска или практического опыта в своем решении. Процесс 
обучения студентов звукорежиссеров, любого уровня (средней или высшей школы) базируется как на большом объеме 
лекционного (теоретического) материала, так и на практике (исследовательской, вариативной и профессиональной). 
Организация получения практического опыта – задача, как для педагога, так и ВУЗа. Формирование профессиональных 
компетенций у звукорежиссеров имеет некоторые особенности, они должны отражаться и в образовательном процессе. 
Главный вопрос – это получение различного опыта работы, не только в разных звукорежиссерских направлениях 
(концертная, студийная, кино и ТВ звукорежиссура), но и разная по времени, объему и масштабу. Приобретение 
самостоятельного опыта, вхождение в профессиональный социум, продвижение, культурный рост и взросление в качестве 
серьезного звукорежиссера – планомерно на всех этапах. Именно педагог должен сформировать привычку эффективно и 
продуктивно заниматься, успешно продвигаться в профессии, отстаивать свое профессиональное мнение. Позиция на 
профессиональную творческую активность должна культивироваться с первых дней обучения. Одно из направлений 
получения такого практического опыта – это проектная деятельность в рамках вуза и вне его практик. 

Изложение основного материала статьи. Звукорежиссура, ее теория и практика вбирает в себя: серьезные знания, 
умения и навыки слухового анализа музыкальных произведений или звуковых сигналов в случае со звуком кино и ТВ, 
знания вопросов архитектурной акустики и работа с акустическими параметрами, практики концертной деятельности, 
технологические особенности разработки звукового сценария мероприятия. Особое внимание обращено к подготовке и 
проведению репетиции с артистами и режиссерами, осветителями. Определение технических и творческих задач, нюансов 
их подготовки. Сам процесс проведение мероприятия и анализ проведенной работы, выявление недостатков и работа над 
ошибками – все это особенности звукорежиссерского труда. Объять весь широкий спектр специфики профессии не 
возможно без целенаправленной организации практических работ, консультаций, самостоятельных решений и выводов. 
Востребованность звукорежиссеров с хорошими профессиональными навыками постоянно растет. Именно специалист-
практик, в любом звукорежиссерском направлении максимально конкурентен, и эту конкурентность необходимо развивать 
и воспитывать уже в рамках обучения в ВУЗе. Почему воспитывать? Большая часть студентов, особенно младших курсов 
достаточно долго остается с психологией «школьника» где постановка задачи и ответственность лежит на учителе. 
Организаторские и коммуникативные компетенции слабо развиты. Привлечение студентов именно к проектной работе 
является важной частью процесса воспитания самостоятельности, ответственности и активности обучающихся. Однако, 
узкий практический опыт в плане профессиональной работы не только в направлении звукорежиссуры, но и навыки работы 
в команде (вовлечение в профессиональный социум), ограничивают возможность начинающего специалиста участвовать в 
невузовских проектах. Да и организаторы мало доверяют начинающему звукорежиссеру или студенту. Звукорежиссура 
одно из таких направлений, где есть необходимость контактировать со всеми членами творческого коллектива, решать 
технические и финансовые вопросы, уметь проектировать (это связано с архитектурной акустикой), находить решения. 
Даже профессионал должен постоянно находиться в процессе обучения, получения опыта работы, генерируя творческие 
идеи, объединяя их с накопленными научными знаниями и исследованиями. Уникальность такого многостороннего опыта 
очень важна! Проектная деятельность в рамках Вуза или для старших курсов вне его, предполагает наличие четких задач, 
критериев оценки результата, свободу выбора техники и технологии и необходимость учета всех обстоятельств, 
предложенного процесса. Управление проектами – это совокупность знаний, приемов и инструментов, обеспечивающих 
планирование, реализацию и завершение проектов с учетом заданных критериев (срок, бюджет, функционал) его 
успешности. При этом для преподавателя следует помнить, что использование одних и тех же студентов увеличивает риск 
разрыва уровня подготовки выпускников в профессиональном и психологическом аспекте. Действительно, преподавателю 
или руководителю проекта гораздо легче и надежнее привлечь успешную уже сформированную команду для выполнения 
поставленных задач, но такая система однобока, с одной стороны приводит к выгоранию творческого интереса студентов, 
не дает прогресса в профессиональном росте, и с другой – не дает сформироваться альтернативным командам, проявить 
другим студентам личностные качества. 

Цель вузовской проектной деятельности в области звукорежиссуры, которую мы рассматриваем в этой статье – в 
первую очередь образовательная, необходимая для развития профессиональных компетенций. Сюда входят курсовые 
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проекты, участие в производственной практике по заданию работодателя, грантовые проекты (в образовательных и научно-
исследовательских целях), конкурсы. В период подготовки студент работает над аудио-видео материалом. Часто это 
многоуровневые презентации: линейная, интерактивная, анимационная, видеофильм или игровая. Практика звукорежиссера 
не только во внутреннем наполнении звуковыми файлами, но и звуковое решение с творческим подходом и вывод 
программы в нужном формате для последующего показа. Чем сложнее проект, тем большей профессиональной подготовки 
он требует. Предпосылки появления высокого уровня профессионализма кроются в формировании научно-
исследовательских компетенций. Творчество в проектном варианте воспитывается методом проб и ошибок, возможных 
исследований и синтеза вариантов, а именно эти процессы характерны для работы звукорежиссера. Получение различных 
вариантов записи звука методом разных техник и технологий дает базу для сведения звука и получению вариантов этого 
сведения. Эти компетенции могут быть получены непосредственно в ВУЗе и, как курс обучения, или в ходе практической 
работы – участия в проекте. Быстрота, оперативность и доступность видео- и аудио- информации, ее ситуационную 
ценность, мобильность и простота получения и передачи, делают информационные компетенции особыми для профессии 
звукорежиссер. Практические тематические разработки в области звукорежиссуры в рамках курсового проекта 
активизируют интерес студента, формируют собственное мнение, оттачивают профессиональные навыки и умения, 
воспитывают уверенность в самооценке. В любом случае это создает «кейс» студента – багаж опыта для будущего роста и 
устройства на работу. С другой стороны воспитывается устойчивость к неудачам. Ошибки студента в рамках обучения 
воспринимаются проще, чем на рабочем месте. Да и сам проект, если будет не очень успешен, это никак не скажется на 
эффективности работы вуза. В этом случае есть результат исследовательский и педагогический, полученный отрицательный 
опыт не становится психологическим барьером или глобальной неудачей. Приобретается опыт самостоятельности, 
вхождения в социум, эффект продвижения, взросления, культурного роста. 

 Участие в коллективных практиках на каждом курсе важная особенность взросления в профессии звукорежиссер. 
Наблюдения за профессионализмом работников на базах практики, опыт в управленческой и финансово-экономической 
сфере, использование своего личного труда в работе предприятий и организаций, понимание и оценка этого результата в 
контексте работы предприятия – важный промежуточный итог и база для анализа, как преподавателя, так и самого студента. 
С другой стороны предприятие может присмотреть себе нового сотрудника, оценив его профессиональные навыки во время 
практики. Но практика еще и коллективная, а это конкуренция, социум, предъявление своих работ коллективу или в 
присутствии коллектива и сокурсников и коллектива предприятия практики. 

Еще одной особенностью проектной деятельности, разрабатываемой в вузе, является то, что она должна давать 
некоторые видимые результаты научно-технической разработки: 

– статьи в журналах РИНЦ, ВАК, Scopus; 
– выступления в вузовских и российских конференциях; 
– участие и победы в конкурсах по звукорежиссуре; 
– заявки на гранты (или участие в совместных профессиональных) и выигранные гранты РНФ и других организаций. 
Это важно и для преподавателей, и для вуза, и для студента, как повышение статуса и престижности ВУЗа и профессии. 

Рассмотрим еще одно направление освоения параллельных компетенций, такое как стартап для последующей личностной 
реализации или для диплома (например). В частности, звукорежиссерами на выпуске предоставляется и письменная работа 
по выбранной теме и 10 аудио записей различных коллективов с жанровым разнообразием музыкальных произведений. 
Часть студентов выступают, как композиторы, создавая собственную музыку, и выкладывают ее на стоки, создавая 
собственные проекты, либо участвуют в сторонних (по заказу). Другой путь – это варианты записи и сведения конкурсных 
треков, как презентацию своих профессиональных возможностей. Участие в проекте озвучивания и записи концерта или 
серии тематических выступлений коллективов (например: симфонического оркестра вуза или мастер-класса приглашенной 
звезды), дает возможность получить исходники записи, попробовать варианты сведения, получить результат с оценкой 
преподавателя и исполнителя с анализом ошибок. И преподаватель может помочь студенту советом или практически на 
разных этапах реализации проекта. Для звукорежиссеров основным отличием является то, что в проекте может участвовать 
только один (максимум 2 человека), и решения сильно зависят от наличия технических средств и режиссерских задач. Он 
практически всегда не самостоятелен в своих решениях, но ответственность за результат полная. Это практически всегда 
коллективный труд и в результате индивидуальная ответственность. Следовательно, педагогический процесс должен 
строиться с учетом технических инноваций, изменений общественных связей, межпрофессиональных и культурных 
взаимодействий. Если же студент звукорежиссер берет на себя функцию управления проектом (например: запись и создание 
альбома коллектива или сборника песен «Победы»), а это совокупность знаний, приемов и инструментов, обеспечивающих 
планирование, реализацию и завершение проекта и его успешность, то такая деятельность всегда осложнена различными 
рисками, неопределенностью. Требует бюджета, технической оснащенности, обеспечения производственными и 
человеческими ресурсами, зависит от взаимоотношений людей и их личных качеств. А для вуза это еще и соединение 
учебного процесса (его непрерывности) с графиком работ и промежуточных результатов в рамках проекта. Особенно если в 
проекте задействованы сторонние организации или частные лица. В случае со звукорежиссерами, такое положение дел – 
норма. Записываем исполнение артиста, работаем с режиссером, оператором или монтажером, а еще должна быть свободна 
студия, нужное оборудование, машина и зал. Приходится решать и финансовые (если покупать или брать в аренду 
микрофоны, или то, что именно необходимо в проекте) и юридические (авторское право на использование произведения 
или в области исполнения) вопросы и проблемы, связанные с некомпетентностью прямых (вузовских или организаторов) 
финансистов в вопросах звукорежиссуры. Все это делает проектную деятельность в рамках вуза сложными, а в случае со 
звукорежиссерами, еще и с непредсказуемым результатом. И, тем, не менее, в настоящее время именно этому направлению 
практики студентов уделяется особое внимание. Сегодня в рамках вузовского обучения проектная деятельность 
рассматривается, как инновационная, универсальная, многоступенчатая образовательная технология, в данном случае 
звукорежиссерского направления. Но проекты могут быть и внешние, где уже работодатели привлекают студентов (чаще 
выпускников) участвовать в объемных работах. Именно самостоятельная практика в комплексе с интерактивностью 
способна организовать студента, особенно заочной формы обучения, с одной стороны через диалоговую форму 
(профессиональный чат, группа и педагог и т.д.) в которой осуществляется глубинное взаимодействие всех и на всех этапах 
проекта. 

Таким примером может быть проект «Аршалуйс» – фильм о жизни Аршалуйс Ханжиян, которая в годы Великой 
Отечественной войны помогала врачам и санитарам выхаживать раненых неподалёку от урочища Поднависла, что под 
Горячим Ключом. Но и после войны, Аршалуйс осталась жить на этом месте до конца своих дней, чтобы заботиться о 
солдатских могилах. Она не только спасла память солдат, но и привлекла внимание к солдатским могилам. В 1997 году 
ЮНЕСКО признало Аршалуйс «Женщиной года». Звукорежиссером и композитором фильма стал Олег Богучарский 
(студент КГИК кафедры «Кино, телевидения и звукорежиссуры»). Возможность участия в таком проекте дала толчок к 
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выбору основного направления профессиональной деятельности в области звукорежиссуры. И сегодня он в профессии 
кино-звукорежиссера. 

Вовлечение в проект, непосредственное участие в качестве звукорежиссера оттачивает профессиональное мастерство, 
базируясь на конкретных ситуациях, развивает критическое мышление, связанное с проблемами и неудачами, дает 
возможность наработать шаблоны различных решений, укрепляет человеческие связи, профессиональные 
взаимоотношения, дает явный рост, в сфере культурного и общечеловеческого образования. Командная работа и 
межпрофессиональная коммуникация стимулирует креативность мышления (генерацию различных идей и не только в 
звукорежиссуре), творческий подход, умение пользоваться корреляционными прогнозами во всех областях. Таким образом, 
критерии проектной деятельности в вузе значительно отличаются от общепринятых и имеют свою уникальную специфику. 

Выводы. Таким образом, на основании навыков и компетенций приобретаемых студентами при работе над 
различными проектами, можно реализовать следующие ступени работы. 

Запись оркестра. При подготовке к записи оркестра следует учесть множество факторов, как организационного 
характера, так и технологического. Самое главное выбрать правильное помещение для записи. Оркестр, как правило, 
довольно большой коллектив, поэтому провести запись не всегда возможно в любой студии, отсюда и возникает 
необходимость в подборе помещения для записи. Главным критерием является размер помещения, так как это влияет на 
возможность правильной рассадки всех участников записи и, самое главное, на параметры реверберации. Так же следует 
предпочесть помещение с наиболее подходящей акустикой, акустика зависит не только от размера помещения как такового, 
но и от материала ограждающих поверхностей стен и потолка. Немаловажно и отношение длины, ширины и высоты 
помещения: в идеале размеры должны укладываться в формулу золотого сечения, что минимизирует паразитное влияние на 
звук основных мод помещения (данный вопрос описывается в волновой теории реверберации). Следующий момент 
организационно-технологический: следует принять решение о записи всего коллектива сразу, записи по группам или по 
отдельным партиям. Окончательное решение зависит от жанровой специфики записываемой музыки и от применяемого 
комплекта оборудования. Если следовать классическим канонам звукозаписи, нужно в подходящем по акустике помещении 
рассадить весь коллектив и провести запись с помощью главой стереопары микрофонов и набора ближних микрофонов на 
всех оркестровых группах и солирующих инструментов. Такая технология позволяет получить очень естественное звучание 
оркестра, но не дает права на ошибку, как музыкантам, так и дирижеру, иначе неверный нотный текст одного инструмента 
может испортить всю запись, а неверное транслирование динамических оттенков исказит динамику и музыкальный баланс 
без возможности это исправить. Отчасти проблема решается применением ближних микрофонов, с помощью которых 
можно «подсветить» в миксе отдельные партии, которые недостаточно слышны, но основную звуковую картину формирует 
главная стереопара микрофонов. В этом и состоят основные ограничения технологии записи всего оркестра стразу. Но 
данный метод имеет важное преимущество: музыкантам удобно и привычно играть вместе, поэтому все изменения темпа и 
ферматы исполняются очень точно ритмически. 

Второй подход к записи оркестра: запись по группам или отдельными партиями. Этот метод дает возможность очень 
гибкой обработки каждого инструмента и открывает все возможности аудио-монтажа. Можно переиграть или 
отредактировать любую ноту в любой партии. Это кратно повышает качество исполнения, но такая работа будет менее 
удобна музыкантам без опыта студийной работы и затрудняет ритмически точное попадание во все изменения темпа, так 
как отсутствует рука дирижера и нужно на слух ориентироваться по ранее записанному материалу. Кроме того технология 
последовательной записи не требует одновременного применения большого количества микрофонов и большого 
помещения. 

Окончательный выбор той или иной технологии происходит при обсуждении задачи с дирижером оркестра. В целом 
запись оркестровых коллективов развивает навыки коммуникации с музыкантами, практически закрепляет знания акустики 
и методов работы с микрофонными стереопарами, а так же закрепляет навыки аудио-монтажа и сведения многоканальных 
фонограмм. 

Работа на концерте с рок-группой. Работа с эстрадными коллективами требует от звукорежиссера знаний в области 
инженерии, так как тут приходится сталкиваться со всем комплексом вопросов по выбору необходимого оборудования и 
его коммутации. Так же важную роль играет организация сценического мониторинга для музыкантов, поскольку 
электроинструменты в отличии от акустических звучат только из акустических систем (порталы и мониторные системы). 
Основной выбор это применение аналогового или цифрового микшерного пульта. На данный момент цифровые системы 
микширования преобладают, но для небольшого коллектива можно успешно использовать аналоговый микшер. 
Аналоговый пульт дает оперативность и более наглядное управление. Цифровой пульт имеет более гибкие настройки и 
маршрутизацию сигналов, но требует заранее создать сцену и предварительные настройки всех каналов. Единожды 
созданная сцена может быть сохранена на флешку и далее оперативно применяться на других площадках при работе этого 
же коллектива. 

Выбор основной системы звукоусиления зависит от количества зрителей и от размеров концертного зала. Обычно 
приблизительный подсчет ведется из простой пропорции: 20 Вт мощности на одного зрителя. В зависимости от 
конфигурации помещения может быть целесообразным применить линейный массив для более управляемого создания зоны 
равномерного покрытия в зале. Мониторинг может быть осуществлен как напольными акустическими системами, так и с 
помощью радиосистем с наушниками. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Звук из напольных акустических 
систем более естественно воспринимается артистом. Работа на концерте с эстрадным коллективом требует инженерных 
знаний от звукорежиссера, так как ему приходится решать целый комплекс вопросов по передаче сигналов, как по 
физическим линиям связи, так и с помощью радиосистем. 

Создание компьютерной аранжировки. В наше время компьютерная аранжировка шагнула далеко вперед и прочно 
заняла свою нишу в шоу-бизнесе. Применение компьютерной аранжировки дает возможность композиторам с помощью 
звукорежиссера непосредственно создать фонограмму, минуя стадии репетиций и записи реальных музыкантов, что делает 
процесс производства фонограмм более гибким и дешевым. Фонограмма создается в компьютерном звуковом редакторе с 
помощью VST-инструментов. При этом зачастую звукорежиссер является и аранжировщиком в одном лице. Это 
накладывает на него особые требования в части музыкальных знаний и компетенций. Очень важно слышать гармонические 
функции и ладо-тональные тяготения в создаваемой музыке, иметь навыки инструментовки и понимание жанрово-стилевых 
особенностей материала. Для реалистичной имитации игры на различных инструментах следует понимать специфику их 
звучания и знать базовые приемы звукоизвлечения на них. Для большего реализма исполнения кроме стандартной миди-
клавиатуры могут применяться более специфические контроллеры ввода нотной информации: электронная ударная 
установка, электронный саксофон или миди-гитара. Непосредственно звуки инструментов создаются специфическими 
программными модулями на основе синтеза или семплирования. Компьютерная аранжировки – это наивысший творческий 
процесс в работе звукорежиссера в процессе которого звукорежиссер-аранжировщик фактически становится композитором 
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и дирижером виртуального оркестра из VST-инструментов. Компьютерная аранжировка значительно повышает и 
закрепляет все музыкальные навыки и компетенции специалиста в области звукорежиссуры. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ В 20-50-Х ГОДАХ ХХ СТОЛЕТИЯ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ направлений и форм образовательно-воспитательной работы детских 
оздоровительных лагерей в период 20-50-х годов ХХ века в разрезе каждого десятилетия. Осуществлен сравнительный 
анализ развития образовательно-воспитательной работы начала и конца обозначенного периода. 

Ключевые слова: образовательно-воспитательная работа, детские оздоровительные лагеря, формы работы в 
каникулярный период. 

Annotation. The article presents an analysis of the directions and forms of educational work of children's health camps in the 
period of the 20-50s of the twentieth century in the context of each decade. A comparative analysis of the development of educational 
work at the beginning and end of the designated period was carried out. 

Key words: educational work, children's health camps, forms of work during the holiday period. 
 
Введение. Развитие образовательно-воспитательной работы происходило на протяжении всего периода существования 

детских оздоровительных лагерей. Выбранный временной период связан с тем, что в 20-х годах прошлого века детские 
оздоровительные лагеря только начинают свою работу и до середины ХХ столетия происходило интенсивное развитие 
образовательно-воспитательной работы с детьми в каникулярный период. Учитывая выбранные хронологические рамки 
исследования, охватывающие 20-50-е годы ХХ века, возникает необходимость выяснить факторы, которые непосредственно 
влияли на становление и развитие образовательно-воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях. Такими 
факторами являлись: политическая и экономическая ситуация в стране, направления работы детских оздоровительных 
лагерей в различные периоды, формы оздоровительной, образовательной и воспитательной работы. 

Изложение основного материала статьи. Зарождение и становление образовательно-воспитательной работы в 
детских оздоровительных лагерях в каникулярный период в течение 20-50-х годов ХХ века непосредственно связано с 
появлением организованных в 1923 году на территории нашей страны первых лагерей-коммун. Лагерь получил признание 
как одна из основных форм летней работы юных ленинцев [5]. 

На дальнейшее развитие детских оздоровительных лагерей существенно повлияло открытие в 1925 году детского 
санаторного лагеря для лечения детей, больных туберкулезом, на базе которого позже был основан Международный 
детский центр «Артек», который до сих пор является крупнейшим детским учреждением оздоровления и отдыха детей и 
основным методическим центром по вопросам организации образовательно-воспитательной работы с детьми. 
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Следует отметить, что работа первых лагерей-коммун частично была построена по образцу российских детских летних 
колоний, которые существовали с конца XIX века и организовывались преимущественно для гимназистов с ослабленным 
здоровьем. Первая летняя трудовая колония для мальчиков «Бодрая жизнь» была создана С. Шацким и А. Зеленко под 
Москвой в 1905 году. Для работы этой колонии были свойственны наличие самообслуживания, приобщение городских 
детей к сельскохозяйственному труду, внедрение образовательных программ, основанных на наблюдениях за природой, 
чтение и обсуждение книг, игры и ведение личных дневников [1, С. 3-4]. 

Основными задачами, стоявшими перед лагерями, согласно циркулярному распоряжению, утвержденному 
Центральным Бюро коммунистического детского движения при ЦК ЛКСМ, были оздоровление ленинцев, привитие им 
навыков коллективно-трудовой жизни, установление связей с трудовой и общественной жизнью села, ознакомление с 
экономическим состоянием региона и природой местности [5, С. 7-8]. 

Анализ архивных документов 20-х годов ХХ века показал, что организаторы образовательно-воспитательной работы в 
детских оздоровительных лагерях пытались строить работу по санитарно-образовательным, общественно-полезным и 
общеобразовательным направлениям [4]. Санитарно-образовательное направление реализовывалось средствами 
физического воспитания, общественно-полезное направление предусматривало трудовое воспитание школьников, а 
общеобразовательное направление сочетало общественно-политическую и природоведческую работу. 

Физическое воспитание имело ведущее место в работе лагеря и реализовывалось путем введения рационального 
режима жизни лагеря; максимального использования природных условий – свежего воздуха, воды, солнца и т.д., через 
тщательное выполнение комплекса специально-оздоровительных мероприятий (купание, солнечные ванны, гимнастика); 
организацию и проведение подвижных игр [5, С. 28]. 

Одной из основных форм работы в пионерских лагерях были игры, которые дифференцируются на три вида: 
1) подвижные игры детьми; 
2) гимнастические игры, которые предусматривали определенный физический и физиологическое воздействие и 

требовали от игроков организованности (выдержки, дисциплинированности); 
3) длительные массовые игры с экскурсионно-образовательными элементами [10, С. 95-98]. 
Трудовое воспитание детей и подростков совмещало труд по самообслуживанию, внутреннюю лагерную и 

сельскохозяйственную работу. Работа по самообслуживанию заключалась в выполнении юными пионерами работ на 
пищеблоке, стирке собственных вещей, уборке помещений, поддержании чистоты на всей территории лагеря. Основными 
видами сельскохозяйственного труда была помощь хозяйствам бедняков в выполнении полевых работ, работ по 
благоустройству сел (ремонт мостов, дорог и т.п.), участие в деятельности кооперативов, библиотек, сельсовета и т.п. 

Стоит отметить, что в начале работы лагерей-коммун не существовало общих требований по нормированию рабочего 
времени и объема и содержания работы, а это приводило к перегрузке детей и подростков и мешало улучшению состояния 
их здоровья. Но уже с конца 20-х годов прошлого века рабочее время начинает распределяться с учетом возрастных 
особенностей детей, в частности так: 1-1,5 часа для детей 11-13 лет; 1,5-2 часа для 13-15-летних. Культивировалась 
поочередность работы: если одни дети занимались сельскохозяйственным трудом, то другие должны были осуществлять 
общественную работу. 

Экскурсии и беседы имели особенно важное значение в общественно-политической и природоведческой работе лагеря. 
Можно дифференцировать три типа бесед: 

1) образовательные беседы по природоведению; 
2) беседы на революционную тематику; 
3) беседы на общественно-исторические темы [10, С. 58-62]. 
Наряду с очерченными формами работы в пионерских лагерях внедрялась культурно-массовая работа с детьми. 

Отдыхающие пионерских лагерей под руководством вожатых пели песни, сочиняли частушки, в которых высмеивали 
недостатки товарищей. 

Подытоживая, можно утверждать, что 20-е годы прошлого века обозначены зарождением образовательно-
воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях. В соответствии с направлениями образовательно-
воспитательной работы (санитарно-образовательный, общественно полезный и общеобразовательный) определяются формы 
ее реализации. 

В 30-е годы ХХ века указанные выше направления образовательно-воспитательной работы, дополняются техническим, 
краеведческим и оборонно-массовым направлениями. Продолжается совершенствование интернационального и 
физкультурного воспитания средствами расширения и разнообразия форм и методов работы. Однако приоритетной задачей 
образовательно-воспитательной работы остается сочетание отдыха с общественно полезной деятельностью. В директивных 
документах этого периода указано, что лагерь не должен быть только домом отдыха, он должен сочетать выполнение 
оздоровительных задач с общественно-воспитательной работой отдыхающих, стать одним из опорных пунктов комсомола и 
партии в борьбе за коллективизацию села. 

Введение технического направления в образовательно-воспитательную работу детских оздоровительных лагерей 
повлекло за собой организацию кружков, целью которых было максимально раскрыть самодеятельное творчество и 
инициативу детей. Так, в 30-х годах созданы кружки скульпторов, вышивальщиц, вязальщиц, юных техников, рыбаков, 
организованы рабочие комнаты для юных авиамоделистов, радистов, электриков, фотографов, химиков и т.п. [6, С. 2-36]. 

Формами краеведческой работы были прогулки с целью сбора ягод, грибов, цветов, орехов; знакомство с местностью 
(обзор колхоза, села); кружки юных натуралистов; беседы и тому подобное. 

Оборонно-массовая работа предусматривала усвоение знаний, умений и навыков по ориентированию на местности с 
помощью компаса, часов, по расположению солнца, составление топографических карт, планов, прочтение дорожных 
знаков, изучение некоторых топографических знаков, сигнализации и азбуки Морзе, основ санитарного дела, усвоение 
элементарных правил химической безопасности, навыков пользоваться противогазами, составление норм ППХО, БГСО. 
Военизированные игры и походы проводили с целью проверить на практике приобретенные военно-технические знания и 
закрепить их [9, С. 23]. 

Формы образовательно-воспитательной работы становятся более разнообразными за счет организации прогулок, 
походов, игр, танцев, праздников, вечеров, костров; киносеансов, сопровождаемых беседами, карнавалами и световыми 
газетами. Расширяется работа с книгами и другими источниками информации, появляются элементы музыкально-
эстетического воспитания, создаются литературные группы и т.п. [8]. 

Специфической чертой этого времени является введение социалистических соревнований во все сферы жизни лагеря 
(дисциплина, выполнение режима, активность в спортивных соревнованиях и играх, содержание стенной газеты, 
общественно-политическая работа, организация детских утренников, помощь окружению и т.д.). 

Итак, в 30-е годы возникают новые подходы к организации образовательно-воспитательной работы: происходит 
развитие самодеятельности и творческой инициативы детей, обогащение содержания образовательно-воспитательной 
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работы, расширение направлений и форм работы, внедрение социалистических соревнований с целью мотивировать детей и 
улучшить деятельности детских оздоровительных лагерей. 

На дальнейшее становление образовательно-воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в 40-х годах 
прошлого века существенно повлияли политические события, в частности победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. В связи с этим образовательно-воспитательная работа приобретает патриотическое направление и 
направленность на воспитание коллективизма, пионерской чести и товарищества. Приоритетными направлениями 
образовательно-воспитательной работы в лагерях в этот период становятся военно-спортивный, общественно полезный, 
натуралистический и политико-воспитательный [7, С. 83-132]. Среди основных форм образовательно-воспитательной 
работы в пионерских лагерях были беседы, политинформации, чтение газет и журналов, создание стенгазет, радиогазет, 
кино, организация пионерских костров, встреч с героями Великой Отечественной войны, празднование памятных дат, 
праздники, карнавалы, конкурсы, соревнования, турниры. В условиях пионерского лагеря начинается работа первых 
тимуровских отрядов, которые помогали семьям погибших воинов, ухаживали за ранеными. 

По данным архивных документов второй половины 40-х годов ХХ века, политико-воспитательная и культурно-
массовая работа в лагерях была хорошо организована. Лагеря были обеспечены спортивным инвентарем, библиотеками и 
обслуживались выездными театрами Дворцов пионеров, кукольными театрами и кинопередвижными станциями. Во многих 
лагерях значительное внимание уделялось организации детской самодеятельности, а это положительно влияло на 
реализацию образовательно-воспитательной работы. 

Определяющим в это время становится внедрение возрастного подхода в организацию образовательно-воспитательной 
работы пионерских лагерей, который предусматривает учет возрастных особенностей при составлении режима дня и 
подбора содержания и форм образовательно-воспитательной работы. Так, детей 7-9 лет, в отличие от детей старшего 
возраста, укладывали спать на час раньше; в организации игр с младшими детьми предпочтение отдавалось подвижным 
играм; походы и экскурсии имели ограничения по времени и интенсивности; беседы были кратковременными, 
характеризовались конкретикой содержания, сопровождались иллюстративным материалом и т.д. 

Итак, особенностями организации образовательно-воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в 40-х 
годах становятся: применение возрастного подхода в работе с детьми, организация тимуровских отрядов, военно-
патриотическая направленность воспитания. 

Согласно «Положение о загородном пионерском лагере», утвержденного ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 1953 году, 
организация образовательно-воспитательной работы с детьми в пионерских лагерях в 50-х годах осуществлялась в строгом 
соответствии с основными педагогическими требованиями, с учетом возраста, интересов и уровня знаний детей. 
Воспитательная работа была направлена на развитие детской инициативы и самоуправления. С целью улучшения качества 
образовательно-воспитательной работы профсоюзные комитеты предприятий проводят работу по обеспечению пионерских 
лагерей художественной литературой, настольными играми; сооружают физкультурно-спортивные площадки; организуют 
систематический просмотр кинофильмов, экскурсии и туристические походы [3]. 

Анализ литературы по вопросам организации оздоровления и отдыха детей этого периода, позволил определить такие 
направления образовательно-воспитательной работы: политико-патриотическое, культурно-массовое, физкультурно-
спортивное, экскурсионно-туристическое, натуралистическое, атеистическое, общественно полезное, техническое. 

Реализация политико-патриотического направления обеспечивалась через проведение пионерских костров, встреч с 
передовиками предприятий и сельского хозяйства, организованного чтения литературы, политинформаций, бесед о 
деятельности Коммунистической партии и героическое прошлое советского народа и тому подобное. 

Культурно-массовое предусматривало участие детей в кружках художественной самодеятельности, организацию 
массовых мероприятий, создание вокальных и танцевальных ансамблей. 

Физкультурно-спортивное направление реализовывалось путем выполнения режима дня; обучение детей плаванию; 
привлечение отдыхающих в кружки и секции легкой атлетики, гимнастики, плавания, гребли, акробатики и шахмат; участия 
в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису; посещение кружков юных санитаров. 

Содержание экскурсионно-туристического направления образовательно-воспитательной работы составляли экскурсии и 
туристические походы. Преобладали экскурсии по местам боевой славы, в музеи, на производства, колхозы и совхозы и т.д. 

Натуралистическая работа в лагере заключалась в организации кружков юных ботаников, зоологов, метеорологов, 
рыболовов, создании живых уголков, уходе за цветочными клумбами и фруктовыми садами, сборе гербариев, проведении 
бесед по природоведению, изучении особенностей окружающей среды. 

Атеистическое направление работы включало проведение бесед на антирелигиозные темы, научное объяснение 
природных явлений (гром, молния, затмение и т.д.). 

Общественно полезная работа реализовывалась путем проведения бесед с целью воспитать у детей любви и интерес к 
физическому труду, привить трудовые навыки, расширить политехнический кругозор детей; организации работы по 
благоустройству лагеря, самообслуживания; помощи подшефным колхозам и производствам и тому подобное. 

Техническое направление работы предусматривало привлечение детей в кружки «умелые руки», радиолюбителей, 
фотолюбителей, авиа- и судомоделистов, автомотодела. 

В 50-х годах ХХ века начата работа по технике безопасности жизни и здоровья детей, которая заключалась в 
обязательном соблюдении всеми работниками пионерских лагерей правил обслуживания детей, в гарантировании полной 
безопасности жизни и здоровья детей во время проведения купания, массовых игр, прогулок, походов, спортивных занятий 
и при перевозке детей [2, с. 13-14]. Положительным следствием такой работы является сокращение детской смертности во 
время отдыха в детских оздоровительных лагерях. Это подтверждают архивные документы, в которых зафиксирована 
тенденция к сокращению смертных случаев в пионерских лагерях. 

Итак, разнообразие в 50-х годах направлений образовательно-воспитательной работы за счет политико-
патриотического, культурно-массового, физкультурно-спортивного, экскурсионно-туристического, натуралистического, 
атеистического, общественно-полезного и технического значительно обогащают формы и методы работы с детьми. 
Внедрение работы по технике безопасности жизнедеятельности способствует сохранению жизни и здоровья детей. 

С целью отследить динамику становления и развития образовательно-воспитательной работы в детских 
оздоровительных лагерях и выяснить изменения в ее содержании и формах в период с начала возникновения детских 
оздоровительных лагерей в 20-х годах до середины ХХ века мы составили сравнительную таблицу направлений и форм 
образовательно-воспитательной работы с детьми в 20-х и 50-х годах ХХ века (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Направления и формы образовательно-воспитательной работы в 20-х и 50-х годах ХХ века 
 

Годы Направление Формы 

20-е 1. Санитарно-образовательный. 
2. Общественно-полезный. 
3. Общеобразовательный. 

Купание, солнечные ванны, гимнастика подвижные игры, труд 
по самообслуживанию, внутренняя лагерная и 
сельскохозяйственная работа, экскурсии и беседы. 

50-е 1. Политико-патриотический. 
2. Культурно-массовый. 
3. Физкультурно-спортивный. 
4. Экскурсионно-туристический. 
5. Натуралистический. 
6. Атеистический. 
7. Общественно полезный. 
8. Технический. 

Пионерские очаги, встречи с передовиками предприятий и 
сельского хозяйства, чтение литературы, беседы, организация 
массовых мероприятий, создание танцевальных и вокальных 
ансамблей, обучение детей плаванию; привлечение отдыхающих 
в кружки и секции, экскурсии и туристические походы, сбор 
гербариев, изучение особенностей окружающей среды, работа по 
благоустройству лагеря, самообслуживание, помощь 
колхозникам, сбор лекарственных трав, работа на производствах. 

 
Как видно из таблицы 1, от 20-х до 50-х годов направления образовательно-воспитательной работы в детских 

оздоровительных лагерях существенно изменяются. Если в 20-е годы в организации образовательно-воспитательной работы 
преобладали три основных направления работы, которые предусматривали овладение детьми элементарных знаний, 
необходимых умений и навыков, связанных с особенностями летнего отдыха и общественно полезным трудом, то в 50-е 
годы эти направления существенно расширились и охватили большинство сфер общественной жизни. Разнообразие форм 
работы в 50-х годах свидетельствует внедрение возрастного подхода к организации оздоровления и отдыха детей с учетом 
их интересов и потребностей. 

Выводы. Обобщая указанное выше, утверждаем, что с начала возникновения детских оздоровительных лагерей в 20-х 
годах до 50-х годов произошло становление образовательно-воспитательной работы благодаря дифференциации 
направлений, расширению и разнообразию форм работы, внедрению возрастного подхода, учету интересов и потребностей 
детей, направлению организации деятельности лагерей на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности использования информационно-коммуникационных технологий в 

работе преподавателя высшей школы. В результате анализа установлено, что, информационно-коммуникационные 
технологии полностью изменили способы взаимодействия людей в образовательной среде. Они повышают эффективность 
коммуникации, результативность и доступность обучения за счет интеграции различных цифровых инструментов и 
платформ, устранения препятствия и расширения возможностей обучения. Информационно-коммуникационные технологии 
являются важнейшими инструментами обеспечения готовности обучающихся к требованиям технологически продвинутого 
и быстро развивающегося общества. Студентам необходимо приобрести навыки и компетентности, которые чрезвычайно 
важны для современных специалистов. В результате был сделан вывод о том, что образование должно меняться и расти 
вместе с изменениями, используя ИКТ, чтобы дать студентам всестороннее образование, которое подготовит их к 
будущему. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, методы преподавания, интерактивные методы 
обучения, обучающиеся, высшая школа. 

Annotation. The article reveals the features of the use of information and communication technologies in the work of a higher 
school teacher. As a result of the analysis, it was found that information and communication technologies have completely changed 
the ways people communicate in the educational environment. They enhance communication efficiency, effectiveness, and 
accessibility of learning by integrating various digital tools and platforms, removing obstacles, and expanding learning opportunities. 
Information and communication technologies are the most important tools for ensuring students' readiness to meet the demands of a 
technologically advanced and rapidly developing society. Students need to acquire the most important skills and competencies that 
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are extremely valuable for modern specialists. As a result, it was concluded that education must change and grow with change, using 
ICT to provide students with a comprehensive education that will prepare them for the future. 

Key words: information and communication technologies, teaching methods, interactive teaching methods, students, higher 
school. 

 
Введение. В современную цифровую эпоху интеграция информационно-коммуникационных технологий произвела 

революцию в различных секторах, и сфера образования не является исключением. В последние годы использованию 
подобных технологий в университетском образовании уделяется значительное внимание, поскольку преподаватели 
осознают их огромный потенциал для улучшения качества преподавания и обучения. Действительно, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) оказали глубокое влияние на высшее образование, изменив процесс обучения и 
революционизировав способы взаимодействия обучающихся и преподавателей. Путем внедрения ИКТ преподаватели 
стремятся к использованию интерактивного и активного подходов к обучению вместо традиционного подхода, основанного 
на лекциях. 

Изучением различных аспектов применения информационно-коммуникационных технологии в условиях высшей 
школы занимались: М.В. Фоминых [1], Б.А. Ускова [1], Н.О. Ветлугина [1], Т.В. Лузянина [1], И.В. Глазова [2],                             
М.Н. Гуслова [3], И.Г. Захарова [4] и др. Несмотря на широкое использование информационно-коммуникационных 
технологий в высшем образовании по-прежнему требуется более глубокое понимание их функций в этой сфере. 

Цель статьи – охарактеризовать особенности использования информационно-коммуникационных технологий в работе 
преподавателя высшей школы. 

Изложение основного материала статьи. Меняющиеся потребности студентов, растущая конкуренция между 
университетами и требования работодателей – вот факторы, которые способствовали широкому внедрению ИКТ в высшее 
образование. ИКТ реализуются с помощью электронного обучения, онлайн-курсов, виртуальных аудиторий и вебинаров, 
систем управления обучением, смешанного обучения, геймификации и интерактивного обучения, а также 
персонализированного обучения и адаптивной оценки. Концепция инновационной педагогики признана как проактивный 
метод интеграции в процесс обучения цифровых технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии, являясь инновационной движущей силой, предоставляют 
возможность сочетать цифровые технологии и ресурсы для расширения горизонтов и повышения качества образования 
(преподавания) по сравнению со всеми предыдущими образовательными технологиями [6]. Поэтому преподавателям 
высшей школы наряду с интерактивными методами обучения важно использовать образовательные платформы, 
позволяющие разрабатывать и использовать интерактивные упражнения при изложении той или иной темы. Игровая форма 
упражнений является важной движущей силой для развития когнитивных способностей обучающихся, поскольку 
стремление к победе органично сочетается с использованием имеющихся знаний и способствует заполнению 
информационных пробелов. Эти методы также являются хорошим стимулом для приобретения и использования на 
практике новых знаний, критической оценки информации, командной работы. 

Одним из примеров цифровых образовательных технологий является «Педагогическое колесо» Аллана Кэррингтона, 
визуализирующее и систематизирующее мобильные и компьютерные приложения с точки зрения их применения в 
образовании [1]. Данное педагогическое колесо – это способ мышления, который помогает педагогам применять в 
образовании преимущества цифровых достижений для развития знаний и навыков обучающихся. Такая визуализация 
цифровых приложений помогает преобразовать процесс обучения, мотивирует и развивает когнитивные навыки, а также 
способствует достижению образовательных целей. 

Педагогическое колесо разделено на пять секторов: «запоминать», «понимать», «применять», «анализировать», 
«оценивать». Каждый сектор содержит список действий, активностей и приложений, которые помогут выполнить 
предложенную задачу. «Педагогическое колесо» – это своего рода методическое пособие для преподавателей, которые 
самостоятельно разрабатывают содержание занятий и стремятся успешно выбирать, комбинировать и использовать 
различные цифровые приложения в соответствии с прогнозируемыми результатами обучения. 

«Педагогическое колесо» максимально учитывает интересы современного студента, который не может жить без 
интернета, социальных сетей и мобильных приложений. Учитывая это, преподаватель может использовать его для того, 
чтобы участники образовательного процесса могли приобретать необходимые знания и развивать профессиональные 
навыки в комфортных и привычных для них условиях. 

Педагогическое колесо Кэррингтона образовано несколькими концентрическими кольцами: 
– внутреннее кольцо, основные секторы которого содержат шесть когнитивных уровней таксономии Блума 

(запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку); 
– последующее кольцо, секторы которого отражают четыре уровня применения технологий в образовательном 

процессе согласно модели SAMR (S «substitution» – замена, А «аugmentation» – накопление, М «мodification» – 
модификация, R «redefinition» – переосмысление); 

– внешние кольца, содержащие примеры цифровых инструментов и приложений, которые могут использоваться 
субъектами образовательной деятельности для решения учебных задач. 

Рассмотрим подробнее уровни применения технологий в образовательном процессе согласно модели SAMR. 
Уровень «S» (от «Substitution») – замена. На данном уровне технологии заменяют традиционные инструменты работы 

без изменения задачи, например, использование текстового редактора вместо бумаги А4. 
Уровень «А» («Augmentation») – накопление. На данном уровне технологии не только заменяют традиционные 

инструменты, но и добавляют функциональные улучшения. Например, во время звонка в «Zoom» приложение для заметок 
автоматически создает конспект и отправляет его студентам и преподавателю на почту в конце занятия. 

Уровень «М» («Modification») – модификация. На данном уровне технологии позволяют значительно изменить задачу. 
Например, использование онлайн-платформ для совместной работы и обмена знаниями. 

Уровень «R» («Redefinition») – осмысление. На данном уровне появляется возможность использования цифровых 
технологий для создания новых учебных задач, собственных проектов. 

Таким образом, «Педагогическое колесо» Каррингтона, объединив в себе идеи двух теоретических основ – таксономию 
Блума и модель использования цифровых технологий в образовательном процессе (SAMR) – позволяет выбирать 
преподавателю соответствующие цифровые инструменты для формирования у обучающихся необходимых когнитивных 
навыков и мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка). Педагогическое колесо Аллана Кэррингтона 
зарекомендовало себя как эффективный инструмент повышения качества преподавания и обучения в условиях высшей 
школы. 

Как отмечает И.Г. Захарова, использование интерактивных цифровых платформ, с одной стороны, направлено на 
геймификацию обучения, а с другой – на закрепление усвоенного материала [4]. Эти платформы дают возможность 
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преподавателям использовать готовые задания или разрабатывать свои собственные как для индивидуальной, так и для 
групповой работы. Ярким примером внедрения искусственного интеллекта в образование является использование ChatGPT. 
Недавние исследования показывают, что правильное использование такого инструмента может повысить эффективность 
преподавания и обучения. 

Цифровые платформы также стали хорошими помощниками в проведении тестов, поскольку преподаватель не тратит 
время на проверку ответов и информирование обучающихся о полученных результатах. Учитывая это, можно утверждать, 
что цифровые ресурсы стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса высшей школы. 

Ученые утверждают, что эффективная интеграция искусственного интеллекта в образование необходима для того, 
чтобы использовать его преимущества в процессе преподавания и обучения [5]. 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям обучающиеся могут получать доступ к учебному 
контенту по своему усмотрению. Благодаря этому асинхронному методу обучения студенты могут учиться в своем 
собственном темпе, что идеально подходит для тех, кто совмещает учебу с работой по профессии. С помощью онлайн-
форумов, чатов и средств видеоконференцсвязи студенты могут участвовать в содержательных дискуссиях, задавать 
вопросы и получать обратную связь от своих однокурсников и преподавателей. Это развивает чувство общности и 
предоставляет возможности для активного участия в образовательном процессе. 

Возможно использование информационно-коммуникационных технологий и с целью оптимизации коммуникации 
между преподавателями и студентами как важнейшего компонента образовательной среды. ИКТ обеспечивают 
асинхронную коммуникацию, предоставляя онлайн-чаты, дискуссионные форумы, социальные сети, электронную почту, 
обмен сообщениями и др. Данные формы работы способствуют созданию атмосферы сотрудничества, поощряют 
вовлеченность, критическое мышление, развивают чувство общности, которое помогает обучающимся чувствовать 
поддержку на протяжении всего их академического пути [3, C. 60]. Студенты могут задавать вопросы, выполнять домашние 
задания и получать индивидуальную обратную связь от своих преподавателей. 

Расширение сотрудничества и коммуникации между студентами и преподавателями – это некоторые из основных 
преимуществ интеграции ИКТ в систему высшего образования. Студенты могут участвовать в дискуссиях в режиме 
реального времени, задавать вопросы и получать разъяснения от преподавателей и коллег, используя цифровые платформы. 

Информационно-коммуникационные технологии полностью изменили способы общения людей в образовательной 
среде. Они повышают эффективность коммуникации, результативность и доступность за счет интеграции различных 
цифровых инструментов и платформ, устранения препятствия и расширения возможности обучения [6]. 

Данные технологии позволяют создавать системы онлайн-конференций и виртуальные аудитории, которые позволяют 
преподавателям и обучающимся общаться в режиме реального времени, несмотря на расстояние. Кроме того, ИКТ 
способствуют созданию и распространению интерактивной и мультимедийной информации. 

Использование ИКТ для сотрудничества на рабочем месте также изменило принципы работы коллективов. Времена, 
когда коллегам нужно было находиться в одном рабочем помещении, чтобы эффективно сотрудничать, давно прошли [2]. 
Благодаря новым технологиям коллективы теперь могут сотрудничать удаленно и мгновенно обмениваться документами, 
идеями и комментариями. 

Интеграция ИКТ в систему высшего образования позволяет сократить разрыв в знаниях, существующий между 
академической теорией и практическим применением. Студенты могут применять теорию на практике, используя онлайн-
кейсы, виртуальное моделирование и анализ данных в режиме реального времени. Перспективы их трудоустройства 
улучшаются, и они становятся более готовыми к решению проблем в реальном мире. Внедрение ИКТ в систему высшего 
образования также может помочь в решении проблем доступности и инклюзивности. Студенты с ограниченными 
географическими возможностями могут получить доступ к высококачественному образованию с помощью онлайн-
платформ обучения и цифровых ресурсов. ИКТ делают обучение более инклюзивным, устраняя препятствия и выравнивая 
условия обучения [4]. 

Также ИКТ являются важнейшими инструментами обеспечения готовности обучающихся к требованиям 
технологически продвинутого и быстро развивающегося общества. Студентам необходимо приобрести навыки и 
компетентности, которые чрезвычайно важны для современных специалистов. Они также могут развить свои творческие 
способности, критическое мышление и навыки решения проблем, используя ИКТ-технологии. Эти способности 
необходимы для решения сложных проблем, возникающих в технологически развитом обществе [2]. 

Выводы. Таким образом, в последние годы технологии изменили методы современного преподавания и обучения. Тем 
не менее, образование эволюционировало, чтобы включить в себя новую революционную технологию – искусственный 
интеллект. Поэтому крайне важно адаптироваться к этим изменениям в сфере образования и подумать о том, как мы можем 
эффективно интегрировать искусственный интеллект в образование. Образование должно меняться и расти вместе с 
изменениями, используя ИКТ, чтобы дать студентам всестороннее образование, которое подготовит их к будущему. 
Перспективы дальнейших исследований можно увидеть в детальном анализе современных электронных ресурсов, которые 
охватывают различные дидактические задачи: усвоение новых знаний, развитие профессиональных способностей и умений, 
оценка результатов обучения и т.д. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс развития социокультурной компетенции студентов в процессе изучения 

английского языка. Сделан вывод о том, что социокультурная компетенция охватывает обширный ряд знаний и умений, 
необходимых для успешной коммуникации в условиях диалога культур. Значимость социокультурной компетенции 
определяется увеличением интеракций между народами разных стран, что приводит к смене приоритетов в области 
языкового образования. Совершенствование социокультурной компетенции у студентов осуществляется не только за счет 
усвоения и использования полученной информации, но и через анализ этой информации на основе их собственных 
культурных норм, взглядов и ценностей. Развитие социокультурной компетенции учащихся должно сопровождаться 
активным использованием аутентичных материалов. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, компетенция, английский язык, иностранный язык, студент. 
Annotation. The article examines the process of developing students' socio-cultural competence in the process of learning 

English. It is concluded that socio-cultural competence covers a wide range of knowledge and skills necessary for successful 
communication in the context of a dialogue of cultures. The importance of socio-cultural competence is determined by the increase in 
interactions between peoples of different countries, which leads to a change in priorities in the field of language education. 
Improving students' socio-cultural competence is carried out not only through the assimilation and use of the information received, 
but also through the analysis of this information based on their own cultural norms, views and values. The development of students' 
socio-cultural competence should be accompanied by the active use of authentic materials. 

Key words: socio-cultural competence, competence, English language, foreign language, student. 
 
Введение. Сегодня задача обучения иностранному языку как средству общения и формирования культурно-языковой 

личности приводит к появлению новых концепций в области преподавания иностранных языков, таких как концепции 
межкультурной коммуникации и межкультурного обучения. В поликультурном и постоянно меняющемся мире теперь уже 
недостаточно уметь говорить, читать и писать на иностранном языке, необходимость в осознанности и полном осознании 
написанного и сказанного несет огромную важность. Для того, чтобы избежать культурного недопонимания важно иметь 
хороший уровень социокультурной компетенции. 

Изложение основного материала статьи. Одной из ключевых целей обучения иностранному языку сегодня является 
подготовка учащихся, способных эффективно взаимодействовать с другими людьми в мире культурного многообразия, где 
все меняется крайне стремительно. Экстралингвистических факторы идут рука об руку с изучением иностранных языков. В 
частности, когда мы говорим о культуре общества, члены которого являются носителями изучаемого языка, так как язык 
является продуктом развития данного общества и служит непосредственным носителем его культуры. 

Поскольку предметные результаты образования имеют коммуникативную направленность, из этого вытекает изучение 
и использование языка не просто как набора лингвистических правил подлежащих запоминанию, а как полноценного 
инструмента общения. С особенной внимательностью стоит подходить к изучению коммуникативных функций языка, таких 
как постановка вопросов, высказывание мнений, обращение с просьбами и выражение чувств. 

Как принято отечественные ученые придают большое значение социокультурным знаниям учащихся, так как личность 
человека складывается под воздействием культуры, культурный элемент содействует усвоению иностранного языка в 
контексте образовательного, воспитательного, познавательного и развивающего опыта, а также способствует эффективному 
общению. 

Поскольку иностранный язык прежде всего служит коммуникативным целям, ключевым условием успешного общения 
является наличие взаимопонимания, которое возникает благодаря общему коммуникативно-прагматическому пространству 
у собеседников. Это пространство формируется за счет развития у учащихся социокультурной компетенции. 

Коммуникативной компетенции при обучении уделяется пристальное внимание, однако нередка ситуация, когда у 
людей, изучающих иностранный язык, так или иначе присутствует страх общения на неродном языке. Этот страх 
обусловлен не только недостатком практики, незнанием грамматических или лексических правил, но и 
несформированностью негласных правил коммуникации. Носители языка пользуются этими правилами неосознанно, так 
как они с раннего возраста находились в среде, где данных норм придерживались, поэтому для них это естественно. Те же, 
кто выучил иностранный язык, могут не знать всех тонкостей коммуникации на том или ином языке. 

Например, в американской культуре общения очень важны такие формы невербальной коммуникации, как язык жестов, 
визуальный контакт и соблюдение личного пространства. Однако следует помнить, что в разных культурах одни и те же 
особенности поведения могут быть истолкованы по-разному и, пытаясь переложить нормы собственной культуры на 
стандарты американской или британской культуры, люди, для кого английский не является родным языком, могут 
показаться невежливыми или будут поняты неправильно [10]. 

Понятие социокультурной компетенции на настоящий момент хорошо изучено как отечественными, так и 
зарубежными учеными. Она активно исследовалась Г.В Елизаровой, Н.Г. Муравьевой, В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой, 
П.В. Сысоева и др. 

В современном мире, где глобализация и культурное разнообразие становятся все более значимыми, важно осознавать, 
что социокультурная компетенция не ограничивается лишь знанием культурных особенностей различных народов. 
Социокультурная компетенция – это ключевой аспект межкультурного взаимодействия, который подразумевает 
способность человека эффективно функционировать в разнообразных культурных средах и взаимодействовать с 
представителями других культур с уважением и пониманием. Она включает в себя знание основных культурных ценностей, 
обычаев, обрядов, языка, истории и других аспектов конкретной культуры. Наличие фоновых знаний одинаково значимо 
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как для носителей английского языка, так и для изучающих его как иностранный, при этом нередко отмечается факт 
отсутствия достаточных знаний о родной культуре и истории у представителей первой категории (носителей языка). В связи 
с этим видится, что развитие социокультурной компетенции у изучающих иностранный язык не менее значимо чем 
развитие языковой компетенции. 

Социокультурная компетенция включает знания не только о культуре и истории страны, но и о так называемой 
культуре повседневности, а также о значимых достижениях, личностях, событиях. Знания о том, как иностранный язык 
функционирует в разных контекстах и ситуациях, как он используется представителями разных социальных групп, 
носителями региональных вариантов английского языка также напрямую связано с развитием социокультурной 
компетенции. 

Социокультурная компетенция – это понимание того, что язык является не только средством коммуникации, но также и 
инструментом для передачи культурного опыта страны, отражением исторических изменений и традиций, а также норм 
речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях. Эта концепция также включает понимание и распознавание 
национально – маркированной лексики в текстах различных стилей и понимание ее значения, что является важной частью 
формирования компетенции в области межкультурного взаимодействия. 

И.Н. Илхомова акцентирует внимание на том, что социокультурная компетенция предусматривает способность 
взаимодействия с представителями другой лингвокультурной общности. Процесс формирования и дальнейшего развития 
социокультурной компетенции обусловлен достижением практической, развивающей, воспитательной целей       
образования [4]. 

Б.Р. Могилевич определяет социокультурную компетенцию как сложное и многоуровневое явление, которое играет 
ключевую роль в преодолении трудностей, а порой и в обеспечении возможности успешной карьеры и личностного 
развития в условиях современного общества. Практически у каждого человека уже есть некоторая социокультурная 
компетентность, однако цель образования в школе заключается в развитии этого качества до достаточно высокого уровня. В 
условиях глобализации, цифровизации и распространения интернета формирование социокультурной компетентности 
становится особенно важным как для личностного роста, так и для успешной адаптации к социальным изменениям [5]. 

Рассмотрение социокультурной компетенции как способности сравнивать и интерпретировать межкультурные 
различия позволяет учащимся глубже понимать контекст использования изучаемого языка и успешно функционировать в 
ситуациях межкультурного взаимодействия. 

Согласно П.Д. Авсеевич, компонентное рассмотрение языка и культуры сводится к трем основным категориям: 
− Изучение организации письменной и устной коммуникации с учетом культурных правил для формального и 

неформального общения. 
− Знание культурных норм и этикета, анализ языковых особенностей на уровне лексики, характерных для 

представителей различных социальных групп, и учет экстралингвистических факторов при взаимодействии между разными 
культурами. 

− Ознакомление с национальным богатством страны, язык которой изучается [1]. 
Социокультурная компетенция воспитывает в учащихся уважение и толерантность и исключает проявления 

ксенофобии. Во многом успешность профессиональной или личностной деятельности человека в современном 
поликультурном пространстве зависит от социокультурной толерантности и того, способен ли он взаимодействовать с 
людьми разных культур и наций, способен ли он в конфликтных ситуациях применять культуросообразные стратегии 
поведения. В случае, если социокультурная компетенция не сформирована, межкультурная коммуникация может вызвать 
трудности. 

В. Гудикунст предлагает выделяет три компонента социокультурной компетенции: 
1. Мотивация. Данная составляющая включает потребность в предсказуемости, стремление избежать чувства 

тревожности, желание поддерживать свою самооценку, а также тенденцию приближаться к знакомому и избегать 
непредсказуемых ситуаций. 

2. Знания. Владение определенными знаниями является важным аспектом социокультурной компетенции. Основными 
областями знаний являются умение собирать информацию, знание о различиях между группами, знание о сходствах между 
людьми, а также знание альтернативных способов толкования ситуаций. 

3. Умения и навыки. К ним относятся умение быть внимательным и открытым, умение переносить неопределенность, 
управлять чувствами, адаптировать свою коммуникацию, предсказывать и обосновывать поведение в различных            
ситуациях [3]. 

Группа зарубежных ученых выделили следующие компоненты в структуре социокультурной компетенции: социальные 
ситуативные факторы, факторы стилистической совместимости, культурные факторы, и невербальные коммуникативные 
факторы. 

К социально ситуативным факторам относится, например, возраст и пол участников коммуникации и их социальная 
идентичность. Эти факторы определяют выстраивании линии поведения в общении. Ситуативные показатели отражают 
гражданские и физические аспекты взаимодействия (время, продолжительность и место коммуникации), а также и 
социальную направленность ситуации (официальный прием). 

Следующей группой факторов являются факторы стилистической совместимости. К данным факторам относятся 
основные характеристики и особенности различных стилей речи. 

Третья группа факторов – это культурные факторы. К ним относятся социокультурные фундаментальные знания 
ориентированного языкового сообщества, знание основного диалекта или региональных различий, а также межкультурные 
знания. Существует мнение, что некоторые знания о повседневной жизни и традициях, также как о истории и литературе 
того лингвокультурного пространства, к которому принадлежит собеседник, являются крайне полезными для успешной и 
исчерпывающей коммуникации. 

Говоря об англоязычных странах, нельзя не упомянуть, что осведомленность об основном диалекте и региональных 
различиях является особенно важной, так как в английском языке существуют как диалекты, так и отдельные его вариации в 
разных странах, которые носят название World Englishes. К ним относятся Chinglish, Runglish, Inglish, Spanglish и другие. 
Теория концентрических кругов Браджа Качру позволяет оценить и изучить степень проникновения английского языка в 
языковые системы других стран. 

Четвертый основной компонент социокультурной компетенции содержит невербальные коммуникативные факторы. 
Невербальные коммуникативные факторы несут в себе определенный процент информации социального значения. К ним 
относится язык жестов, проксемические факторы (взаимодействие человека с окружающей средой, использование 
пространства между собеседниками), тактильные факторы, паралингвистические факторы (тональные звуки и неголосовые 
шумы) и молчание. Их использование происходит бессознательно, и не всегда даже собеседники могут осознавать, что 
какое-то из их действий было воспринято неправильно. 
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Только зная структуру социокультурной компетенции возможно грамотно использовать ее на уроках английского 
языка и добиться успешного поэтапного ее формирования. Зарубежные ученые предлагают преподавателям проводить 
среди своих студентов анкетирование для того, чтобы определить, о каких аспектах и правилась других культур они уже 
осведомлены, а какие культурные правила, нормы и стили еще предстоит усвоить. На первый взгляд, этот способ отлично 
поможет решить проблему формирования социокультурной компетенции. Однако, в отечественной методике особое 
внимание уделяется тому факту, что знания о культуре других стран должны усваиваться вместе со знаниями о собственной 
стране. Социокультурная компетенция не может быть сформирована путем введения фактов без знания исторического или 
общемирового контекста – знания должны формироваться через наблюдение и анализ [12]. 

Поэтому, помимо интеграции в чужую культуру при изучении неродного языка, учащиеся смогут на более глубоком 
уровне понять родную культуру. Культурные явления иноязычной и собственной страны можно сопоставлять, проводить 
между ними аналогии и параллели, противопоставлять. Включение в различные социокультурные ситуации позволяют 
человеку, до этого не знакомому близко с особенностями той или иной страны, расширяет кругозор и помогает увидеть мир 
с новой стороны. Таким образом, в процессе усвоения знаний об иноязычной культуре происходит получение знаний о 
культуре общемирового характера. 

Необходимость эффективного развития социокультурной компетенции, её компонентов, определённых выше и 
необходимость поиска наиболее подходящих средств для выполнения этой цели – стали важным элементом 
профессионального дискурса педагогов всех уровней образования. Одним из предложенных способов решения 
поставленной проблемы стало использование аутентичных и релевантных языковых материалов. Это подразумевает 
использование реальных материалов, таких как новостные статьи, аутентичные аудио- и видеоматериалы, а не только 
искусственных языковых упражнений. 

В настоящее время большую часть информации об окружающем мире мы получаем посредством зрительных образов. 
Аудиокниги нам воспринимать сложнее, чем фильмы; лекции, сопровождаемые наглядной презентацией, усваиваются 
лучше, чем воспринятые только на слух [9]. 

Совершенствование коммуникативных навыков обучающихся осуществляется через изучение доминант 
коммуникативного поведения представителей другой культуры. Социокультурные знания формируются через анализ 
коммуникативного поведения, культурных норм речевого этикета, и стратегий взаимодействия для верного понимания 
информации. 

Модели современного обучения с помощью принципа наглядности можно условно разделить на два направления. С 
одной стороны, это асинхронные модели, которые предназначены для самостоятельной работы, с другой стороны, – 
синхронные, которые предусматривают прямой или косвенный контакт с преподавателем, носителями языка и другими 
обучающимися. Для того, чтобы успешно развивать социокультурный кругозор учащихся на занятиях по иностранному 
языку, необходимо использовать артефакты иноязычной культуры, то есть ее произведения. Также, развитие 
социокультурной компетенции возможно посредством просмотра аутентичного видеоматериала. Данные фрагменты можно 
включать и в презентации вебинаров в процессе реализации дистанционной формы обучения [13]. Данное средство 
становится все более популярным, так как фильмы и видео отражают социальные и политические реалии страны и ее 
историю, повседневную жизнь населения [11]. 

Однако эффект погружения в иноязычную среду достигается благодаря чтению аутентичной художественной 
литературы, как утверждают О.Н. Подгорская и Т.П. Резник. Литература в оригинале позволяет учащимся охватить сразу 
все аспекты иноязычной культуры: стиль общения, обстановка, традиции и идеи, образы и восприятие мира глазами 
жителей иной страны [7]. Для того, чтобы более глубоко понимать аутентичную литературу, нужно «уметь оценивать текст 
критически, без предубеждения и стереотипов, отделять истину ото лжи, формировать свою точку зрения относительно 
прочитанного» Е.В. Морозова подтверждает важность критического чтения, помогающего активизации критического 
мышления, благодаря которому обучающиеся способны размышлять о прочитанном, обрабатывать и оценивать 
достоверность прочитанной информации. [6]. Кроме того, существуют определенные дисциплины, формирующие 
социокультурную компетенцию, такие как страноведение, возникшее именно как отрасль методики, которое в последствии 
во второй половине XX века преобразовалось в новую дисциплину – лингвострановедение. В 1990-е годы из страноведения 
образовалось культуроведение, как самостоятельный аспект преподавания новой дисциплины. В конце 90-х годов 
выделилась лингвокультурология как комплексная научная дисциплина, образовавшаяся на стыке лингвистики и 
культуроведения [2]. 

Сформированность социокультурной компетенции у студентов можно оценить по нескольким уровням: 
1. Мотивационный уровень определяется наличием у студентов желания и интереса к изучению иностранного языка. 
2. Когнитивный уровень охватывает знание традиций, обычаев и коммуникативных стратегий, характерных для 

изучаемой культуры. 
3. Функциональный уровень включает в себя способность к выбору соответствующих стилей поведения, как в устной и 

письменной, так и в невербальной коммуникации, которые соответствуют нормам данной культуры. 
4. Поведенческий уровень связан с умением проявлять уважение к чужой культуре, способностью к эмпатии и 

отсутствием предубеждений по отношению к носителям изучаемого языка [8]. 
Выводы. Таким образом, социокультурная компетенция является одной из самых главных аспектов при овладении 

английским языком. Она охватывает обширный ряд знаний и умений, необходимых для успешной коммуникации в 
условиях диалога культур. Значимость социокультурной компетенции определяется увеличением интеракций между 
народами разных стран, что приводит к смене приоритетов в области языкового образования. Федеральные стандарты, 
социальный заказ и современные тенденции подчеркивают важность знакомства учащихся с ее особенностями. 
Совершенствование социокультурной компетенции у учащихся осуществляется не только за счет усвоения и использования 
полученной информации, но и через анализ этой информации на основе их собственных культурных норм, взглядов и 
ценностей. Процесс извлечения определенного смысла из информации и последующее превращение этого опыта в умение 
действовать являются важными компонентами формирования социокультурной компетенции. Смысловой опыт 
обучающихся существенно влияет на формирование социокультурной компетенции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация. Авторы исследуют процесс развития у студентов вузов, действующих на территории национальных 

регионов Российской Федерации, иноязычной коммуникативной компетенции. Во Введении к настоящей статье 
демонстрируются два тренда, во многом определяющих развитие системы высшего образования на текущем этапе. Первый 
‒ необходимость для сохранения культур и традиций коренных народов РФ в условиях интенсификации глобализационных 
процессов. Второй ‒ превращение иноязычной коммуникативной компетенции в одну из главных черт профессионального 
портрета выпускника современной организации ВО. В связи с этим делается предположение о возможности становления 
данного качества с широким использованием средств этнопедагогики и регионализации образования. Рассматриваются 
сущность, структура и возможности для развития этой компетенции. Исследуются аспекты деятельности будущих 
специалистов, на которые может положительно повлиять достаточный уровень её развития. 

Ключевые слова: педагогические технологии, иностранный язык, преподавание в вузе, модернизация образования, 
обучение иностранному языку в вузе. 

Annotation. The authors examine the process of developing foreign language communicative competence among university 
students operating in the Russian Federation national regions. The Introduction to this article demonstrates two trends that largely 
determine the development of the higher education system at the current stage. The first is the need to preserve the cultures and 
traditions of the Russian Federation indigenous peoples in the globalization processes intensification context. The second is the 
foreign language communicative competence transformation into one of the main modern higher education organization graduate 
professional portrait features . In this regard, an assumption is made about the possibility of this quality formation with the 
ethnopedagogy and education regionalization means widespread use. The essence, structure and opportunities for the development of 
this competence are considered. The aspects of the future specialists' activities that can be positively influenced by its development 
sufficient level are being investigated. 

Key words: pedagogical technologies, foreign language, university teaching, modernization of education, teaching a foreign 
language at a university. 

 
Введение. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» подчёркивается необходимость 

интеграции культурного и образовательного пространства, являющаяся, в свою очередь, необходимым условием для 
сохранения национальных культур и региональных традиций в условиях предельно глобализированного общества [7]. При 
этом авторы другого нормативно-правового акта, ‒ «Стратегии национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», подчёркивают недостаточность мер, направленных на воспитание у представителей молодёжной среды основ 
межнационального общения. Их опасение также вызывает состояние работы по развитию у студентов осознанного 
стремления к изучению истории и сохранению традиций многонационального российского народа [6]. Как видим, 
отечественные законодатели прекрасно понимают, что для дальнейшего прогрессивного развития нашей страны и, в 



 17 

частности, системы высшего образования необходима интенсификация осуществляемых в ней действий, направленных на 
сохранение традиций, свойственных различным этнокультурным общностям. 

Исследователи (А.С. Канюк, О.М. Коломиец, С.А. Павлова, Н.И. Соколова, Ю.В. Сорокопуд, Н.Н. Уварова) отмечают 
другую значимую тенденцию в развитии высшего образования, также обусловленную глобализацией человеческого 
общества. Суть данного тренда в росте значения формирования иноязычной коммуникативной компетенции для успешной 
реализации профессиональной деятельности выпускниками нелингвистических вузов. 

Для обеспечения надлежащего качества соответствующих образовательных результатов целесообразным 
представляется использование потенциала региональной культуры при обучении студентов этой дисциплине                               
(Е.А. Барахсанова, Н.П. Олесов, Т.В. Сивцева, М.Е. Спиридонова, Н.О. Юдин). Оно, в свою очередь, предполагает активное 
использование этнолингвистического фактора при владении студентами, живущими и обучающимися в национальных 
регионах, русским, родным и иностранным языками как универсальными средствами, обеспечивающими продуктивное 
межнациональное общение в условиях расширения международных контактов. 

Изложение основного материала статьи. Для раскрытия темы нашего исследования необходимо, прежде всего, 
рассмотреть содержание понятия «иноязычная коммуникативная компетенция» при учёте специфики организации 
образовательного процесса в ОО, действующих на территории национальных регионов. Изучение работ российских учёных 
и практиков, посвящённых различным сторонам процесса её формирования (А.Б. Афанасьева, И.Л. Бим, И.А. Зимняя,                 
Н.П. Олесов, Т.В. Сивцева, Ю.В. Сорокопуд, Н.Н. Уварова), позволяет говорить о многомерности и структурной сложности 
данного феномена. 

По этой причине различные авторы (Е.А. Барахсанова, И.А. Зимняя, А.С. Канюк, Н.П. Олесов) демонстрируют 
определённый плюрализм как в части выделения отдельных составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, так 
и педагогических принципов, методологических подходов, форм работы, направленной на её развитие. Возможно также, 
что именно сложность интересующего нас феномена привела к другому следствию ‒ фактическому отсутствию на 
сегодняшний день фундаментальных исследований, посвящённых её формированию с учётом принципов регионализации и 
этнопедагогических традиций народов РФ. Это тем более удивительно если учесть, что сегодня учёные практически 
единогласно заявляют: коммуникативная компетенция (в т.ч. иноязычная) является одним из столпов, на которых зиждется 
процесс развития остальных знаний, умений и навыков, необходимых будущему высококвалифицированному 
профессионалу (И.Л. Бим, Т.В. Сивцева, Ю.В. Сорокопуд). 

Вместе с тем анализ специальной литературы, на страницах которой затрагивается соответствующая проблематика, 
позволяет нам дать соответствующему термину определение, наиболее релевантное с точки зрения раскрытия темы 
настоящей статьи. Под ним мы будем понимать способность и готовность выпускника вуза осуществлять эффективное 
межличностное и межкультурное общение в профессиональной и иных сферах с использованием средств иностранного 
языка. 

Согласно современным представлениям (Е.А. Барасханова, О.М. Коломиец, С.А. Павлова, М.С. Прокопьев,                         
Н.И. Соколова, Н.Н. Уварова), структуру данного качества составляют три компонента (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

 
Компонент Основныеые критерии его сформированности 

Знание лексических единиц, необходимых для успешного коммуницирования при реализации 
профессиональной и иных видов социально значимой деятельности. 
Понимание их национально-культурного значения и, соответственно, той роли, которую 
используемые лингвистические средства могут играть при налаживании контактов с 
представителями иных культур. 

Лингвострановедческий 

Навык эффективного применения соответствующих знаний по ходу межкультурного 
взаимодействия. 
Знакомство с этикетными нормами, характерными для определённой культуры. Социально-

психологический Понимание их связи с особенностями исторического пути народа, его устоявшимися 
обычаями и традициями. 
Сформированная система представлений о системе речевых и поведенческих клише, 
характерных для разных социальных и этнических групп. 
Знание контекстов, в которых их применение представляется уместным. Социолингвистический 

Умение эффективно применять их в различных ситуациях. 
 
Таким образом, мы можем согласиться с авторами (И.А. Зимняя, Н.П. Олесов, Т.В. Сивцева, М.Е. Спиридонова,                  

Н.Н. Уварова), которые, говоря об интересующем нас в данный момент явлении, заявляют, что оно интегрирует не только 
навыки общения с носителями иных культур, но также умение идентифицировать те или иные социокультурные нюансы, 
нормы поведения. Следовательно, приемлемый уровень развития указанной черты профессионального портрета у будущего 
специалиста означает его способность к адекватному реагированию на различные коммуникативные ситуации. 

Сказанное делает иноязычную коммуникативную компетенцию немаловажным аспектом успешности общения 
молодого человека как в рамках межличностных отношений, так и в профессиональной деятельности. Действительно, вне 
зависимости от этнической принадлежности все обучающиеся хотят общаться, иметь возможность для демонстрации своих 
лучших качеств как людей и будущих специалистов, понимать своих сверстников, представляющих иные этнокультурные 
общности [8]. Именно поэтому в ходе формирования рассматриваемого качества большую роль могут сыграть те 
педагогические работники, которые характеризуются знакомством с элементами этнокультуры, характерной для региона, в 
котором действует вуз. Такие преподаватели с большей вероятностью смогут создать безопасные условия для решения 
подобных проблем и тем самым внести существенный вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития 
российской системы образования [7]. 

Следующим термином, которому в нашем исследовании будет уделено повышенное внимание, является 
«регионализация образования». Она представляет собой неотъемлемую часть современной образовательной системы. 
Реализация таковой позволяет учитывать уникальные характеристики каждого из национальных регионов Российской 
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Федерации, а, значит, формировать у проживающих в них представителей студенческой молодёжи чувства патриотизма и 
уважения к многообразному историческому, культурному наследию нашей страны, её многонационального народа [5]. 

Успешная регионализация предполагает нахождение баланса между глобальными тенденциями с одной стороны и 
региональной спецификой ‒ с другой. В перспективе это позволит не только сохранить самобытную культуру коренных 
народов РФ, но и адаптировать таковую к динамичным условиям современного социума. Это, в свою очередь, создаёт 
возможности для развития каждого учащегося как поликультурной языковой личности. Такой индивид будет уверенно 
владеть несколькими языками и характеризоваться наличием способности к межкультурной коммуникации в самых 
различных сферах. Исследователи (А.С. Канюк, О.М. Коломиец, Н.П. Олесов, М.С. Прокопьев, Т.В. Сивцева,                     
М.Е. Спиридонова, Н.О. Юдин) при этом подчёркивают: ход и результаты данного процесса с необходимостью должны 
соответствовать потребностям и стратегии развития как страны, так и конкретного региона в текущий момент времени. 

Подобный подход к этнокультурным традициям и их роли в учебно воспитательном процессе, в т.ч. по иностранному 
языку, с большой вероятностью позволит добиться некоторых значимых позитивных изменений в процессе формирования 
иноязычной межкультурной компетенции. Развитие её компонентов, прежде всего, социально-психологического и 
социолингвистического в данном случае достигается за счёт лучшего понимания студентами существующих культурных 
различий, их причин и следствий [5]. 

Учитывая же тот установленный ранее факт, что иноязычная коммуникативная компетенция, по существу, 
представляет собой готовность выпускника вуза к реализации эффективного межличностного и межкультурного 
взаимодействия в профессиональной и иных сферах, логично сделать предположение о некоторых особенностях 
проявления таковой. В первую очередь уровень развития исследуемой характеристики скажется на специфике речевого 
поведения обучающихся [4]. Кроме того, он окажет влияние на практическое использование изучаемого языка, 
организацию собственного речевого и неречевого поведения, обязательный учёт специфики культурного фона того региона, 
в котором взаимодействие осуществляется [2]. 

Принимая же во внимание сущностную, структурную характеристику данного качества, особенности его проявления 
мы с определённой долей уверенности можем предложить ряд мер, направленных на интенсификацию его развития в 
условиях национального региона. В их числе необходимо назвать следующие: 

˗ внедрение в процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» современных образовательных технологий, таких, 
как языковые приложения, виртуальные экскурсии и/или интерактивные карты, это позволит обучающимся погрузиться в 
иноязычную культуру, а равно и практиковать общение с её представителями в режиме реального времени [3]; 

˗ интеграция в реализуемые образовательные программы учебных и методических материалов, которые будут в 
максимальной степени отражать специфику конкретного национального региона, можно, например, задействовать 
иноязычные тексты, посвящённые традициям, обычаям, наиболее значимым моментам исторического пути, пройденного 
населяющими его этнокультурными общностями (А.Б. Афанасьева, Е.А. Барахсанова, И.Л. Бим, И.А. Зимняя, А.С. Канюк, 
О.М. Коломиец); 

˗ повышенное внимание субъектов образовательных отношений к формированию у студентов комплекса умений и 
навыков, необходимых для эффективной реализации межкультурной коммуникации при сохранении важности развития 
теоретических представлений обучающихся, касающихся лексики, орфографии, синтаксиса и пунктуации, характерных для 
изучаемого языка; 

˗ реализация со студентами таких форм организации аудиторной и внеаудиторной работы, которые позволят им более 
эффективно представлять и интерпретировать собственную региональную культуру при помощи иноязычных 
коммуникативных средств [8]; 

˗ обязательная стимуляция проявлений культурной самоидентичности у будущих профессионалов [2]. 
Кроме того, мы должны отметить ещё один важный момент, связанный со спецификой их языковой и этнокультурной 

подготовки в условиях и для нужд национальных регионов. Заключается он в том, что именно на территории таких 
субъектов РФ расположены населённые пункты, характеризующиеся недостаточным развитие инфраструктуры, 
неблагоприятными климатическими условиями, большой удалённостью от административных и культурных центров. Всё 
это создаёт существенные затруднения для интеграции выпускников в трудовую деятельность. Даже при наличии 
искреннего желания эффективно работать в подобных условиях (а, как мы понимаем, не все молодые специалисты 
демонстрируют его на достаточном уровне) плохое понимание специфики местности и, следовательно, функционирования 
расположенных на ней объектов может снижать эффективность работы. Как следствие, сотрудник станет подходить к ней 
формально, утратит интерес к деятельности в текущих условиях, а, возможно, и к собственной профессиональной области в 
целом [1]. 

Если же он будет действительно хорошо знаком с реальной социокультурной ситуацией, в которой работает, 
этническими особенностями народов, населяющих эту территорию, то с большой вероятностью сможет корректно 
выполнять свои профессиональные обязанности. Кроме того, подобный специалист в своей деятельности скорее будет 
способствовать дальнейшему сохранению и развитию культурного наследия региона [3]. Это доказывает, что правильно 
торганизованное формирование в пространстве национальных регионов РФ элементов иноязычной коммуникативной 
компетенции способствует большей выраженности у выпускников следующих качеств, необходимых в современных 
условиях: 

˗ готовность к расширению арсенала используемых технологий и форм работы с учётом особенностей её реализации в 
конкретных местности и субъекте Российской Федерации [4]; 

˗ связанная с ней способность к исследовательской деятельности, в т.ч. направленной на решение вопросов 
рационального использования народных традиций при реализации собственных профессиональных обязанностей [1]; 

˗ наличие сформированной позиции как профессионала и представителя своей этнокультурной общности. 
Выводы. Подводя итог рассмотрению процесса формирования у студентов вуза иноязычной коммуникативной 

компетенции в условиях национального региона, отметим, что сегодня её развитие является важным условием для 
успешной реализации ими будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, в эпоху глобализации 
необходимым представляется также сохранение культурного наследия, характерного для коренного населения регионов РФ. 
Отсюда возникает соблазн использовать средства этнопедагогики в ходе становления соответствующей черты 
профессионального портрета. 

Вузы, действующие на территории таких субъектов федерации характеризуются определённым потенциалом в плане 
развития этой компетенции с использованием подобных средств. В данной связи необходимо внесение в учебный процесс 
ряда изменений, рассмотренных в тексте статьи. 
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Аннотация. Рассмотрен потенциал, присущий интернет-технологиям в плане формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов по ходу освоения английского языка. В начале исследования 
доказывается её важность для успешной деятельности выпускников в ближайшем будущем. Далее рассказывается о 
сущности и структуре данной характеристики. На основе их анализа демонстрируется система принципов, которые 
необходимо соблюдать во время её развития. Демонстрируются основные составляющие процесса, направленного на 
реализацию таковых. Говорится о том значении, которое корректное применение современных сетевых технологий может 
иметь для оптимизации их планирования и воплощения в педагогической практике. Затем описываются возможности тех 
приложений и сервисов, что, по мнению авторов, являются наиболее эффективными для развития основных компонентов, 
составляющих профессионально-коммуникативную компетенцию. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, цифровизация образования, инновационные 
технологии, Интернет-технологии. 

Annotation. The potential inherent in Internet technologies in terms of the foreign-language professional and communicative 
competence formation among students in the English learning course is considered. At the beginning, its importance for the 
successful activities of graduates in the near future is proved. The following describes the essence and structure of this characteristic. 
Based on their analysis, a system of principles is demonstrated that must be followed during its development. The main components 
of the process aimed at their implementation are demonstrated. The article also says about the importance that the correct application 
of modern network technologies can have for optimizing their planning and implementation in pedagogical practice. Then the 
possibilities of those applications and services are described, which, according to the authors, are the most effective for its main 
components development that make up professional and communicative competence. 

Key words: foreign language, information technology, digitalization of education, innovative technologies, Internet technologies. 
 
Введение. Сегодня сетевые технологии вступили в эпоху своего бурного развития. Благодаря растущим возможностям 

они всё более активно применяются в различных сферах деятельности современного человека. Высшее образование 
исключения, конечно, не составляет. В частности, их широкое использование по ходу обучения студентов английскому 
языку способствует интенсификации развития у будущих специалистов иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции [1]. 

Формирование таковой представляется особенно актуальным на современном этапе развития России и мира. 
Действительно, в ближайшем будущем молодым людям, скорее всего, придётся ещё более широко, чем теперь, 
взаимодействовать с зарубежными коллегами и партнёрами. Более того, ввиду роста темпов удвоения знаний у них уже не 
получится с успехом осуществлять профессиональную деятельность, пользуясь только теми компетенциями, которые были 
сформированы в период обучения в вузе. Сегодня по-настоящему успешный специалист ‒ это тот, кто регулярно развивает 
собственные профессиональные и личностные качества [2]. При этом им вполне могут быть использованы аудиовизуальные 
источники на английском языке. В свою очередь многие термины, транслируемые создателями подобного контента, 
характеризуются сложностью для понимания специалистом, бакалавром и магистром нелингвистического профиля. 

Отсюда следует, что ещё в период обучения на ступени вуза формированию компетентности, вынесенной в заглавие 
настоящей статьи, должно уделяться повышенное внимание. Это подразумевает ещё большее расширение использования 
инновационных форм, приёмов и методов. В частности, определённый интерес вызывают интернет-технологии, 
рассмотрению возможностей которых посвящено наше исследование. 

Изложение основного материала статьи. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция будущего 
высококвалифицированного профессионала представляет собой способность к эффективному использованию иноязычных 
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коммуникативных средств для продуктивного взаимодействия при реализации своих обязанностей. Она характеризуется 
определённой структурной сложностью. Многие современные авторы (О.М. Коломиец, А.С. Канюк, С.А. Павлова,               
Н.И. Соколова) справедливо полагают, что данное качество интегрирует следующие знания, умения и навыки: 

˗ знание лексических единиц, используемых в английском языке при описании различных аспектов будущей 
профессиональной деятельности обучающегося; 

˗ знакомство с основными особенностями их применения; 
˗ навык активного участия презентациях и переговорах, проводящихся на английском языке; 
˗ умение вести на нём деловую переписку; 
˗ глубокое понимание культурных особенностей представителей тех этнокультурных общностей, для которых 

изучаемый язык является родным. 
При этом сама профессионально-коммуникативная компетенция является частью более сложного образования ‒ 

профессиональной иноязычной компетенции (О.С. Бабенкова, О.С. Волчек, А.Н. Колесниченко, Н.В. Ряполова,                          
Н.А. Тарасюк, Ю.Ю. Цыбина, Н.О. Юдин). Помимо рассматриваемой нами составляющей в состав таковой входят 
культурологический, социолингвистический, лексико-грамматический, коммуникативный и стратегический компоненты 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Основные компоненты профессиональной иноязычной компетенции 

 
Компонент Критерии выраженности 

Глубокие познания в области культуры англоговорящих стран [7]. 
Умение находить черты сходства и различия между культурой своего народа и говорящих на 
нём. 

Культурологический 

Понимание причин возникновения в них общего и особенного. 
Знакомство с нормами речевого этикета. 

Социолингвистический  Навык их применения в различных ситуациях профессиональной и иной социально значимой 
деятельности [1]. 
Знание грамматики, синтаксиса, пунктуации. 
Владение общеупотребительной лексикой. 

Лексико-
грамматический 

Навык эффективного применения профессиональных категорий, понятий и терминов. 
Умение вести беседу, задавать вопросы, давать рекомендации (К.В. Александров,                         
А.С. Андриенко, И.А. Зимняя). 
Сформированные навыки публичного выступления с использованием средств осваиваемого 
языка. 

Коммуникативный 

Владение инструментами создания на нём мультимедийных презентаций и иного контента. 
Знакомство с различными коммуникативными стратегиями. Стратегический 
Умение эффективно применять их по ходу решения профессиональных и иных задач. 

 
Далее, процесс формирования у студентов элементов иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции во 

время учебных занятий по английскому языку базируется на восьми принципах (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

Дидактические принципы формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
 

Принцип Наиболее существенные особенности реализации 

Ситуативности 

Обучение студентов английскому языку должно быть ориентировано на реальные 
коммуникативные ситуации, в которых те могут оказаться в ближайшем будущем. При этом 
применимы следующие формы организации педагогической деятельности: симуляции, ролевые и 
деловые игры. Их использование по ходу профессиональной подготовки с большой вероятностью 
позволит студентам применять формируемые элементы иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции в различных условиях (А.С. Андриенко, И.А. Зимняя,                         
А.Н. Колесниченко, Н.Н. Уварова, Н.О. Юдин). 

Наглядности 

Усвоение основных лексических единиц, характерных для английского языка с необходимостью 
должно предусматривать широкое использование наглядных средств. К ним относятся: 
иллюстрации, мультимедийные презентации, аудиовизуальные и иные материалы, помогающие 
будущим специалистам, бакалаврам и магистрам лучше усвоить транслируемый материал [7]. 

Системности и 
последовательности 

Деятельность на учебных занятиях по английскому языку предполагает ориентацию на 
систематическое и последовательное освоение необходимых данных. Соответственно, главная 
черта осваиваемых тем, блоков и модулей ‒ их логическая связанности при постепенном 
усложнении. 

Профессиональной 
направленности 

Процесс изучения английского языка следует ориентировать на будущую профессиональную 
деятельность обучаемых. 

Обратной связи [6] 

Подразумевает направленность педагогической деятельности на установление обратной связи 
между её субъектами. С этим, в свою очередь, связана необходимость принятия мер, 
направленных на тестирование, проверку выполненных студентами заданий, обсуждение 
полученных результатов, что позволит будущим профессионалам оценить собственные успехи и 
при необходимости своевременно осуществить коррекцию образовательных результатов. 

Индивидуализации 

При планировании и реализации обучения английскому языку следует учитывать 
индивидуальные образовательные потребности, интересы и склонности каждого студента. Таким 
образом, в соответствующий процесс необходимо включить индивидуальные задания, а равно 
возможность самостоятельного выбора учащимися некоторых тем и методов (О.С. Бабенкова, 
А.С. Канюк, С.А. Павлова, Н.И. Соколова, Н.А. Тарасюк, Н.Н. Уварова). 
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Активности 

Связан с поощрением активного участия студентов в учебно-воспитательном процессе. 
Последний с необходимостью должен интегрировать работу по методу проектов, дискуссии, 
интерактивные задания. Такие методы позволят эффективно стимулировать их когнитивную 
активность [5]. 

Коммуникативной 
направленности 

Одной из целей планирования и реализации учебной деятельности по английскому языку с 
необходимостью должна стать её направленность на развитие коммуникативных навыков. 

 
Приведённые в Таблице 2 дидактические принципы помогают придать действующей системе обучения направленность 

на развитие у студентов всех составляющих иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Важно при этом 
не забывать, что её развитие представляет собой процесс, требующий большого количества времени и сил на его 
реализацию (А.С. Андриенко, Ю.В. Сорокопуд, О.М. Коломиец). Можно выделить четыре основных его составляющих 
(Таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Структура процесса формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

 
Составляющие Влияние на становление данной компетенции 

Практика 
разговорной речи 

Способствует формированию позитивного опыта общения на изучаемом языке как ключевого 
элемента развития указанной черты профессионального портрета. 

Аудирование [6] 
По своему значению близко к предыдущей составляющей. Способствует лучшему усвоению 
лексических единиц, используемых носителями языка при осуществлении коммуникации в 
профессиональной сфере. 

Чтение и письмо Помогают расширить словарный запас обучающихся, сформировать представления о его 
корректном использовании в различных ситуациях. 

Изучение культуры Помогает лучше понять то, как характерные для английского языка коммуникативные средства 
могут использоваться представителями разных общественных страт в современных реалиях [2]. 

 
Современное состояние разработки соответствующей проблематики (О.С. Волчек, А.С. Канюк, С.А. Павлова,                     

Н.Н. Уварова) позволяет констатировать факт существования множества онлайн-ресурсов и приложений, которые могут 
быть полезны при реализации этих составляющих. Азы применения такого рода технологий студенты начинают осваивать 
уже с самого начала своего обучения в стенах организации ВО. Более того, будучи представителями поколения Digital 
Natives (англ. ‒ рождённые в цифровую эпоху), они без особого труда смогут использовать соответствующие сетевые 
сервисы в целях освоения английского языка, а, значит, и формирования компонентов интересующей нас компетентности. 

При этом обучение в интерактивном режиме сделает процесс их развития более интересным для молодых людей, а, 
значит, повысит его результативность [5]. Будущие специалисты также смогут осуществлять самостоятельный выбор 
уровня сложности заданий, работать над их решением столько времени, сколько необходимо. Упростится процесс 
реализации обратной связи. 

Расширение использования интернет-технологий на занятиях по английскому языку также позволит оптимизировать 
работу преподавателей. Применяя их, педагоги смогут генерировать индивидуальные планы для каждого студента, в 
максимальной степени учитывающие его уровень обученности, образовательные потребности, интересы и склонности [3]. 
Это поможет сделать процесс обучения более персонализированным, а, следовательно, ощутимо повысить его 
эффективность. Используя различные технологии, могущие быть отнесёнными к исследуемой категории, педагогический 
работник также сможет существенно разнообразить учебно-воспитательный процесс, а значит, поддерживать интерес 
обучающихся к активному в нём участию (А.Н. Колесниченко, Ю.В. Сорокопуд, Н.И. Соколова, Ю.Ю. Цыбина). 

Далее, применение интернет-технологий при изучении английского языка также даст субъектам образовательных 
отношений возможность продуктивно общаться и осуществлять обмен необходимой информацией в режиме онлайн                   
(А.С. Андриенко, О.С. Бабенкова, А.С. Канюк, С.А. Павлова, Н.В. Ряполова, Н.И. Соколова, Н.А. Тарасюк). Это, во-первых, 
позволит существенно интенсифицировать процесс формирования интересующей нас характеристики, во-вторых, будет 
способствовать вовлечению всех студентов в активную познавательную деятельность, а в-третьих, расширит потенциал 
реализации соответствующих программ в дистанционном и смешанном форматах. 

Говоря о широком использовании конкретных интернет-технологий в образовательном пространстве современного 
вуза с целью формирования и дальнейшего совершенствования рассматриваемой черты профессионального портрета 
будущих специалистов, следует особо отметить следующие: 

˗ виртуальные классы и видеоконференции; 
˗ дистанционное общение с носителями языка; 
˗ интерактивные упражнения; 
˗ обучающие платформы и онлайн-курсы; 
˗ электронные учебники. 
Первая из названных технологий связана с реализацией возможностей таких приложений, как Google Meet или, 

например, Zoom [3]. Преимущества соответствующего софта позволяют проводить учебные занятия по английскому языку 
в режиме реального времени, даже в ситуациях, когда участники педагогического процесса находятся на значительном 
удалении друг от друга и/или их передвижение ограничено карантинными мерами. В русле развития иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции виртуальные классы и видеоконференции будут полезны для практики 
использования вербальных (и отчасти и невербальных) средств. 

Далее, современный скоростной интернет предоставляет множество возможностей для реализации дистанционного 
общения с носителями языка. Оно может осуществляться посредством социальных сетей, форумов, чатов и др. Подобное 
взаимодействие с большой вероятностью поможет студентам улучшить разговорные навыки и получить позитивный опыт 
реального общения с представителями иных культур [4]. 

Также сегодня мы можем констатировать существование множества веб-сайтов и приложений, обеспечивающих 
участие будущих специалистов, бакалавров и магистров в выполнении интерактивных упражнений, направленных на 
освоение английского и прочих иностранных языков (А.С. Канюк, Н.В. Ряполова, Ю.В. Сорокопуд). Они помогают 
обучающимся тренировать навыки использования знаний, относящихся к областям грамматики, лексики и др. в 
увлекательной форме [2]. 
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Обучающие платформы и онлайн-курсы позволяют студентам формировать исследуемую черту их будущего 
профессионального портрета в любое удобное время. Кроме того, функционал таких сервисов обладает широкими 
возможностями в плане отслеживания, а, значит, и коррекции результатов, достигнутых на этом пути [4]. 

Отметим также, что в последние годы многими издательствами предлагаются электронные версии учебников. Они 
содержат аудио- и видеоматериалы, интерактивные задания и ссылки на проверенные интернет-страницы с дополнительной 
информацией. Такая форма презентации материала значительно облегчает доступ к нему и, следовательно делает учебный 
процесс более гибким [1]. 

Выводы. На основе вышеизложенного мы можем с определённой долей уверенности заявить: достаточный уровень 
развития иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции представляет собой важную черту 
профессионального портрета выпускника современной организации, реализующей деятельность в соответствии с 
программами ВО. При определённой структурной сложности она является частью другого качества ‒ профессиональной 
иноязычной компетенции. 

Особенности структуры делают необходимыми соблюдение в ходе формирования рассмотренной характеристики 
принципов ситуативности, наглядности, системности и последовательности, профессиональной направленности, обратной 
связи, индивидуализации, активности, а также коммуникативной направленности. В свою очередь, реализация таковых 
будет более эффективной при условии обращения к возможностям таких интернет-технологий, как виртуальные классы и 
видеоконференции, дистанционное общение с носителями языка, интерактивные упражнения, обучающие платформы и 
онлайн-курсы, электронные учебники. 

Литература: 
1. Волчек, О.С. Применение информационных технологий в формировании профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов инженерных специальностей / О.С. Волчек // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. ‒ 2024. ‒ № 6-2(93). ‒ С. 32-38 

2. Генезис развития профессионального образования России: детерминанты и ведущие тенденции развития /                     
Ю.В. Сорокопуд, О.М. Коломиец, А.С. Канюк, Н.И. Соколова // Мир науки, культуры, образования. ‒ 2024. ‒ № 2(105). ‒             
С. 320-324 

3. Колесниченко, А.Н. Роль подкастов в формировании коммуникативной компетенции студентов при обучении 
иностранному языку в техническом вузе / А.Н. Колесниченко // Самарский научный вестник. ‒ 2022. ‒ Т. 11. ‒ № 2. ‒                   
С. 287-291 

4. Павлова, С.А. Проблема коммуникации студентов в межличностном общении / С.А. Павлова, Н.Н. Уварова // Мир 
науки, культуры, образования. ‒ 2018. ‒ № 6(73). ‒ С. 305-306 

5. Ряполова, Н.В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов экономических направлений 
подготовки с использованием инновационных технологий / Н.В. Ряполова // Вестник Майкопского государственного 
технологического университета. ‒ 2022. ‒ Т. 14. ‒ № 3. ‒ С. 105-112 

6. Цыбина, Ю.Ю. Формирование коммуникативной компетенции будущих бакалавров педагогического образования на 
основе интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Информатика» / Ю.Ю. Цыбина, О.С. Бабенкова, Н.А. Тарасюк // 
Учёные записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. ‒ 2024. ‒ № 3(71). ‒ С. 242-247 

7. Юдин, Н.О. Психолого-педагогические особенности лингвистического уровня коммуникации преподавателя и 
студентов в цифровом пространстве дистанционного обучения / Н.О. Юдин // Мир науки, культуры, образования. ‒ 2024. ‒ 
№ 6(109). – С. 254-256 

 
 

Педагогика 
УДК 378:377 
кандидат педагогических наук Басинский Андрей Михайлович 
Крымский юридический институт (филиал) 
«Университета прокуратуры Российской Федерации» (г. Симферополь) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В работе рассматривается процесс подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации, 
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образования. Автор подчеркивает важность перехода к практикоориентированной парадигме оценки качества образования, 
которая будет соответствовать современным требованиям и обеспечит высокую конкурентоспособность выпускников. 
Разработанная модель непрерывного интегрированного профессионального образования предполагает создание открытой 
педагогической системы, которая охватывает все уровни подготовки кадров и способствует развитию их профессионализма. 
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Annotation. The paper examines the process of training personnel for the Prosecutor's Office of the Russian Federation, focusing 
on the need to systematize the criteria and indicators of the quality of professional education. The author emphasizes the importance 
of moving to a practice-oriented paradigm for assessing the quality of education, which will meet modern requirements and ensure 
high competitiveness of graduates. The developed model of continuous integrated professional education involves the creation of an 
open pedagogical system that covers all levels of personnel training and promotes the development of their professionalism. 
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Введение. Современные исследования для изучения познания в широком смысле используют метод моделирования. 

При этом моделирование и модель – тесно связанные между собой понятия. 
Прежде чем охарактеризовать модель непрерывного интегрированного профессионального образования системы 

подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Федерации, дадим определение понятию «модель» с точки зрения 
методологически обоснованного концептуального объекта. Модель, происходящая от лат. мodulus – «мера», «мерило», 
«образец», представляет собой условный образ (изображение, схема, описание) какого-то объекта (или системы объектов) 
[7, С. 70]. Модель – это мысленно представленная или материализованная система, способная воспроизводить предмет и 
способная заменяться для предоставления ранее неизвестной информации о предмете путем его исследования [13, С. 87]. 

Моделирование представляет собой метод, используемый в научных исследованиях, это фундамент для создания 
новых теорий, а также способ выявления направлений будущего развития. По нашему мнению, наиболее полное объяснение 
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термина «моделирование» было предложено И.Б. Новиком и А.И. Уемовым [2, С. 173]. Под ним они понимают 
«опосредованное практическое или теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам 
интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная система (модель)…». При этом 
моделирование чаще всего применяется для визуального представления мыслительной деятельности (образовательного 
процесса, деятельности преподавателя, организации когнитивной деятельности обучаемого и т.п.) [8, С. 198]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» акцентируется важность создания модели 
образовательной среды, необходимой для самоопределения личности и формирования условий для ее самореализации [10]. 
Кроме того, образовательная область определяется как набор информации, технологий и педагогических условий, которые 
создают основу для организации процессов обучения, самообразования и саморазвития [5, С. 252]. 

Изложение основного материала статьи. Образовательное пространство в нашем исследовании представляет собой 
непрерывную систему комплексного профессионального образования по подготовке кадров для органов прокуратуры 
Российской Федерации, которая является перспективной моделью образовательной системы правоохранительных органов 
России. 

Современная модель прокуратуры Российской Федерации способствует профессиональному, современному труду, 
профессиональной зрелости, профессиональному развитию, личностному развитию, готовности к качественному 
выполнению служебных обязанностей. 

Модель является не просто средством адаптации обучающихся к деятельности в условиях новой системы 
профессиональной подготовки, затрагивающей все уровни образования в прокуратуре Российской Федерации, но и 
возможностью подготовиться к осуществлению профессиональной деятельности и овладеть важными профессиональными 
дисциплинами, которые влияют на подготовку кадров к работе в органах прокуратуры Российской Федерации, а также 
играют весомую роль в формировании личности и профессиональных качеств прокурорских работников Российской 
Федерации [4, С. 33]. 

Современная модель непрерывного интегрированного профессионального образования по подготовке кадров для 
органов прокуратуры Российской Федерации имеет большое значение в решении проблемы профессиональной готовности в 
подготовке на всех уровнях образовательной системы. Простыми словами, единое образовательное пространство 
непрерывного интегрированного профессионального образования системы подготовки кадров для прокуратуры Российской 
Федерации представляет собой систему организации обучения и воспитания, позволяющую обучающимся на различных 
образовательных площадках и уровнях (ступенях) общей образовательной системы прокуратуры Российской Федерации 
получать качественное профессиональное непрерывное образование, которое способствовало подготовки 
профессиональных кадров для работы в органах прокуратуры Российской Федерации [6, С. 19]. 

Процесс создания единого образовательного пространства непрерывного интегрированного профессионального 
образования подготовки кадров для прокуратуры РФ – длительный и сложный он включает в себя совокупность уровней 
образовательной системы: школы (основное общее образование, обучение в профильных прокурорских классах); высших 
учебных заведения системы прокуратуры РФ (профильное образование). Весомому часть модели нашего образовательного 
пространства составляет группа социальных партнеров к которой относится: колледжи (среднее профессиональное 
образование); лицеи (начальное профессиональное образование), а также высшие учебные заведения, осуществляющие 
подготовку специалистов юридического профиля (не профильное высшее юридическое образование) [9, С. 151]. 

В условиях школьного образования в школах (профильных прокурорских классах), формируется уникальная 
профессиональная образовательная среда, которая помогает обучающимся развивать свои способности и в конечном итоге 
становиться профессиональными сотрудниками прокуратуры Российской федерации, а внешние связи школ, а также 
колледжей и лицеев с вузами системы подготовки кадров для органов прокуратуры РФ позволяют создать атмосферу 
открытости, партнерства, поиска новых профессиональных, инновационных возможностей для развития современной 
образовательной системы прокуратуры [5, С. 198]. 

Установление связей и оптимизация форм взаимодействия школы и социальных партнеров в лице колледжа и лицея 
как инновационного современного учреждения с вузами, которые готовят специалистов для органов прокуратуры 
Российской Федерации, представляет собой приоритетную задачу в управлении современной системой школьного и 
профессионального образования. 

Профильный вуз системы прокуратуры Российской Федерации содействует педагогическому составу школы решать 
задачи качественной подготовки выпускников школ (профильных прокурорских классов) по выбору ими будущей 
профессии, связанной с работой в органах прокуратуры Российской Федерации, а также социальным партнерам, данной 
системы образования в лице педагогов колледжей и лицеев подготовить выпускника к дальнейшему обучению и получения 
юридического прокурорского образования [12, С. 71]. 

Весомую роль в системе профессиональной подготовки кадров для органов прокуратуры играет подбор кандидатов на 
работу в органы прокуратуры Российской Федерации, имеющих высшее юридическое не профильное образование (высшие 
учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов юридического профиля, юридические университеты, 
институты, факультеты). Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов юридического профиля, 
(юридические университеты, институты, факультеты) формируют у обучающихся основные навыки юридической 
профессии, что дает возможность выпускникам продолжать свой профессиональный путь в системе правоохранительных 
органов, в нашем случаи – в органах прокуратуры Российской Федерации. На сегодня взаимодействие с такими вузами по 
подбору кадров для работы в органах прокуратуры является важным приоритетным направлением кадрового аппарата 
прокуратуры Российской Федерации, что дает возможность такой молодежи в дальнейшем профессионально развиваться и 
повышать свой образовательный уровень уже как действующие работники прокуратуры Российской Федерации пройдя 
первоначальное обучение на курсах первоначальной подготовки [10, С. 45]. 

Положительный аспект установления партнерских отношений между вузом, школой, колледжем, лицеем в 
современных условиях состоит в значительной заинтересованности и активной роли Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в лице вузов системы органов прокуратуры Именно сейчас вузам системы органов прокуратуры особенно важен 
«свой» абитуриент, а прокуратуре РФ «свой» профессиональный сотрудник, и поэтому они заинтересованы в интеграции 
образовательного пространства системы подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации [3, С. 115]. 

Схема уровней (ступеней) непрерывного интегрированного профессионального образования системы подготовки 
кадров для прокуратуры Российской Федерации представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема уровней (ступеней) непрерывного интегрированного профессионального образования 
системы подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации 

 
В исследовании разрабатывается модель процесса непрерывного интегрированного профессионального образования в 

системе подготовки специалистов для органов прокуратуры Российской Федерации, в основе которого стоит современный 
профессионально подготовленный работник прокуратуры Российской Федерации. Схема модели формирования 
непрерывного интегрированного профессионального образования состоит из социального заказа, цели, задач и результата 
[1, С. 94]. Рассматриваемая схема модели формирования непрерывного интегрированного профессионального образования 
системы подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема модели формирования непрерывного интегрированного профессионального образования 
системы подготовки кадров для органов прокуратуры Российской Федерации 

 
Модель представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимно обуславливаемых структурных блоков, 

представленных на Рисунке 3: мотивационно-целевой; теоретико-методологический; функционально-содержательный); 
системно-деятельностный; критериально-диагностический. 

 

 
 

Рисунок 3. Блоки модели формирования непрерывного интегрированного профессионального образования 
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Выводы. Поэтапное наблюдение за учебно-воспитательным процессом подготовки кадров для прокуратуры 
Российской Федерации на всех этапах (ступенях) обучения, проведенный анализ профессиональной образовательной 
системы прокуратуры Российской Федерации позволили нам смоделировать непрерывное интегрированное 
профессиональное образование системы подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации, что дает гарантию 
качества или управление качеством этого профессионального образования. 

Можно с уверенностью сказать, что до сих пор не были систематизированы критерии и показатели качества данного 
профессионального прокурорского образования, отсутствовали конкретные измерители, не в полном объёме сформирована 
схема управления качеством образования и не обозначены четко пути обеспечения качества. В настоящее время интеграция 
этой системы, реформирование системы контроля качества прокурорского образования Российской Федерации значительно 
отстает по темпам от реформирования содержания образования всей правоохранительной системы Российской Федерации в 
целом. Необходима новая система и структура профессионального образования прокуратуры Российской Федерации, 
способная влиять и регулировать качество профессионального образования прокуратуры Российской Федерации. 

На место общетеоретической парадигмы оценки качества образования должна прийти практикоориентированная 
парадигма, которая будет соответствовать требованиям современной профессиональной системы образования работников 
правоохранительных органов Российской Федерации и обеспечивать гарантии востребованности выпускников 
образовательных учреждений, задействованных в подготовке кадров для органов прокуратуры Российской Федерации, а 
также конкурентоспособность будущего специалиста. 

В соответствии с описанными концептуальными основаниями исследования, нами разработана модель 
образовательного пространства системы непрерывного интегрированного профессионального образования подготовки 
кадров для органов прокуратуры Российской Федерации, которую мы рассматриваем как открытую педагогическую 
систему, затрагивающую все уровни (ступени) образования, способствующую развитию профессионала своей сферы 
деятельности. 

Моделирование непрерывного интегрированного профессионального образования системы подготовки кадров для 
прокуратуры Российской Федерации позволило создать теоретическое представление о том, как можно осуществить 
профессиональную подготовку кадров для прокуратуры Российской Федерации путем интеграции образовательной системы 
прокуратуры Российской Федерации в целом. Модель объединяет совокупность блоков, каждый из которых требует 
изменений в организации образовательной системы. Интегрирование непрерывного профессиональной образования 
системы подготовки кадров для прокуратуры Российской Федерации выступает средством успешного становления 
современного профессионального работника прокуратуры Российской Федерации. 
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Государственная политика в области организации инклюзивного образования детей с особенностями 
психофизического развития ориентирована на оказание всесторонней помощи детям и их родителям (законным 
представителям). Одной из форм работы в условиях образовательной организации является социально-педагогическая 
поддержка данной категории обучающихся и их семей. Социально-педагогическая поддержка представляет собой 
системный и алгоритмизированный процесс, включающий этапы, тактики поддержки и тематические блоки, на которых 
основывается построение целостной программы социально-педагогического сопровождения родителей (законных 
представителей) детей с особенностями психофизического развития. 

Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, дети с особенностями психофизического развития, родители 
(законные представители) детей с особенностями психофизического развития, этапы социально-педагогической поддержки. 

Annotation. State policy in the field of organizing inclusive education for children with special needs is aimed at providing 
comprehensive assistance to children and their parents (legal representatives). One of the forms of work in the educational 
organization is social and pedagogical support for this category of students and their families. Social and pedagogical support is a 
systemic and algorithmic process that includes stages, support tactics and thematic blocks, which are the basis for building a 
comprehensive program of social and pedagogical support for parents (legal representatives) of children with special needs. 

Key words: social and pedagogical support, children with special psychophysical development needs, parents (legal 
representatives) of children with special psychophysical development needs, stages of social and pedagogical support. 

 
Введение. Современному этапу развития системы образования свойственно усиление внимания общества к проблемам 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. В то же время образовательные организации не 
могут снижать уровень требований к ним. Поэтому для всестороннего развития данной категории обучающихся 
необходимо создавать специальные условия, в которых реализовались бы специфические задачи их учебно-воспитательной 
деятельности. Необходима такая система образования, которая обеспечила бы надлежащий уровень сформированности у 
обучающихся с особыми потребностями социальной позиции, возможность полноценно жить и работать в обществе. 
Важную роль в повышении эффективности данного процесса является взаимодействие с родителями детей с особенностями 
психофизического развития. 

Учитывая важность организации эффективного взаимодействия с родителями детей с особенностями 
психофизического развития следует детальнее рассмотреть сущность реализации социально-педагогической поддержки 
которая регламентируется требованиями профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 
(утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.01.2023 г. № 53н) [8], Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года [6]. 

Теоретический анализ различных аспектов развития, обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 
развития раскрыты в работах Н.П. Артюшенко, Е.С. Будниковой, Т.В. Егоровой, Е.А. Екжанова, О.А. Козыревой, 
А.Р. Маллера, Ю.Ю. Мелихова, Е.Ю. Мукиной, Л.А. Полуяновой. 

Вопросы реализации социально-педагогической поддержки родителей (законных представителей) детей с различными 
нозологиями охарактеризованы в научных исследованиях Т.Ф. Алексеенко, С.А. Анохиной, М.А. Герасименко, 
М.С. Голубевой, К.Р. Елютиной, М.П. Липиной, Р.В. Овчаровой, Л.Я. Олиференко, Л.И. Саркисян, О.С. Симоновой, 
Н.В. Хворостовой. 

Изложение основного материала статьи. Понимание сущности социально-педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) детей с особенностями психофизического развития в образовательных организациях 
предусматривает, прежде всего, знание о специфике различных видов нарушений развития, оценку потребностей и 
возможностей каждого ребенка данной категории, выявление имеющихся проблем и потребностей самих родителей 
(законных представителей), а также создание целесообразных условий в образовательной среде для оказания им 
необходимой помощи. 

Дети с особенностями психофизического развития являются предметом научных исследований многих авторов, 
которые в своих трудах освещают виды нарушений психофизического развития детей, используя различные понятия для их 
определения. 

Социально-педагогическая поддержка выступает направлением, в рамках которого социальный педагог призван не 
решать проблемы за семью, а способствовать самостоятельному преодолению семьей возникающих трудностей с целью 
выработки собственных адаптационно-действенных ресурсов. Однако, следует заметить, что социально-педагогическая 
поддержка представляет собой не опосредованный процесс оказания адресной помощи по запросу семьи, а является 
алгоритмизированным процессом, требующим от специалиста четкого построения плана работы и целеполагания. С целью 
рассмотрения алгоритмизации данного процесса и особенностей построения программы социально-педагогической 
поддержки следует указать на вариации толкования данного понятия в современных научных исследованиях. 

Анализ исследований по социально-педагогической поддержке дает основание утверждать, что понятие «социально-
педагогическая поддержка» еще находится в стадии научной разработки, остаются противоречивыми подходы к его 
толкованию [2; 5]. 

В контексте темы интересной является точка зрения Е.С. Колпаковой, которая в своих работах, посвященных изучению 
различных граней социально-педагогической поддержки акцентирует внимание на ее автономности и «…формировании 
личности средствами общечеловеческой культуры и логикой жизнедеятельности конкретного ребенка…» [5, C. 454]. В 
представленном Е.С. Колпаковой определении подчеркивается аксиологическая и личностно-деятельностная 
направленность изучаемого процесса. 

С точки зрения Т.Ф. Алексеенко «…социально-педагогическая поддержка в современных образовательных 
организациях в целом осуществляется, но ее качество требует улучшения…» [1, С. 57]. Мы согласны с этой точкой зрения 
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исследователя так как в современных образовательных реалиях наблюдаются различные барьеры, которые могут 
препятствовать налаживанию взаимодействия. 

Г.С. Щеголь в своем научном исследовании акцентирует внимание на «…определенной уязвимости данной категории 
субъектов учебно-воспитательного процесса…» [12, С. 307-308]. В данном тезисе автора подчеркивается необходимость 
индивидуализации подхода со стороны специалистов к работе с родителями так как воспитание накладывает на них 
повышенную моральную ответственность и требует больших ресурсов. 

Помимо учета принципа системности при построении программы социально-педагогической поддержки важно 
соблюдать также комплексность. Суть комплексности состоит в том, что поддержка реализуется в ходе социально-
педагогической деятельности и включает социально-педагогические услуги, социальное воспитание, социальное 
обслуживание, социальный патронаж, социальную защиту. 

В качестве основных структурных элементов, характеризующих сущность процесса социально-педагогической 
поддержки в условиях образовательной организации, можно выделить следующие: 

1) структурный (целевой, ценностно-мотивационный, диагностико-прогностический, содержательный, операционный) 
Целевой структурный компонент предполагает определение целей, задач, субъектов социально-педагогической поддержки. 
Ценностно-мотивационный компонент опирается на принципы аксиологии (вера в ребенка, учет его опыта, уважительное 
отношение к нему). 

Диагностико-прогностический компонент определяет предпосылки, указывающие на возможность возникновения 
обстоятельств и ситуаций, представляющих угрозу для ребенка. Содержательный компонент предполагает организацию 
профессиональной социально-педагогической деятельности, направленной на осуществление поддержки ребенка. 
Операционный компонент включает непосредственно планирование и практическую деятельность по реализации 
задуманного; 

2) функциональный компонент предусматривает реализацию основных принципов социального менеджмента и 
обеспечивает готовность субъектов социально-педагогической работы к осуществлению социально-педагогической 
поддержки. 

Многие исследователи сходятся во мнении о том, что при построении программы социально-педагогической 
поддержки родителей (законных представителей) детей, имеющих особенности психофизического развития, важная роль 
отводится соблюдению принципа системности. При осуществлении мероприятий в рамках оценки потребностей ребенка и 
семьи следует придерживаться следующих краеугольных условий: 

1) оценка потребностей семьи и ребенка локально должна рассматриваться как инструмент защиты ребенка, а также 
инструмент для предоставления качественных услуг ребенку субъектам оказания помощи; составлять первооснову «ведения 
случая»; процесс сбора, обобщения и анализа информации о клиенте, что в дальнейшем должно быть взято за основу 
построения программы реализации социально-педагогической поддержки; 

2) оценка потребностей должна опираться на положительный потенциал ребенка и его семьи, а также отражать 
взаимодействие и взаимообусловленность трех компонентов: 

– потребности ребенка, родительский потенциал, факторы семьи (ее социальная интеграция) и среды, где: 
родительский потенциал – это способность родителей (законных представителей) рационально реагировать на их 
потребности на всех стадиях жизни. Условно воспитательный потенциал можно дифференцировать по таким параметрам 
как: образовательный, психологический, экономический, культурный; 

– социальная интеграция семьи – этот показатель характеризует степень интеграции семьи в социум; ресурсы среды 
включают оценку наличия, доступности, уровня ресурсов и их влияние на семью; 

3) по результатам оценки потребностей составляется индивидуальный план работы с семьей – документ, отражающий 
стратегию, логику, содержание и процедуру предоставления услуг по социально-педагогической поддержке с целью 
преодоления сложных жизненных обстоятельств [4; 8]. 

В работах Е.С. Будниковой [2], Н.М. Бурыкиной [3] и Л.М. Рышковой [10] обобщены следующие базовые этапы, на 
которых может строиться программа социально-педагогической поддержки родителей (законных представителей) детей, 
имеющих особенности психофизического развития: 

1) диагностический этап – реализуется с целью проведения оценки потребностей родителей и уровня развития их 
воспитательного потенциала. Диагностический этап и качество его реализации во многом предопределяет дальнейшую 
успешность всех мероприятий программы социально-педагогической поддержки. В качестве ведущих диагностических 
методов могут быть использованы метод интервью, беседы, наблюдения, проективные методики, методик, направленные на 
изучение познавательных и эмоционально-личностных особенностей детей, стиля семейного воспитания и других 
основополагающих диагностических маркеров, позволяющих оценить общую картину внутрисемейного потенциала и 
развития ребенка с особенностями психофизического развития; 

2) этап проективно-планировочный – разработка мероприятий в рамках целостной программы социально-
педагогической поддержки на основе анализа полученных диагностических результатов и с учетом выявленных трудностей, 
а также сохранных ресурсов. Основным вектором при осуществлении планирования должна быть ориентация на развитие 
личного потенциала ребенка и семьи, активизации их внутренних ресурсов, а не решение трудностей за них; 

3) этап реализационный – непосредственная реализация мероприятий, где родители (законны представители) являются 
полноценными участниками всех коррекционно-развивающих мероприятий, для них в программе отведен отдельный 
тематический блок с четким планированием и указанием критериев оценки эффективности деятельности, а также 
предполагаемых результатов. При проведении итогового мониторинга также оценивается и эффективность деятельности 
родителей в реализации СИПР; 

4) аналитико-итоговая встреча специалистов междисциплинарной команды для обобщения результатов внедрения 
программы, ее завершение и корректировка [7; 9]. 

Таким образом, условно в тематическом содержании построения программы социально-педагогической поддержки 
можно выделить следующие блоки: 

1) методический – предполагает цикл консультативно-просветительских мероприятий для формирования целостного 
понимания сущности партнерского взаимодействия семьи и школы; повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) через предоставление им методической литературы, включение родителей в работу 
семинаров-практикумов для отработки навыков преодоления трудностей, с которыми они могут столкнуться в процессе 
образования, воспитания и развития ребенка; 

2) психолого-педагогический – аккумулирует в себе взаимодействие сотрудников социально-психологической службы 
образовательной организации; 

3) социально-правовой – реализация консультативно-просветительских мероприятий; социальной защиты и контроль за 
выполнением профильными специалистами реабилитационных и коррекционно-развивающих мероприятий. 
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Выводы. Таким образом, социально-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) детей с 
особенностями психофизического развития носит алгоритмизированный характер, аккумулирующий в себе этапы и 
тематические блоки реализации программы поддержки, что подчеркивает в важность в определении ее содержательной 
сущности использования методологического принципа системности и комплексности, что позволяет в значительной мере 
совершенствовать данный процесс. Важно отметить, что одним из существенных преимуществ именно социально-
педагогической поддержки является ее нацеленность на активизацию собственного потенциала семьи, а не решение 
сложностей за них. 
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ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема оказания дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

образовании. Авторы определяют ключевые особенности дополнительного образования. Обосновывают важность оказания 
дополнительных образовательных услуг в дошкольном возрасте как вариативного компонента реализуемой программы. 
Внедрение и продвижение дополнительной образовательной услуги представлено в виде жизненного цикла. Определена 
последовательность процесса ее организации. Выделены условия, при которых дополнительная образовательная услуга 
способствует повышению качества профессиональной деятельности педагогов по подготовке компетентного выпускника-
дошкольника. Представлены результаты исследования практики их предоставления в дошкольных учреждения г. Нижнего 
Новгорода. Обозначены проблемы и перспективы. Показано, что проектирование новой дополнительной образовательной 
услуги и ее организация для детей является востребованным фактором реализации социального заказа на качественное 
решение актуальных задач современного дошкольного образования. В выводах подчеркивается влияние данного вида услуг 
на повышение конкурентоспособности дошкольных учреждений и установление устойчивых преемственных связей 
педагогов и родителей. Особо отмечается их значение в достижении открытости и интегрированности в социо-
профессиональное окружение, формировании культуры спроса родителей и реализации образовательных потребностей 
детей. 

Ключевые слова: дошкольное учреждение, дополнительное образование, дополнительная образовательная услуга, 
процесс организации, конкурентоспособность. 
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Annotation. The article considers the problem of providing additional educational services in preschool education. The authors 
define the key features of additional education. They substantiate the importance of providing additional educational services in 
preschool age as a variable component of the implemented program. The introduction and promotion of an additional educational 
service is presented in the form of a life cycle. The sequence of the process of its organization is determined. The conditions under 
which an additional educational service contributes to improving the quality of professional activity of teachers in preparing a 
competent preschool graduate are identified. The results of a study of the practice of their provision in preschool institutions of 
Nizhny Novgorod are presented. Problems and prospects are outlined. It is shown that the design of a new additional educational 
service and its organization for children is a popular factor in the implementation of a social order for a high-quality solution to the 
current problems of modern preschool education. The conclusions emphasize the influence of this type of service on increasing the 
competitiveness of preschool institutions and establishing sustainable successive ties between teachers and parents. Their importance 
in achieving openness and integration into the socio-professional environment, forming a culture of parental demand and meeting the 
educational needs of children is especially noted. 

Key words: preschool institution, additional education, additional educational service, organization process, competitiveness. 
 
Введение. Современное общество предъявляет высокие требования к качеству обучения и развития личности. Особое 

значение уделяется формированию образованности человека, которая, прежде всего, определяется не столько наличием 
определенных знаний, сколько способностью личности к самообразованию и самосовершенствованию, умению успешно 
ориентироваться в современной системе ценностей, эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям [1, 5]. Поэтому 
повышаются требования к профессиональной деятельности педагогов по подготовке компетентного выпускника на этапе 
дошкольного образования, что обуславливает использование эффективных средств развития детской инициативы и 
познавательной активности в совместной работе с семьей. Обеспечение устойчивых преемственных связей педагогов и 
родителей достигается, в том числе, при оказании дополнительных образовательных услуг. Являясь одним из вариативных 
компонентов реализуемой программы, они позволяют дошкольным учреждениям гибко реагировать на предъявляемые 
рынком труда требования, обеспечивая качество работы в меняющихся условиях. 

Цель статьи: рассмотреть особенности организации дополнительных образовательных услуг в дошкольном 
образовании. 

Изложение основного материала статьи. В ФЗ «Об образовании в РФ» под дополнительным образованием 
понимается «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования» (ст. 2, п. 14). Одним из его ключевых признаков в дошкольном возрасте 
обозначается свободный выбор ребенка (А.Г. Асмолов, И.В. Анфалова, В.А. Березина, Л.А. Бруцкая, В.В. Гладких,                 
Д.Н. Грибов, О.И. Донина и др.). 

Дополнительное образование, с точки зрения оказываемой услуги, направлено на развитие ребенка в какой-либо 
области знаний и удовлетворение его познавательных и творческих потребностей. В дошкольных учреждениях данные 
услуги оказываются для разных категорий детей, как посещающих, так и не посещающих его. Это определяется 
конкретными запросами, условиями и возможностями их организации. 

Внедрение и продвижение дополнительной образовательной услуги можно представить в виде ее жизненного цикла. 
На первой стадии «выход на рынок» осуществляется информирование и знакомство потенциальных заказчиков (родителей) 
с предлагаемой услугой, организация ее активного продвижения. Данная стадия связана с осуществлением эффективной 
рекламной кампанией для родителей и общественности посредством использования различных средств (памяток, буклетов, 
листовок, др.), в том числе, возможностей интернет-ресурсов. На второй стадии «популяризация услуги» происходит 
повышение спроса, усиление конкуренции в образовательной среде, что обуславливает модификацию услуги посредством 
освоения новых технологий ее оказания, обновления оборудования, повышения квалификации педагогов, рекламных 
мероприятий, др. Третья стадия характеризуется максимальным интересом к услуге, а затем изменением спроса, что может 
привести как к его усилению, так и снижению. Уменьшение спроса предполагает быструю реакцию и предложение новой 
услуги или ее модификации, демонстрацию отличительных признаков услуги от аналогов конкурентов. На четвертой 
стадии происходит падение спроса на оказываемую услугу, что снижает позиции дошкольной образовательной организации 
на рынке образовательных услуг. В зависимости от причин, стратегия сохранения и дальнейшего развития состоит либо в 
отказе от услуги, не пользующейся спросом, либо в разработке новой услуги. 

При организации дополнительных образовательных услуг учитываются общие дидактические принципы дошкольного 
образования, а реализация поставленных задач осуществляется с применением современных форм и методов работы в 
соответствии с возрастом [2]. Прежде всего, это должны быть образовательные события и ситуации, культурные практики, 
исследовательская деятельность детей, моделирование и решение проблем, игровые и проектные формы, др. Кроме того, 
важно разработать нормативно-правовую основу, регулирующую права-обязанности исполнителей и заказников услуги, 
зону их ответственности, виды предоставляемых услуг, процесс организации и контроля. 

Подчеркнем, что организация дополнительных образовательных услуг является необходимым и актуальным 
направлением деятельности дошкольного учреждения. При их осуществлении в конкретном дошкольном учре6ждении 
следует выполнить ряд условий: 

– ориентироваться на потребности детей, а не только принимать во внимание запросы родителей, несмотря, на то, что 
они выступают заказчиками. Это отвечает требованиям индивидуального развития ребенка, открытости, мобильности, 
быстрого реагирования на социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе; 

– введение дополнительных образовательных услуг инициируется руководителем, но реализуется с учетом кадровых, 
материально-технических возможностей, регионального компонента. Поэтому в учреждении создается образовательное 
пространство как единое целое основного и дополнительного образования детей; 

– повышать готовность педагогов к оказанию данного вида деятельности, что предполагает их мотивацию на ее 
осуществление, умение адаптироваться к меняющейся ситуации, объективно воспринимать современные тенденции 
развития дошкольного образования, применять инновационные методы и способы решения профессиональных задач. 

Контент-анализ публикаций показывает, что эффективность процесса организации данного вида услуг зависит от 
точной последовательности реализуемых шагов (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Последовательность процесса организации дополнительных образовательных услуг 
 
Рассмотренные положения свидетельствуют, что дополнительные образовательные услуги обеспечивают вариативный 

характер современного дошкольного образования, профессиональную индивидуальность педагогов в решении 
воспитательно-образовательных задач, образовательных запросов детей и родителей, а также оказывают влияние на процесс 
повышения конкурентных преимуществ дошкольного учреждения [3, 4]. При их разработке и реализации необходимо 
проведение комплекса исследований, направленных на изучение внешних и внутренних условий. К внешним условиям 
относятся: оценка культурных, демографических, образовательных, социальных факторов социального окружения, др. 
Внутренние условия обуславливают изучение возможностей и ресурсов дошкольного учреждения (оценку 
профессиональных возможностей педагогов, особенностей познавательных интересов детей, мнения родителей, др.). 

Нами было проанализировано 79 сайтов дошкольных учреждений г. Нижнего Новгорода для изучения спектра 
оказываемых дополнительных образовательных услуг. Исходя из полученных результатов, следует, что: 

– большинство подобных услуг оказывается в области речевого развития детей (77 услуг: логопедия, изучение 
английского языка, азбуки и букваря, обучение чтению, и т.п.) и физкультурно-оздоровительной деятельности (71 услуга: 
занятия йогой, танцами, ритмикой, фигурным катанием, футболом, хореографией, др.); 

– хорошо представлено художественно-эстетическое направление (50 услуг: занятия вокалом, живописью, оригами, 
шитьем, музыкой и т.п); 

– наименьшее количество услуг оказывается по образовательной области «Познавательное развитие» (23 услуги по 
развитию представлений об окружающей действительности, развитию логики и т.д.); 

– образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» практически не представлена. В то же время, 
именно социокультурный контекст образования, в том числе, дошкольного рассматривается ведущим в формировании 
ценностей мировоззрения подрастающего поколения. 

Дополнительный опрос педагогов (140 человек) был направлен на выяснение их профессиональных ориентиров, 
готовности разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные услуги. В результате, 64% педагогов проявили 
высокую заинтересованность и готовность оказывать дополнительные образовательные услуги, но отметили, что им 
требуется помощь в разработке их структуры и содержания. Кроме того, 32% педагогов указали, что данная форма работы 
позволит им тиражировать свой профессиональный опыт, одновременно изучая опыт передовой педагогической практики. 
74% педагогов указали на необходимость морального и материального стимулирования в целях повышения мотивации. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что педагоги имеют необходимую профессиональную квалификацию, 
владеют инновационными образовательными технологиями с целью решения задач воспитания и образования 
воспитанников, в том числе, в процессе дополнительной образовательной деятельности. 

С родителями (216 человек) было проведено анкетирование, которое показало степень их удовлетворенности теми 
образовательными услугами, которые реализуются в дошкольном учреждении. Выявлено, что большинство родителей 
(79%) демонстрирует высокую степень соответствия ожиданий, которые они получают от профессиональной деятельности 
педагогов и предоставляемой информации. В то же время, активное участие в деятельности дошкольного учреждения 
принимает лишь 39% опрошенных, 51% родителей указали на готовность участвовать в совместной работе при наличии 
свободного времени или если их непосредственно об этом попросят. Все родители осведомлены об оказываемых 
дополнительных образовательных услугах и в дальнейшем хотели бы, чтобы их ребенок получал их в следующих 
направлениях: интеллектуальное (развитие мышления, логики, памяти) – 71% родителей; социально-коммуникативное – 6% 
родителей, творческое – 8%, другие направление выбрали 15% родителей. Большинство считают более важным 
интеллектуальное развитие ребенка, однако не уделяют особое внимание социально-коммуникативной, естественно-
научной и творческой подготовке. 

Результаты проведенного анализа показывают, что в условиях высокой конкуренции в области оказания 
дополнительных образовательных услуг необходима разработка конкурентной стратегии развития в каждом дошкольном 
учреждении [4]. Проектирование новой дополнительной образовательной услуги и ее организация для детей (посещающих 
и не посещающих учреждение) является востребованным фактором по выполнению социального заказа общества на 
качественное решение актуальных задач современного дошкольного образования. Усиление естественно-технической 
составляющей дошкольного образования вызывает особый интерес к программам в области дополнительной физической и 
математической подготовки дошкольников, робототехники и конструктивной деятельности. 

Выводы. Эффективно реализуемая дополнительная образовательная услуга оказывает положительное влияние на 
повышение качества работы дошкольных учреждений, способствуя их открытости и интегрированности в социо-
профессиональное окружение, формированию культуры спроса родителей и реализации образовательных потребностей 
детей. Посредством введения дополнительной образовательной услуги: 

– создаются эффективные условия для включения детей в новые виды активности, сотрудничества, коммуникации; 
– обеспечивается выполнение социального запроса, учитывающее профессиональные интересы педагогов, их 

творческие возможности; 
– профессиональная готовность педагогов к оказанию дополнительной образовательной услуги расширяет 

возможности вариативного компонента дошкольного образования, активного внедрения педагогических инноваций и 
повышения уровня профессионального мастерства педагогов; 

– формируется единая позиция педагогов на перспективу развития дополнительных образовательных услуг, 
собственное индивидуально-личностное и профессиональное совершенствование в процессе их реализации; 

– педагоги получают социальную оценку своей квалификации, что повышает стремление к разработке, внедрению и 
тиражированию результатов профессиональной деятельности, в том числе посредством публикаций и участия в конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня; 

– формируется благоприятное мнение родителей о профессионализме педагогов, усиливается степень доверия к их 
работе, заинтересованность к участию в воспитательно-образовательной деятельности на основе равноправного 
партнерства; 

– деятельность ДОО получает новый профессиональный и социальный статус в социо-профессиональном окружении. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕПЕТИТОР VS УЧИТЕЛЬ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению репетиторских услуг в РФ. Существование репетиторских услуг связано с 

недостатками в системе школьного образования. Основными недостатками являются невозможность индивидуального 
подхода к обучающимся и перегруженность школьной программы. Также репетиторство не создает условий для 
эффективной социализации ученика. Репетиторская деятельность формирует образовательное неравенство. Отменить или 
запретить репетиторство невозможно. Для подготовки к поступлению в ВУЗ, успешной сдачи, ЕГЭ необходимы 
дополнительные занятия. Чаще всего это платные занятия в малых группах. Применение цифровых технологий имеет 
психолого-педагогические особенности, которые, не всегда способствуют системной, целенаправленной учебной 
деятельности ученика. При индивидуальных очных занятиях с репетитором контроль поведения ученика очень высокий. 

Ключевые слова: образование, обучение, платные образовательные услуги, учитель, репетитор. 
Annotation. The article is devoted to the study of tutoring services in the Russian Federation. The existence of tutoring services 

is due to shortcomings in the school education system. The main disadvantages are the impossibility of an individual approach to 
students and the overloaded school curriculum. Also, tutoring does not create conditions for effective student socialization. Tutoring 
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creates educational inequality. It is not possible to cancel or prohibit tutoring. Additional classes are needed to prepare for university 
admission, successful completion, and the Unified State Exam. These are most often paid classes in small groups. The use of digital 
technologies has psychological and pedagogical features that do not always contribute to the systematic, purposeful learning 
activities of the student. In individual face-to-face classes with a tutor, the control of student behavior is very high. 

Key words: education, training, paid educational services, teacher, tutor. 
 
Введение. В обществе активно обсуждают вопрос о повышении качества образования в РФ. В ноябре 2024 года 

началась разработка новой стратегии российского образования до 2036 года, с перспективой до 2040 г. В частности, вице-
премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным 
проектам анонсировал замену репетиторства бесплатными услугами для школьников. Актуальность исследования 
заключается в необходимости анализа репетиторства как части системы образования и возможных способов ее 
трансформации в новой стратегии российского образования. 

Изложение основного материала статьи. Действующее законодательство не раскрывает смысл понятий «репетитор», 
«репетиторская деятельность». Закон об образовании РФ не считает репетиторские услуги образовательными. Будем 
рассматривать репетиторские услуги как услуги педагога, который дает частные уроки по какому-либо предмету на дому 
или дистанционно, индивидуально или в очень малых группах. 

В том или ином виде частное репетиторство существует очень давно, Упоминания о репетиторстве встречаются в 
источниках Древнего Египта, средневекового Китая. Любой, изучавший философию знает, что Сократ был наставником 
Платона, который, в свою очередь, обучал Аристотеля, а Аристотель был учителем Александра Македонского. 

В России дворяне внимательно относились к обучению своих детей. В результате в начале XIX века появилась 
профессия репетитора. Частные уроки оплачивались весьма щедро. В результате к концу XIX века появились русские 
репетиторы среди профессоров, студентов и гимназистов, предлагавших дворянам свои услуги [4]. 

В советский период считалось, что все дети получают в школе объём знаний, достаточный для поступления в ВУЗ или 
для практической жизни. Поэтому, репетиторские услуги считались бесполезными, ненужными, педагогическое сообщество 
не признавало репетиторство. Тем не менее в СССР это явление существовало, правда масштабы этого явления были 
ограниченными. В СССР репетитором чаще всего называли опытного преподавателя, готовящего старшеклассника для 
поступления в ВУЗ. В редких случаях, были репетиторы, которые оказывали помощь в освоении школьной программы для 
неуспевающих или для углубленного изучения предмета. 

В это время и учителя, подрабатывающие платными частными уроками, обучающиеся и их родители не стремились 
афишировать проведение таких занятий. Во-первых, частная предпринимательская деятельность в СССР не 
приветствовалась, а индивидуальная трудовая деятельность разрешалась в свободное от основной работы время и в строго 
определённых сферах. Во-вторых, идеология СССР предполагала всеобщее равенство, а репетиторство формировало 
образовательное неравенство в среде школьников. В-третьих, признание существования репетиторских услуг означает 
признание недостатков школьного образования. 

В этот период времени, углубленная подготовка школьников к поступлению, кроме репетиторских услуг, решалась в 
специализированных школах с углубленным изучением каких-либо предметов, на заочных образовательных курсах при 
ВУЗах. 

Смысл понятия «репетитор» в России со временем незначительно изменялся. Современное понимание репетиторства, 
главным образом, связано с семейным образованием, для общего образования или самообразованием для среднего общего 
образования. Это формы получения образования вне государственной или частной образовательной организации, 
установленные федеральным законодательством. Подразумевается добровольный уход из школы и обучение ребёнка 
силами семьи или самостоятельно. При этом ребёнок так же, как все школьники, проходит аттестацию, включая 
государственную итоговую аттестацию, получает документ об образовании. Такая форма получения образования может 
осуществляться при помощи репетиторов и с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рост внимания к репетиторским услугам в современной общественной жизни связан с высокими темпами роста 
масштабов этого явления. Репетиторство представляет сегодня достаточно прибыльную отрасль частной 
предпринимательской деятельности. Широкое распространение частных уроков, важность сферы образования для общества 
приводят к необходимости анализа этого явления исследователями. Отметим, что порядок проведения частных уроков не 
регламентируется законодательно, не контролируется, никаких требований к репетиторам не предъявляется. 

В обществе существуют две крайние точки зрения. Сторонники таких услуг считают, что это лучший способ для 
учащихся расширить свои знания, умения и навыки за счет реальной индивидуализации обучения. Противники отмечают 
формирование образовательного неравенства, считают нецелесообразным потребление человеческих и финансовых 
ресурсов этим видом экономической активности, усматривают элементы коррупции в виде получения более высоких 
оценок учеником. 

Рынок репетиторских услуг в современной России динамично развивается. По данным ряда СМИ спрос на услуги 
репетиторов с августа 2023 года по август 2024 года вырос на 20%. За это же период предложение от репетиторов 
увеличилось на 37%. Практически такими же темпами растет и рынок онлайн репетиторских услуг. Опросы 2023 года, 
данные исследовательского центр Superjob, показали, что около половины российских школьников 9 и 11 классов 
дополнительно занимались с репетиторами. 

Опережающий рост предложения по сравнению с ростом спроса сдерживает рост цен на рынке этих услуг. Такое 
положение дел скорее всего связано с демпингом со стороны студентов ВУЗов, особенно младших курсов, или даже 
способных и продвинутых старшеклассников. 

Рассмотрим некоторые особенности динамики рынка репетиторских услуг в наше время. 
Рынок услуг репетиторов – это сегмент большого рынка образовательных услуг. Как в дореволюционные времена, как 

во времена СССР, так и в настоящее время, репетиторские услуги порождаются спросом на такие услуги, которые 
порождаются проблемами в системе школьного образовании в РФ, неэффективностью этой системы в ряде случаев, 
неспособностью системы школьного образования удовлетворить образовательные потребности, обеспечить требующийся 
уровень знаний. Главными причинами неэффективности школьного образования является невозможность индивидуального 
подхода к обучающимся, несовершенство методов обучения, возможно, перегруженностью школьной программы. 

Сегодня Министерство образования РФ разрабатывает универсальный план, следуя которому, по их мнению, любой 
ребенок сможет освоить учебную программу. Здесь заключается важная ошибка, из-за которой страдает качество 
образования. Когнитивные способности у всех разные, информацию, получаемую от школьного учителя все воспринимают 
по-разному. В силу объективных причин школьному учителю трудно найти индивидуальный подход к каждому ученику 
Внимание же репетитора сосредоточено на одном или двух учениках. Это повышает вероятность того, что репетитор найдет 
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особый подход к ребенку, и предоставит ему информацию доступным образом, на понятном ему языке, в приемлемом 
темпе, с учетом познавательных особенностей ребенка. Следовательно, репетитор – эффективный способ обучения. 

В этот сегменте работает большое количество продавцов, в наличии большое количество покупателей, вход и выход на 
этом рынке не отличается высокими барьерами, товар практически однородный. Можно сказать, что это рынок, по своим 
характеристикам приближающийся к рынку совершенной конкуренции. Предложение на этом сегменте рынка создается 
частными лицами и онлайн платформами. Потребителями услуг являются ученики школ, в некоторой степени их родители. 
Безусловно, образовательные услуги в этом сегменте имею свою структуру, свои особенности, связанные, например, с 
целью получения таких услуг или учебной дисциплиной. Услуги могут оказываться для повышения текущей успеваемости, 
для углубленного изучения предмета, для сдачи экзаменов, проверочных работ и т.д. 

При анализе спроса и предложения в экономической теории выделяют ценовые факторы. Прежде всего, это цена 
товара. Установление цены на репетиторские услуги скорее всего имеет не экономический, а социальный смысл и свою 
логику. У репетиторов большие возможности установления цены. В основном цена зависит от статуса репетитора в 
восприятии учеников и родителей. В условиях конкурентного рынка цена определяется рыночными факторами, 
взаимодействием спроса и предложения, и не может изменяться вследствие действий конкретного продавца или 
покупателя. На рынке репетиторских услуг в краткосрочной перспективе может наблюдается несущественная 
информационная асимметрия. 

Выделим неценовые факторы, которые формируют спрос на репетиторские образовательные услуги и неценовые 
факторы, которые формируют предложение таких услуг. Со стороны спроса выделим высокий интерес к высшему 
образованию, необходимость ученикам сдавать ОГЭ и/или ЕГЭ, особенности труда учителей, особенности электронного 
обучения, количество потенциальных потребителей услуг. Со стороны предложения также следует выделить низкий 
уровень доходов в учительской профессии, желание повысить уровень благосостояния доходов учителями, студентами или 
даже школьниками старших классов, рост конкуренции на рынке репетиторских услуг. 

Важным фактором, развития рынка репетиторских услуг является высокий интерес к высшему образованию в РФ. По 
оценкам разных экспертов, от 50 до 70% российских выпускников школ считают необходимым получение высшего 
образования в современном мире. Но понимание этой необходимости часто приходит уже в старших классах. И тогда 
возникает потребность в устранении пробелов в знаниях, которые накопились в предыдущих классах. Следовательно, для 
того, чтобы успешно сдать государственные и/или вузовские экзамены для поступления нужно заниматься дополнительно, 
то есть обращаться к репетиторам. Около 60% старшеклассников занимаются с репетитором, не менее 40% школьных 
учителей оказывают репетиторские услуги [3]. 

Одной из важных причин существования и развития репетиторских услуг в РФ является необходимость подготовки 
выпускников 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ соответственно. Если говорить о ЕГЭ, то этот экзамен имеет недостатки, но 
он облегчает школьнику задачу поступления в ВУЗ. Любой выпускник, любого региона имеет равные шансы для 
поступления в ВУЗ с другими выпускниками любой другой школы РФ. Однако, школьному учителю крайне трудно 
подготовить каждого ученика так, чтобы ученик набрал необходимый для поступления в ВУЗ балл. Это связано с рядом 
объективных причин. До 9 класса крайне трудно в школьном классе организовать качественный учебный процесс. Во-
первых, классы переполнены. Организовать учебный процесс, включая эффективную систему контроля учебных 
достижений, в таких условиях педагогу не удается. Во-вторых, классы неоднородны по своим интересам. Часть класса 
заинтересована в учебном предмете, а часть класса не имеет интереса к предмету. Это осложняет организацию учебного 
процесса для учителя. После 9 класса значимая часть учеников уходит в систему среднего профессионального образования, 
классы становятся меньше и возможности школьного учителя в части организации учебной деятельности возрастают. 
Следует учесть, что часть предметов в рамках ЕГЭ является обязательными – русский язык и математика, а часть предметов 
сдается по выбору школьника. При этом для всего класса одинаковые требования предъявляются по русскому языку, по 
математике выделяют требования базового и профильного уровня. Каждый предмет по выбору интересуют несколько 
человек в классе. Таким образом, учебные интересы в классе неоднородны. Организовать учебный процесс, обеспечить 
мотивацию школьников для групп, не заинтересованных в изучении какого-либо предмета невозможно. 

Если школьному учителю не удается обеспечить необходимый уровень подготовки для сдачи ЕГЭ или ОГЭ, тогда и 
появляется потребность в дополнительных занятиях и на помощь приходит репетитор, в том числе и дистанционные 
технологии обучения. 

Если школьник обучается в специализированном образовательном заведении или в профильном классе, возможно, что 
вполне достаточно и школьных занятий. Дополнительно можно посещать подготовительные курсы, очные или заочные, в 
нужный вуз. Однако, если речь идет о поступлении в очень престижный ВУЗ, то обращение к репетитору неизбежно. 

Важным фактором, влияющим на учебный процесс, является высокий уровень загруженности школьного учителя. 
Прежде всего, учитель, вынужден работать на полторы или даже большую долю ставки, в связи с необходимостью 
получения нормального уровня доходов, вследствие низкого уровня ставок заработной платы школьного учителя. 
Необходимость работы на сверх ставки частично связана и с дефицитом педагогов в школах РФ. Так в сентябре 2024 года 
сопредседатель профсоюза «Учитель» В. Луховицкий заявил о нехватке 250000 школьных учителей в РФ. Дефицит кадров в 
школах, является следствием низкого уровня оплаты труда, высокой загруженностью. 

Нельзя не отметить необходимость посещения многочисленных воспитательных мероприятий, нужно добавить 
обязательное посещение педсоветов, методических собраний, проверку тетрадей, подготовку к урокам, классное 
руководство, взаимодействие с родителями учеников, заполнение различного рода документов и многое другое. 

Нельзя сказать, что это новые проблемы, частично они существовали и раньше. Однако все чаще и чаще педагогам не 
хватает времени для обучения детей. И здесь на помощь приходит репетитор, который сможет найти подход к ученику, 
обеспечить индивидуальную образовательную траекторию, поможет получить высокий балл при сдаче ЕГЭ. Часто 
репетитором становится школьный учитель, для дополнительного заработка. 

Современное обучение, уже неразрывно связано с цифровыми технологиями. Электронное обучение имеет психолого-
педагогические особенности, которые, не всегда способствуют системной, целенаправленной учебной деятельности 
ученика. У современного ребенка достаточно много отвлекающих факторов и ему трудно сосредоточиться на длительный 
период времени [1]. В школе учителя на уроке можно и не слушать, а репетитора придется внимательно слушать на 
индивидуальном занятии. 

Репетиторская деятельность имеет негативные стороны. Стоит отметить высокие затраты родителей на репетиторов. 
Это приводит к образовательному неравенству, т.е. успехов в образовании достигает не более способный ребенок, а 
ребенок, доходы родителей которого выше. Как индивидуальное обучение репетиторство не создает условий для 
эффективной социализации ученика, не происходит учебное и внеучебное взаимодействие обучающихся, отсутствует 
соревновательность в процессе выполнения учебных заданий, конкуренция и т.д. 
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Неприятные и противоречивые чувства возникают в случае, если репетитор одновременно является школьным 
учителем. У ребенка появляется гарантия повышения школьной успеваемости, но не понятно почему на основном месте 
работы донести учебною информацию до школьника учитель не может или будет ли он вообще проводить занятия с таким 
учеником. 

Выводы. Существование репетиторских услуг связано с недостатками системы школьного образования. Главный 
недостаток – невозможность индивидуального подхода к ребенку в школе и как следствие, неудовлетворённость качеством 
школьного образования родителей учеников и самих учеников. 

Запретить репетиторскую деятельность невозможно. Если действительно нужно бороться с репетиторами, то 
необходимы кардинальные изменения в сфере школьного образования. Вряд ли появление бесплатных государственных 
репетиторов, дополнительные занятия от лучших учителей, курсы от региональных методистов, преподавателей вузов и т.д. 
смогут решить проблему. 

Учитывая факторы, определяющие состояние рынка образовательных услуг, рассмотренные выше, можно 
сформулировать некоторые предложения по снижению объемов услуг, оказываемых репетиторами. 

Во-первых, с точки зрения оплаты труда, учительская деятельность по-прежнему остается малопривлекательной. 
Необходимо существенное повышение размеров оплаты труда школьных учителей. Во-вторых, учебный процесс в 
переполненных классах не может обеспечить качество образования. Количество школ, количество учителей, учебных 
классов должно быть увеличено. Очевидно, что эти изменения не приведут к быстрому результату. 

Выше отмечалась асимметрия информации в этой деятельности, т.е. информация о репетиторской услуге между 
сторонами сделки различается. Это означает, что недобросовестные репетиторы могут получать необоснованные выгоды, 
так как другая сторона контракта не может оценить качество сделки в момент ее заключения [2]. Учитывая этот факт, в 
репетиторстве возможно будет полезны в каких-то формах регистрация, стандартизация, контроль [3]. 

Есть и другая, важная тенденция: репетиторские услуги все чаще становятся сферой теневой занятости, поэтому она не 
поддаётся мерам государственного регулирования, исследованию, анализу, измерению, не облагается налогами. В 
репетиторстве складывается ситуация, близкая к положению фрилансеров [5]. Считается что договорные отношения 
письменно оформляют около 15% фрилансеров, в устной форме договариваются 21%, 18% пользуются услугами сервисов 
резервирования денег на время до выполнения соглашения, остальные переписываются в мессенджерах или на каких-либо 
платформах. Нужны государственные меры по легализации репетиторов. 
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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РИСКИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация. Институт классного руководства играет важную роль в становлении личности подростков. На сегодняшний 
день классный руководитель – это человек, который сталкивается с множеством задач, которые он должен решить в 
процессе выполнения своей деятельности. Во многом ему могут помочь цифровые технологии и инструменты, а также 
цифровое образовательное пространство в целом. В статье проанализированы риски, с которыми сталкивается классный 
руководитель в процессе работы в цифровом образовательном пространстве. Рассмотрены тенденции его развития с учетом 
особенностей, наблюдаемых в сфере образования в последние годы. Приведены результаты исследования, проведенного с 
целью выяснения мнения педагогов о роли классного руководства, реализуемого в цифровом образовательном 
пространстве, в процессе формирования у подростков культуры семейных отношений. Сделан вывод, что педагоги знают 
способы задействования классным руководителем цифрового образовательного пространства для формирования у 
подростков культуры семейных отношений и для включения родителей в данный процесс. 

Ключевые слова: классное руководство, цифровое образовательное пространство, культура семейных отношений, 
семья, учащиеся, риски цифрового образовательного пространства, тенденции развития. 

Annotation. The institution of classroom management plays an important role in the formation of the personality of adolescents. 
Today, a homeroom teacher is a person who is faced with many tasks that he must solve in the process of performing his activities. 
Digital technologies and tools, as well as the digital educational space as a whole, can help him in many ways. The article analyzes 
the risks faced by a classroom teacher in the process of working in the digital educational space. The trends of its development are 
considered, taking into account the features observed in the field of education in recent years. The article presents the results of a 
study conducted to find out the opinion of teachers about the role of classroom management implemented in the digital educational 
space in the process of forming a culture of family relations among adolescents. It is concluded that teachers know how to use the 
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digital educational space by the classroom teacher to form a culture of family relations among teenagers and to include parents in this 
process. 

Key words: classroom management, digital educational space, culture of family relations, family, students, risks of the digital 
educational space, development trends. 

 
Введение. Работа с подростками в образовательных учреждениях должна строиться не только исходя из 

необходимости получения знаний, умений и навыков, но и для подготовки их к жизни в современном мире, где решаемые 
ими задачи переходят на новый уровень, выходящий за рамки школьной жизни. В этой совокупности важным лицом 
является классный руководитель. Он, будучи в первую очередь воспитателем и наставником для подрастающего поколения, 
должен помочь им сформировать мировоззрение, систему ценностей, привить им такие качества, как сознательность, 
ответственность, дисциплина. Классный руководитель является важным звеном в связи учащийся – общество, что 
подтверждается всесторонней поддержкой института классного руководства со стороны государства. 

Классный руководитель в современном мире несколько отличается от классного руководителя прошлого, что связано 
как с изменениями в требованиях к педагогам и учащимся, так и с внедрением научных достижений и новых технологий в 
образовательный процесс. Среди последних самыми популярными продолжают оставаться цифровые технологии, 
разновидности которых регулярно появляются и обновляются. 

Изложение основного материала статьи. И.В. Мусханова отмечает, что роль и место классного руководителя в 
системе обучения и воспитания особенно ярко выражается в авторских школах, которые используют методы развития и 
раскрытия способностей учащихся, отличающиеся своеобразием и нестандартностью. Автор подчеркивает, что на практику 
классного руководства влияют сложившиеся устои образовательного учреждения и субъекта Российской Федерации, на 
территории которого она находится, поскольку в каждом из них имеются культурные отличия и собственные 
обусловленные историческими событиями традиции [5]. Значение классного руководителя с этой точки зрения, состоит во 
включении подростков в общую систему ценностей, превалирующую в конкретном территориальном образовании, но с 
ориентацией на всеобщие идеалы. 

Цифровой мир может быть как другом, так и врагом для школьников, поэтому семья, руководство учебного заведения, 
преподавательский состав в целом и классный руководитель в частности должны научить их дифференцировать 
поступающую информацию и пропускать ее через мысленный фильтр. Важно понимать, что цифровые технологии при их 
рациональном задействовании становятся неоценимым помощником для классного руководителя, приобретающего новые 
способы взаимодействия с подопечными, позволяющие всем субъектам отношений лучше узнать друг друга и построить 
доверительные отношения. Вместе с тем на руководителя класса накладывается задача по интеграции учащихся в цифровое 
пространство, в том числе образовательное. 

Н.И. Клочкова подчеркивает, что цифровое образовательное пространство – это необходимый компонент современной 
школы, который не только дает доступ к накопленной базе информации, но и предоставляет способы работы с ней [2]. 
Цифровые технологии, лежащие в его основе, становятся незаменимым инструментом для организации деятельности 
администрации школы и преподавательского состава. 

Л.А. Ибахаджиева обращает внимание на то, что эффективность классного руководства возрастает при правильном 
применении цифровых ресурсов, разделяя их возможности на несколько групп: 

– в части обучения (большое количество способов получения информации); 
– в части развития (высокая интерактивность положительно сказывается на совершенствовании социальных навыков, 

креативности, умения выполнять различные действия по обработке и применению информации); 
– в части воспитания (использование самостоятельных цифровых форм работ для воспитания положительных 

личностных и профессиональных качеств); 
– в части организации деятельности (построение маршрута обучения и персонализация учебного процесса исходя из 

особенностей учащихся и их запросов) [1]. 
При всех возможностях и вкладе цифровых технологий в деятельность классного руководителя, существует немало 

рисков, которые они в себе таят. Они могут быть связаны как с субъектами образовательного и воспитательного процессов, 
так и с независимой от них составляющей данного взаимодействия, например, технической. Среди рисков классного 
руководства в цифровом образовательном пространстве можно выделить такие, как: 

– определяющее значение техники в рамках организации работы: низкая обеспеченность некоторых школ и кабинетов 
мультимедийным оборудованием, что снижает наглядность и интерес обучающихся к проводимым мероприятиям; 
зависимость от скорости интернет-соединения при построении работы с упором на использование представленных в сети 
ресурсов и полное информационное обеспечение; отсутствие у некоторых учащихся необходимого оборудования для 
полноценного включения в выстраиваемый процесс, что негативно сказывается на самооценке иих роли в коллективе, 
организация которого является одной из задач классного руководителя; 

– разный уровень цифровой грамотности преподавателей и учащихся, что может рассматриваться с нескольких сторон: 
некоторые классные руководители имеют слабо развитые умения и навыки работы с компьютерными технологиями и 
электронными ресурсами, что в ряде случаев подкрепляется нежеланием их осваивать и лишает их подопечных 
возможности получать информацию наравне с другими учащимися; отдельные ученики не умеют выполнять цифровые 
виды деятельности в силу индивидуальных особенностей и недостаточного опыта работы с ними; различия в уровне 
цифровой компетентности классного руководителя и учеников, что может сказаться на их взаимоотношениях при наличии 
ожиданий с какой-либо их сторон касательно их вовлеченности и подготовки; 

– неравномерное распределение традиционных и цифровых видов взаимодействия в пользу последних, что при 
неграмотной реализации может привести к утрате живого общения в связях классный руководитель – ученики, ученик – 
ученик, классный руководитель – родители. В связи с тем, что подростки являются уязвимой социальной группой, 
представляется особенно важным эмоциональный компонент общения, который позволит им почувствовать причастность 
классного руководителя и его поддержку. Некоторые родители, довольствуясь общением с педагогом в социальных сетях и 
мессенджерах, могут отказываться от личного взаимодействия с ним, при том, что некоторые вопросы требуют детального 
рассмотрения и проработки вживую; 

– утечка персональных данных школьников, которая может произойти при их участии в различных интернет-
конкурсах, тематических опросах, при нарушении ими правил кибербезопасности, а также при допущении нарушения 
конфиденциальности в рамках деятельности классного руководителя или всего образовательного учреждения; 

– отсутствие этики нахождения в цифровом образовательном пространстве: зачастую учащиеся, чувствуя свободу от 
нахождения за пределами аудитории, могут позволять себе использование различных оскорблений и нелицеприятных 
выражений по отношению к другим ученикам и даже педагогам; 
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– снижение эффективности классного руководства в виду ослабления контроля за вовлеченностью подростков в 
цифровые формы деятельности: они могут дать ложную информацию о своем участии в силу отсутствия у них желания и 
уверенностью, что все останется скрыто от педагога. 

Классное руководство, несмотря на зависимость от личности педагога и его умения реализовать воспитательные планы, 
находится под влиянием национальной, региональной и муниципальной политики в области образования. На сегодняшний 
день существуют следующие тенденции развития классного руководства в условиях цифрового образовательного 
пространства: 

– персонализация образования. Классный руководитель, обладающий информацией о личности каждого из 
подопечных, может подобрать им индивидуальные задания и поручения в масштабах проекта, выполняемого всем классом 
или образованной в рамках него подгруппы. Такой подход позволяет в полной мере реализовать воспитательный потенциал 
цифровых ресурсов благодаря мотивации подростков оправдать возложенное доверие; 

– распространение отечественных мессенджеров и платформ для взаимодействия с учащимися. В последние годы 
особую популярность получила российская образовательная социальная сеть «Сферум», значение которой состоит в 
обеспечении безопасного образовательного пространства. Ее функционал позволяет выстраивать взаимодействие 
посредством чатов, видеозвонков, инструментов обратной связи [6]; 

– включение учащихся в участие в конкурсах различной направленности, с помощью которых они смогут раскрыть и 
обогатить свой потенциал, получить опыт в интересующем виде деятельности, развить коммуникативные навыки. Первые 
этапы многих из них проводятся дистанционно, а заключительные – в очном режиме. 

– обеспечение доступа классных руководителей к единой базе материалов, что с одной стороны облегчает поиск 
информации, а с другой – поможет обеспечить реализацию единой идеи воспитательной деятельности. Например, с 
сентября 2022 года в школах регулярно проводятся классные часы «Разговоры о важном», материалы к которым 
представлены на специальной платформе. 

– использование цифровых ресурсов для профориентационной деятельности и знакомства учащихся с различными 
отраслями производства. Новый учебный год в 2023 году ознаменовался началом реализации единой модели 
профориентации «Россия – мои горизонты». Сценарий и видеоконтент для проведения занятий классный руководитель 
может найти на сайте проекта «Билет в будущее» [7]. 

Стоит отметить, что в последние годы особенно актуальным становится повышение ценности семьи, зачастую 
тематика классных часов касается таких вопросов, как семья, семейные праздники, ее роль в формировании личности 
подростка и выборе им профессионального пути; в школах введен курс «Семьеведение» [4]. В этой связи представляется 
важным аспектом деятельности классного руководителя формирование культуры семейных отношений у подростков.                  
С.С. Комиссаренко понимает под ней существующие в рамках семьи ориентиры, представления, порядок взаимодействия, 
определяющие поведенческие паттерны, которые имеют свойство формироваться, устанавливаться и переходить к 
следующим поколениям [3]. Находясь на высоком уровне развития, культура семейных отношений может стать базой для 
формирования у подрастающего поколения способности к осознанию себя и помочь стать самодостаточной личностью. 

С целью выяснения мнения педагогов о роли классного руководства, реализуемого в цифровом образовательном 
пространстве, в процессе формирования у подростков культуры семейных отношений, в первой половине 2024-2025 
учебного года был проведен опрос. Его респондентами стало 36 педагогов Государственного университета просвещения. В 
первую очередь необходимо было выяснить, обнаруживают ли они связь между деятельностью классного руководителя и 
семьями учащихся. Большинство респондентов отметили, что видят такую связь (94%), затруднились ответить 6% 
опрошенных. 

Следующим был задан вопрос о том, какие цифровые инструменты, используемые классным руководителем, являются 
наиболее эффективными в формировании у школьников культуры семейных отношений. Полученные ответы можно 
соотнести по двум группам: направленные на взаимодействие с родителями и направленные на взаимодействие с 
учащимися. В первой группе были выбраны следующие способы: проведение онлайн-тренингов с родителями с участием 
приглашенных экспертов, например, психологов, по вопросу повышения культуры семейных отношений и ее влиянии на 
становление личности подростков (63%); размещение на сайте учителя или в общем чате с родителями полезных 
материалов и ссылок на интернет-ресурсы, которые помогут им в выстраивании отношений с детьми (41%).Во второй 
группе ответов наиболее распространенным способом было названо проведение творческих конкурсов, в которых 
школьники представляют созданные цифровые продукты, связанные с семьей (97%). Это могут быть: видеороликик 
тематическим праздникам, о семейной династии, заслугах родителей, участниках Великой Отечественной войны; цифровой 
портрет семьи; презентация о совместном времяпрепровождении; семейное древо; музыкальные произведения и т.д. Среди 
других ответов были названы: проведение классных часов с использованием социальных роликов о значении семьи и 
интерактивных игр (78%); показ фильмов и обсуждение показанных в них семейных отношений (39%). 

Часть вопросов была связана с тем, в чем респонденты видят преимущества цифрового образовательного пространства 
в повышении значимости семьи по сравнению с традиционной образовательной средой. Были получены следующие ответы: 
повышение интереса школьников к участию в мероприятиях за счет возможности использования творческих навыков и 
креативности в создании цифровых продуктов (59%); повышение наглядности и использование интерактивных способов 
взаимодействия посредством использования медиа инструментов, что снижает риск рассеивания внимания (30%); 
упрощение процесса работы, которая может выполняться учащимися в электронном виде без привязки к определенному 
месту (11%). Такая статистика свидетельствует о том, что педагоги осознают возможности задействования классным 
руководителем цифрового образовательного пространства для формирования у подростков культуры семейных отношений. 

Выводы. Будучи грамотно организованным, цифровое образовательное пространство предоставляет классному 
руководителю широкий спектр способов взаимодействия с подростками и их родителями, что особенно актуально при 
решении вопроса по формированию культуры семейных отношений. Несмотря на имеющиеся риски, последствия от 
наступления некоторых из них могут не допущены или нивелированы при компетентном подходе всех участников 
взаимодействия. Кроме того, тенденции классного руководства в цифровом образовательном пространстве свидетельствуют 
его переходе на качественно новый уровень, предполагающий большую вовлеченность. 

Проведенное исследование показывает, что педагоги знают способы организации работы в цифровом образовательном 
пространстве, которые положительно сказываются на повышении значимости семьи, осознанном отношении школьников и 
их родителей, формировании культуры семейных отношении и возрастании осведомленности родителей о вспомогательных 
инструментах в выстраивании отношений с детьми. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ STEAM-ПРОЕКТЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается, как использование STEAM-проектов может стать эффективным 
инструментом для формирования навыков креативного и критического мышления в начальной школе. Основное внимание 
авторы уделяют тому, как сочетание разных дисциплин в одном проекте способствует более глубокому пониманию 
учебного материала и развитию навыков, которые будут полезны не только в образовательном контексте, но и в жизни. 

Ключевые слова: STEAM-образование, креативное мышление, критическое мышление, проектное обучение, 
междисциплинарный подход, младшие школьники, начальная школа. 

Annotation. This article examines how the use of STEAM projects can serve as an effective tool for developing creative and 
critical thinking skills in elementary school students. The authors focus on how the integration of various disciplines within a single 
project promotes a deeper understanding of the educational material and fosters skills that will be valuable not only in an academic 
context but also in life. 

Key words: STEAM education, creative thinking, critical thinking, project-based learning, interdisciplinary approach, primary 
school student, primary school. 

 
Введение. Современное образование сталкивается с растущей необходимостью адаптации к новым вызовам, 

связанным с быстрыми изменениями в технологиях и обществе. В ответ на эти изменения концепция STEAM-образования 
(наука, технологии, инженерия, искусство и математика) всё больше привлекает внимание педагогов и исследователей. 
Интеграция этих дисциплин в учебный процесс позволяет младшим школьникам не только получать знания, но и развивать 
критически важные умения для успешной социализации в будущем. Цель статьи – рассмотреть возможности применения 
междисциплинарного подхода в STEAM-проектах при формировании креативного и критического мышления обучающихся 
начальной школы. 

Изложение основного материала статьи. Одним из ключевых аспектов эффективного обучения является развитие у 
детей креативного и критического мышления. Креативность помогает находить нестандартные решения, а критическое 
мышление – осмысленно подходить к любому вопросу и оценивать различные точки зрения. В традиционном 
образовательном процессе эти навыки часто развиваются отдельно, но технология STEAM предлагает возможность их 
синергии. Применение подхода, объединяющего несколько областей знания, стимулирует детей к самостоятельным поискам 
решений, а также помогает им развивать способности к системному анализу и выработке обоснованных выводов [1]. 

Технология STEAM представляет собой образовательный подход, который объединяет науку, технологии, инженерное 
дело, искусство и математику в единую систему обучения. Ее основная цель – развивать у учащихся навыки 
междисциплинарного мышления, которые необходимы для решения сложных задач в реальном мире. В отличие от 
традиционного подхода, где предметы преподаются отдельно, STEAM предлагает интеграцию знаний через практическую 
деятельность, проектную работу и исследование. 

В контексте начальной школы STEAM-проекты особенно актуальны, так как младшие школьники активно познают 
окружающий мир через практические действия. Например, тема «Изучаем энергию» может быть реализована через проект 
создания модели ветряной мельницы. Здесь дети изучают основы физики, рассчитывают размеры конструкции 
(математика), осваивают базовые принципы инженерного проектирования, а затем придают макету завершенный вид с 
помощью творческих решений. В процессе дети учатся соединять знания из разных областей, что способствует развитию их 
аналитического и творческого потенциала. 

Развитие ключевых навыков у младших школьников через STEAM-проекты обосновано требованиями современного 
общества, ориентированного на инновации, междисциплинарный подход и умение решать сложные задачи. STEAM-подход 
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не только углубляет предметные знания, но и формирует универсальные компетенции, которые помогут детям 
адаптироваться к вызовам будущего. 

Одна из причин внедрения STEAM-проектов заключается в их способности развивать креативное мышление. Дети 
учатся генерировать нестандартные идеи, искать новые способы решения задач, экспериментировать. Например, в проекте 
по созданию модели устойчивого здания ученик исследует, как можно комбинировать традиционные и инновационные 
строительные материалы для улучшения энергоэффективности. Подобный опыт учит детей мыслить шире и использовать 
знания из разных областей. 

Не менее важно формирование критического мышления. STEAM-проекты требуют анализа информации, оценки её 
достоверности, проверки гипотез и исправления ошибок. При выполнении практических заданий школьники сталкиваются 
с необходимостью обосновывать свои решения, прогнозировать последствия своих действий. Эти навыки позволяют им не 
только успешно справляться с образовательными задачами, но и формируют способность принимать осознанные решения в 
повседневной жизни. 

Креативное мышление стимулируется заданиями, требующими нестандартного подхода, например, при разработке 
дизайна городского пространства. Дети предлагают свои идеи, пробуют различные материалы, комбинируют подходы. 
Критическое мышление формируется через анализ полученных результатов и корректировку своих действий. Например, 
создавая мост из доступных материалов, ученики обсуждают его прочность, проверяют, выдержит ли он нагрузку, и 
оценивают эффективность своих решений. 

STEAM-подход активно развивает коммуникативные навыки, что особенно важно в эпоху глобализации. Работая в 
группах, дети учатся договариваться, слушать мнение других, четко выражать свои мысли. Умение работать в команде 
становится необходимым в любой профессиональной деятельности, а проекты, предполагающие распределение ролей и 
совместное обсуждение, помогают младшим школьникам освоить эти принципы. 

Проекты способствуют развитию навыков решения проблем (problem-solving). Младшие школьники сталкиваются с 
практическими задачами, которые требуют применения знаний и изобретательности. Например, при создании модели моста 
ученики изучают физические свойства материалов, пробуют разные конструкции, учатся анализировать и исправлять 
ошибки. Такой процесс формирует у детей уверенность в том, что они могут найти выход из сложной ситуации. 

Кроме того, STEAM-проекты способствуют цифровой грамотности, что крайне важно в условиях технологически 
насыщенного мира. Даже на уровне начальной школы дети могут использовать планшеты для визуализации идей, 
проводить исследования в интернете или работать с базовыми программами для моделирования. Это позволяет им освоить 
инструменты, которые будут востребованы в будущем. 

Не стоит забывать о значении STEAM для формирования эмоционального интеллекта. Участие в проектной 
деятельности учит детей понимать эмоции других, справляться с неудачами, радоваться успехам команды. В процессе 
работы дети осваивают навыки эмпатии и самоорганизации, что важно не только для учебы, но и для их дальнейшей жизни. 

Таким образом, STEAM-проекты представляют собой мощный инструмент, позволяющий развивать ключевые навыки 
у младших школьников. Они обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка, формируют фундамент для успешной 
учебной и профессиональной деятельности в будущем, а также способствуют его социализации в условиях постоянно 
меняющегося мира [2]. 

Использование технологии STEAM при работе с младшими школьниками требует четкого планирования, гибкости и 
понимания возрастных особенностей учащихся. Учитель должен не только донести до детей суть проекта, но и увлечь их, 
создать условия, в которых каждый ученик сможет проявить свои способности. 

Сочетание разных дисциплин в одном проекте помогает обучающимся в начальной школе не только глубже понять 
учебный материал, но и увидеть, как знания из различных областей могут быть использованы в реальной жизни. Например, 
в проекте, в котором обучающиеся создают модель города, они используют знания по математике для расчета расстояний, 
площади и пропорций, по окружающему миру – для выбора подходящего климата и природных ресурсов, а также по 
изобразительному искусству для оформления макета города. В таком проекте обучающиеся видят, как на практике 
применяются знания из различных предметов, изучаемых в школе, что помогает лучше усвоить каждый из них. 

Этот междисциплинарный подход способствует развитию у детей умения связывать знания из разных областей. В 
проекте по созданию «умного» дома обучающиеся используют математику для составления бюджета и планировки, 
окружающий мир для понимания принципов работы солнечных панелей и других экологически чистых технологий, а также 
русский язык для составления описания проекта. Таким образом, они не просто осваивают отдельные предметы, но учатся 
видеть целостную картину и применять знания комплексно. 

Такие проекты также развивают навыки, которые будут полезны в будущем. Например, проект по созданию 
экологически чистого сада учит детей не только расчетам и научным принципам, но и командной работе, навыкам 
планирования и презентации своих идей. Эти умения важны не только для учебы, но и для повседневной жизни, когда 
необходимо решать задачи, требующие знаний из разных областей. 

В начале, в рамках STEAM-проектов, дети получают задачу, которая включает элементы различных предметов. 
Например, задача построить модель дома или города, где необходимо учитывать элементы математики для расчетов 
площади и пропорций, окружающего мира для выбора местоположения и природных условий, а также изобразительного 
искусства для визуального оформления. В процессе работы обучающиеся не просто изучают теоретические концепции, но и 
на практике применяют их для решения реальной проблемы. 

Вторым важным элементом является использование технологий. Например, дети могут создавать модели на 
компьютере с помощью простых программ для проектирования, строить физические модели с помощью конструктора или 
использовать простые роботы для выполнения задач. Такие технологии помогают обучающимся не только разобраться в 
принципах работы механизмов и технологий, но и развивать технические навыки. 

Кроме того, STEAM-методика активно включает творчество и искусство. Это позволяет детям выходить за рамки чисто 
научного подхода и искать эстетические решения, разрабатывать дизайн своих проектов, что развивает их креативность и 
умение мыслить вне стандартных рамок. 

Организация работы с младшими школьниками с использованием STEAM-подхода начинается с выбора темы, которая 
вызывает интерес у детей и отражает содержание учебных предметов. Учитель подбирает материал, соответствующий 
уровню подготовки учащихся, и ставит перед ними понятную задачу. Если речь идет о теме, связанной с природой, 
например, изучении приспособлений животных к зимним условиям, можно предложить создать макет жилища, которое 
помогает животным выживать в холодное время года. Это дает возможность соединить знания из уроков окружающего 
мира, математики и изобразительного искусства. 

Работа над проектом включает несколько этапов (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Этапы работы над STEAM-проектом 
 
На первом этапе учитель организует беседу, чтобы заинтересовать детей и направить их внимание на ключевые 

вопросы. Он побуждает их размышлять, почему определенные животные строят себе укрытия, какие материалы 
используются в природе для сохранения тепла. 

На втором этапе учащиеся исследуют выбранный вопрос, используя книги, мультимедиа или простые эксперименты. 
Например, они могут сравнить теплоизоляционные свойства разных материалов или узнать, как животные обустраивают 
свои жилища. 

На третьем этапе формулируются цели проекта. Учитель помогает детям определить, что именно они будут 
создавать, уточняет их идеи и делает задачи посильными для выполнения. Например, создание макета убежища для птиц, 
который защитит их от холода. 

Четвертый этап предполагает работу обучающихся в группах, что способствует развитию навыков сотрудничества. 
Каждый участник берет на себя определенную роль: одни отвечают за подготовку материалов, другие выполняют чертежи 
или сборку. Учитель наблюдает, направляет детей вопросами: «Какой материал лучше подойдет для этой конструкции? 
Почему? Что произойдет, если изменить форму или размер?» Такой подход позволяет детям экспериментировать, проверять 
свои гипотезы и учиться на своих ошибках. 

Финальным пятым этапом становится представление готовых работ. Каждая группа рассказывает о своем проекте, 
обосновывает выбор решений и делится выводами. Важно, чтобы ученики не только демонстрировали результат, но и 
анализировали процесс: что удалось сделать хорошо, какие трудности возникли, как они были преодолены. Учитель 
оценивает не только итоговый продукт, но и ход работы: насколько активно дети участвовали, как они сотрудничали в 
группе, какие идеи предлагали. Для рефлексии важно обсудить: «Что получилось лучше всего? Что можно улучшить в 
следующий раз? Какие знания и умения пригодились вам в работе?». 

На протяжении всех этапов работы над проектом обучающиеся учат работать в команде, обмениваться идеями, 
аргументировать и защищать свои решения. Это важный аспект STEAM-подхода, так как он развивает коммуникативные 
навыки, учит слушать и понимать мнение других. Также большое внимание уделяется самостоятельному поиску решений, 
что способствует развитию самостоятельности и уверенности в своих силах [3]. 

STEAM-проекты могут выходить за рамки уроков и включаться в внеурочную деятельность, кружки или семейные 
мероприятия. Привлечение родителей тоже может стать важной частью процесса, например, для подготовки материалов 
или участия в обсуждении результатов. Таким образом, работа с STEAM-подходом в начальной школе требует активного 
взаимодействия учителя и учеников, направленного на решение практических задач, объединяющих разные области знаний. 
Это не только способствует развитию творческих и аналитических способностей детей, но и делает обучение 
увлекательным и значимым. 

Выводы. Проектная деятельность в рамках STEAM может быть включена как в урочную, так и во внеурочную работу. 
Примером может служить проект по созданию модели экосистемы: дети исследуют природу, изучают, как растения и 
животные взаимодействуют между собой, создают макет (инженерное и художественное решение) и анализируют, как 
изменение одного элемента влияет на всю систему. 

В процессе работы учитель выполняет роль наставника, который помогает ученикам задавать правильные вопросы, 
искать необходимую информацию и критически оценивать результаты. Например, при создании солнечного 
водонагревателя педагог может спросить: «Почему ты выбрал именно этот материал? Как его свойства повлияют на 
эффективность устройства?» Такие вопросы побуждают детей осмысливать свои действия и строить аргументированные 
выводы [4]. 

STEAM-образование не только развивает у детей навыки, необходимые для их будущего, но и делает процесс обучения 
более интересным и осмысленным. Оно позволяет каждому ребенку раскрыть свои способности, учит работать в команде, 
быть открытым к новым идеям и готовым к решению сложных задач. Технология STEAM работает, создавая условия для 
интеграции различных дисциплин, что позволяет обучающимся видеть связи между знаниями и применять их для решения 
реальных задач. Этот подход способствует развитию критического и креативного мышления, а также формированию 
навыков, которые пригодятся не только в учебе, но и в жизни. 
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работы над 
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проектом 
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2 этап сбор информации 

3 этап постановка задачи 

4 этап практическая работа 

5 этап презентация результата 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования исследовательских и проектных технологий на 
уроках литературного чтения в начальной школе для формирования читательской компетентности обучающихся. 
Раскрываются цели и задачи использования данных технологий, которые заключаются в развитии познавательной 
активности и интереса к чтению, формировании читательских умений и навыков, а также творческих способностей 
младших школьников. 

Ключевые слова: младшие школьники, читательская компетентность, литературное чтение, исследовательская 
деятельность, проектная деятельность. 

Annotation. The article discusses the possibilities of using research and design technologies in the lessons of literary reading in 
elementary school to form the reading competence of students. The goals and objectives of using these technologies are revealed, 
which consist in the development of cognitive activity and interest in reading, the formation of reading skills and abilities, as well as 
the creative abilities of younger schoolchildren. 

Key words: primary school students, reading competence, literary reading, research activity, project activity. 
 
Введение. В последние десятилетия как никогда важной становится проблема формирования читательской 

компетентности обучающихся. Знания, умения и навыки, которые определяют читательскую компетентность, представляют 
собой основу обучения, а потому их формирование становится ключевой проблемой обучения. Также мы рассмотрим 
особенности использования проектных и исследовательских технологий, как наиболее эффективных в процессе 
формирования у обучающихся необходимых компетенций, в том числе и читательской. О необходимости изучения данного 
вопроса свидетельствует ряд факторов: 

– Требования нормативных документов. Важной задачей образования становится формирование универсальных 
учебных действий, которые активно развиваются в исследовательской деятельности. 

– Необходимость совершенствования навыков чтения. Успешное обучение в будущем напрямую зависит от 
сформированности читательской компетентности ребенка на уровне начальной школы. Исследовательские формы работы 
наиболее подходят для развития интереса обучающихся к художественным произведениям и процессу чтения в общем, а 
также формируют и развивают читательские навыки. 

– Существующая необходимость обновления технологий и содержания начального литературного образования. 
– Возрастающая роль поисково-исследовательской деятельности обучающихся. В условиях информационной среды в 

настоящее время возрастает потребность в воспитании творчески активных и умеющих ориентироваться в большом 
количестве информации школьников. Использование технологий проектной деятельности формируют необходимые для 
этого навыки. 

– Необходимость распространения положительного педагогического опыта использования исследовательских 
технологий в преподавании литературы в начальной школе. 

Изложение основного материала статьи. В научной литературе можно найти ряд трудов по проблеме исследования. 
Так, значительный вклад внесли: А.И. Савенков – эксперт по вопросам проведения исследовательских форм работы со 
школьниками и автор пособий по проведению исследований для младших школьников; Е.С. Полат – изучал вопросы 
внедрения проектной деятельности в обучении, разработал дидактические материалы для осуществления этого вида 
деятельности в школе; Н.Ф. Виноградова – занималась исследованием вопросов развития читательской компетентности 
школьников; Л.А. Ефросинина – разработала программы и методические рекомендации по проведению уроков 
литературного чтения; описала возможности использования проектных методов; О.В. Чиндилова – занималась проблемами 
развития читательских навыков обучающихся начальной школы, стала разработчиком методических подходов к внедрению 
исследовательской активности на уроках литературного чтения. 

Исследователем Е.А. Соколовым описан ряд необходимых требований к уроку литературного чтения на современном 
этапе развития образования: 

1) «логичная последовательность этапов работы; 
2) внедрение как инновационных достижений педагогики, так и наработок передового педагогического опыта; 

изучение и использование при планировании уроков закономерностей учебного процесса; 
3) учет индивидуальных способностей, наклонностей и интересов детей; 
4) соблюдение дидактических принципов на уроке; 
5) межпредметные связи; 
6) разнообразие педагогических средств и эффективность их использования; 
7) опора на ранее приобретенные знания обучающихся; 
8) развитие рациональных способов мышления; 
9) диагностика и проектирование урока» [9, С. 2]. 
Важнейшими преимуществами внедрения проектных технологий являются: 
– формирование коммуникативных навыков; 
– развитие читательских компетенций; 
– развитие навыков исследования; 
– развитие любви к чтению; 
– познавательная активность обучающихся. 
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Кроме того, использование на уроках литературы проектных технологий позволяет развивать у обучающихся младших 
классов такие качества: 

1) Интерес и замотивированность к чтению художественных произведений. Организация учебных проектов 
подталкивает школьников к более глубокому погружению в изучаемые литературные произведения. 

2) Читательские умения и навыки формируются в процессе проектной и исследовательской деятельности. Дети учатся 
анализировать текст: вникать в суть его содержания, понимать замысел автора, находить ключевые моменты, понимать 
прочитанное, интерпретировать информацию и осмыслять её в более глубоком контексте. 

3) Исследовательские и поисковые компетенции играют важную роль в образовательной деятельности. Школьники 
осваивают алгоритмы проведения учебных исследований, получают навыки анализа и осмысления информации. Благодаря 
этому у них формируется не только научный подход, но и системное мышление. 

4) Творческое мышление и воображение развиваются благодаря выполнению творческих проектов, связанных с 
литературными произведениями. Такие задания стимулируют детей проявлять инициативу, придумывать оригинальные 
решения и раскрывать свои способности. Всё это позволяет младшим школьникам проявлять фантазию и формировать 
нестандартный подход к задачам [2, С. 129]. 

5) Коммуникативные навыки формируются при публичных выступлениях, защите проектов, а также в процессе 
дискуссий. Такие занятия помогают ученикам овладеть искусством диалога, аргументации и презентации своих идей. 

6) Развитие регулятивных умений, таких как целеполагание, планирование, контроль и рефлексия. Организация 
самостоятельной работы над проектами позволяет ученикам обрести полезные навыки самоуправления, которые важны для 
их дальнейшей учебы. 

Задания, которые носят исследовательский характер, предполагают поэтапное формирование всех компонентов 
исследовательской культуры школьников: 

1) Определение цели исследования. 
2) Выдвижение гипотезы. 
3) Выявление возможных вариантов решения. 
4) Подбор материала. 
5) Осмысление и систематизация полученной информации. 
6) Написание, разработка и защита итогового проекта: сообщения, доклада, стенгазеты, макета. 
7) Рефлексия, оценка, самооценка, обсуждение выполненной работы. 
Сам термин «технология» происходит от древнегреческих слов techne (искусство, ремесло) и logos (учение, понятие). В 

технике это слово описывает совокупность действий, которые строго регламентированы и обещают достижение 
определенного результата. 

Под педагогической технологией понимают определенный алгоритм действий ученика и педагога, который приводит к 
достижению намеченных образовательных задач. 

Проектная деятельность – «совместная учебно-познавательная, творческая или игровая работа учащихся. Она всегда 
направлена на достижение единой цели через согласованные методы и действия, результатом чего становится создание 
уникального продукта» [4, С. 7]. 

По словам Т.А. Трутнева, важнейшей задачей проектной деятельности является создание условий для 
самостоятельного и увлеченного приобретения недостающих знаний обучающимися. При этом они могут пользоваться 
разными информационными источниками. Проектное обучение учит детей пользоваться полученными знаниями для 
решения практических ситуаций [6]. 

Для решения проектно-исследовательской задачи ученики планируют свои исследования, определяют их цели, 
составляют план работы, а также оценивают результаты и ресурсы, необходимые для достижения успеха. 

Приведем примеры проектов, которые можно выполнять на уроках литературного чтения в младшей школе: 
1) интегрированные проекты (литература и лингвистика, философия, история), знакомящие обучающихся с общими 

закономерностями гуманитарных наук, что дает им возможность лучше понимать методологические подходы к изучению 
явлений искусства; 

2) проекты, посвященные анализу текста произведения (анализ авторского стиля писателя, разбор художественных 
образов); 

3) проекты, целью которых является ознакомление с жизненным и творческим путем писателя родного города; 
4) проекты, целью которых является проведение аналогий между двумя или несколькими произведениями [9, С. 1]. 
Среди функций проектных форм работы можно выделить несколько ключевых: 
Преобразующая. Школьники осмысливают ранее приобретенные знания, структурируя их для создания новых объектов. 
Отражательная. Работая над исследованием, ученики формируют новые образы и осмысливают закономерности 

окружающего мира. 
Технологическая. Проектная деятельность помогает освоить методы моделирования, конструирования и изучить 

основные принципы технологической деятельности. 
Программно-целевая. Эта функция включает в себя постановку целей, прогнозирование, а также планирование и 

организацию работы. 
Творческая. Учащиеся учатся генерировать новые идеи на основе имеющихся знаний, что положительно сказывается 

на их общем психическом развитии. 
Контрольно-регулятивная. В рамках этой функции школьники учатся принимать решения, анализировать свои 

действия и вносить необходимые коррективы. 
Исследовательская. Проектная работа требует анализа существующих аналогов, обобщения информации и выбора 

оптимального варианта. 
Главная цель проектной деятельности – помочь младшим школьникам интегрировать знания из разных учебных 

предметов и научиться применять их в практической деятельности. 
Проект – это последовательность действий, направленных на достижение конкретной цели. Важно, чтобы работа 

выполнялась в заданные сроки и с использованием доступных ресурсов [4, С. 5]. 
Учебный проект реализуется под руководством учителя и помогает решать не только образовательные, но и 

практические задачи. 
Метод проектов – это способ обучения, при котором обучающиеся ставят перед собой социально важные задачи и 

решают их через практическую деятельность [4, С. 10]. 
Под читательской компетентностью младших школьников принято понимать способность целенаправленно “работать с 

книгами, понимать и анализировать текст, делать выводы до, во время и после чтения» [9, С. 1]. Компонентами 
читательской компетентности являются: хорошая техника чтения; понимание прочитанного и прослушанного текста; 
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умение выбирать книги; духовная потребность в литературе, являющейся средством самопознания и познания жизни. 
Важно отметить, что формировать читательскую компетентность у учеников начальной школы важно и на других уроках, и 
во внеурочной деятельности. О наличии читательского интереса у младших школьников будет свидетельствовать 
увлеченность конкретными книгами, позитивное отношение к чтению, желание поделиться с другими эмоциями от 
прочитанной книги. 

Выводы. Таким образом, внедрение проектных технологий на уроках литературного чтения в начальной школе 
способствует формированию творческих способностей, развитию критического мышления и интереса к литературе. Это 
положительно влияет на всестороннее развитие ребенка, помогая ему становиться активным участником учебного процесса. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье показана актуальность психолого-педагогических аспектов формирования интегративной 

компетентности будущих специалистов в области туризма в учреждениях высшего образования. Обосновано, что в 
современных условиях интегративность является принципом развития общества, науки, производства, образования, 
обеспечивающим междисциплинарную комплексность, обобщенность, уплотненность знаний, методов и средств познания. 
Кроме того, интегративность рассматривается как новообразование в образовательных структурах, обуславливает 
потребность формирования у будущих специалистов интегративной компетентности. В рамках статьи интегративная 
компетентность рассмотрена с позиций психофизиологического, деятельностного, личностного, личностно-
функционального подходов. Обосновано, что формированию интегративной компетентности будущих специалистов 
способствует использование некоторых видов проектной деятельности студентов (имитационно-профессиональные игровые 
проекты, информационно-аналитические проекты, специализированные практико- ориентированные проекты), а также на 
основе использования полифункционального интегрированного портфолио, кейс-комплектов, совокупности имитационно-
профессиональных, контекстных образовательных технологий, индивидуального полифункционального интегративного 
кейс-комплекта специалиста. Сделано обобщение, что реализация выделенных психолого-педагогических аспектов 
формирования интегративной компетентности будущих специалистов в области туризма научно-методически обеспечивает 
межпредметные связи, содержательно-логическое единство различных специальных дисциплин; взаимосвязь теоретических 
курсов обучения и различных практикумов, видов производственной практики и квазипрофессиональной деятельности. 

Ключевые слова: интегративная компетентность, психолого-педагогические аспекты, профессиональная подготовка, 
будущие специалисты, учреждения высшего образования. 

Annotation. The article shows the relevance of the psychological and pedagogical aspects of the formation of integrative 
competence of future specialists in the field of tourism in institutions of higher education. It is proved that in modern conditions 
integrativity is a principle of development of society, science, production, education, providing interdisciplinary complexity, 
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generalization, consolidation of knowledge, methods and means of cognition. In addition, integrativity is considered as a new 
formation in educational structures, which determines the need for future specialists to develop integrative competence. Within the 
framework of the article, integrative competence is considered from the standpoint of psychophysiological, activity-based, personal, 
and personality-functional approaches. It is proved that the formation of integrative competence of future specialists is facilitated by 
the use of certain types of students' project activities (imitation and professional game projects, information and analytical projects, 
specialized practice-oriented projects), as well as through the use of a multifunctional integrated portfolio, case kits, a set of imitation 
and professional, contextual educational technologies, an individual multifunctional integrative case – a specialist's kit. It is 
summarized that the implementation of the identified psychological and pedagogical aspects of the formation of integrative 
competence of future specialists in the field of tourism scientifically and methodically ensures interdisciplinary connections, the 
substantive and logical unity of various special disciplines; the interrelation of theoretical training courses and various workshops, 
types of industrial practice and quasi-professional activities. 

Key words: integrative competence, psychological and pedagogical aspects, professional training, future specialists, institutions 
of higher education. 

 
Введение. В современных научных исследованиях определены следующие основные подходы к решению проблемы 

формирования интегративной компетентности: психофизиологический, деятельностный, личностный, личностно-
функциональный. В условиях психофизиологического подхода интегративная компетентность определяется как особое 
психофизиологическое состояние, проявляющееся в сформированности образа структуры определенной профессиональной 
деятельности и направленности сознания на ее выполнение [10]. В контексте функционального подхода интегративная 
компетентность трактуется как стремление и способность будущих специалистов выполнять профессиональные функции 
[6]. В рамках личностного подхода интегративная компетентность рассматривается как сложное личностное образование, 
содержащее комплекс взаимосвязанных профессионально значимых качеств – идейно-нравственных и профессиональных 
взглядов и убеждений, профессиональную направленность психических процессов, профессиональный оптимизм, 
способность к адекватной самооценке результатов своей деятельности [1]. В контексте личностно-функционального 
подхода интегративная компетентность трактуется как комплексное качество будущих специалистов, составляющее 
органическое единство личностных и функциональных компонентов в их взаимозависимости и взаимосвязи [7]. 

Исследование интегративной компетентности будущих специалистов в психолого-педагогическом аспекте 
профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования имеет существенное значение для теории и методики 
высшего профессионального образования. Однако в педагогической литературе [3, 4, 13, 15] практически отсутствует 
научное обоснование формирования интегративной компетентности, в учреждениях высшего образования (УВО) нет 
приемлемой интегративной (междисциплинарной) основы подготовки специалистов, нет удовлетворительного комплекса 
учебных информационных и технических средств, стратегий и технологий обучения, обоснованных психолого-
педагогических аспектов формирования и диагностики интегративной компетентности будущих специалистов. Это и 
обозначило цель исследования. 

Целью статьи является определение содержания и особенностей формирования интегративной компетентности на 
основе анализа психолого-педагогических аспектов процесса подготовки будущих специалистов в области туризма в 
учреждениях высшего образования. Определены психолого-педагогические аспекты формирования интегративной 
компетентности будущих специалистов, реализацию которых целесообразно осуществлять в следующих направлениях: 
функционально-целевом, проблемно-познавательном, процессуально-методическом и интегративно-результативном. 

Изложение основного материала статьи. Разработка и обоснование психолого-педагогических аспектов 
формирования интегративной компетентности будущих специалистов в области туризма в учреждениях высшего 
образования базируется на: 

– современных требованиях, предъявляемых к подготовке будущих специалистов; 
– противоречиях, существующих в системе подготовки специалистов в УВО Российской Федерации; 
– специфике преподавания цикла специальных дисциплин в учреждениях высшего образования, в которых 

осуществляется подготовка специалистов к профессиональной деятельности; 
– особенностях технологий обучения будущих специалистов, готовящихся к профессиональной деятельности. 
В традиционной системе подготовки будущих специалистов учебные курсы и технологии обучения вводятся зачастую 

в отрыве от реального производственного процесса. Они не отражают комплекс интегративных обязанностей, которые 
выпускники должны выполнять после окончания обучения в учреждениях высшего образования [2]. Как правило, 
недостаточный уровень теоретической и практической подготовки выпускников не позволяет им занимать востребованные 
вакансии в структуре современных компаний, участвовать в конкурентной борьбе за ведущие позиции в них. Кроме того, 
отсутствует достаточная организационная база, позволяющая интегрировать связи между выпускными кафедрами высших 
учебных заведений и базовыми предприятиями, учреждениями, организациями определенной профессиональной сферы 
[14]. В связи с этим возникает потребность в выяснении места и роли психолого-педагогических аспектов в целостной 
структуре образовательного процесса профессиональной подготовки будущих специалистов в области туризма. Учитывая 
это, целесообразно определить психолого-педагогические аспекты формирования интегративной компетентности будущих 
специалистов: 

– наполнение цикла дисциплин, изучаемых в рамках профессиональной подготовки, научными и практическими 
компонентами, направленными на формирование профессиональных мотивов, интересов, потребностей и целей будущей 
профессиональной деятельности; 

– рациональный и научно обоснованный отбор необходимой и достаточной учебной информации, ее оперативное 
обновление с целью формирования интегративной компетентности будущих специалистов; 

– разработка и внедрение интегративных учебных дисциплин (например, «формирование интегративной 
компетентности будущих менеджеров в области внутреннего туризма»; 

– внесение изменений в интегрированное содержание мультимедийных программ для достижения значимых учебных 
результатов в рамках теоретической и практической подготовки; 

– определение объема интегративных знаний, умений и способов их выполнения в полифункциональных ситуациях и 
эффективности применения. 

В рамках профессиональной подготовки реализацию психолого-педагогических аспектов формирования интегративной 
компетентности будущих специалистов целесообразно осуществлять в следующих направлениях: функционально-целевом 
(целевые установки полифункциональной профессионально-интегративной подготовки будущих специалистов); 
проблемно-познавательном (последовательное формирование полифункционального интегрированного портфолио, кейс-
комплектов будущих специалистов в процессе освоения практико- ориентированного содержания дисциплин отраслевого и 
университетского компонентов учебного плана, элективных факультативных курсов); процессуально-методического 
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(совокупность проектных, имитационно-профессиональных, контекстных образовательных технологий; накопление опыта и 
проявлений различных компетентностей будущих специалистов в период квазипрофессиональной деятельности и 
производственной практики; развитие форм научно-исследовательской работы в профессиональной деятельности); 
интегративно-результативного (наличие у выпускника индивидуального полифункционального интегративного кейс-
комплекта специалиста в области менеджмента туризма). 

Формированию интегративной компетентности будущих специалистов в области туризма в УВО способствует 
использование некоторых видов проектной деятельности студентов, в частности: 

– имитационно-профессиональные игровые проекты (студенты в группах разрабатывают содержание и сценарий 
проведения деловой игры, которая предусматривает распределение ролей-субъектов различных видов личностно-делового 
взаимодействия, решение в рамках игры конкретной профессиональной задачи, обоснование профессионально-
целесообразных действий специалиста); 

– информационно-аналитические проекты (студенты осваивают различные методы получения многоаспектной 
профессионально-значимой информации и способы ее обработки: анализ правовых и финансово-экономических документов 
в профессиональной сфере, компьютерных баз данных, научно-методических, монографических литературных источников, 
интервью со специалистами-практиками, анализ материалов специальных профессиональных журналов); 

– специализированные практико-ориентированные проекты (обоснование и разработка плана реализации конкретного 
проекта). 

Значимым является и использование современных информационных технологий и мультимедийных программ, 
поскольку их технические возможности обеспечивают обратную связь между компьютерной программой и студентами. 

Мультимедийная среда является своеобразным полноценным «партнером» диалога, в рамках которого учебная 
информация приобретает различный вид (интерактивные текстовые ссылки, формулы, иллюстрации технологических 
процессов). Разнообразные технические возможности мультимедийных программ позволяют будущим специалистам 
самостоятельно моделировать образовательный и производственный процесс с опорой на собственные психологические 
особенности, что вносит игровой момент в обучение и повышает мотивацию к нему. Фиксированный алгоритм структуры 
учебного материала, представленный с помощью мультимедийной программы, направляет студентов на решение учебно-
профессиональных задач и тем самым на достижение цели обучения. 

Также предполагаем, что качество вмешательства в профессиональное образование улучшается на основе 
использования полифункционального интегрированного портфолио, кейс-комплектов, совокупности проектных, 
имитационно-профессиональных, контекстных образовательных технологий, индивидуального полифункционального 
интегративного кейс-комплекта специалиста. Это связано с тем фактом [8], что студенты лучше работают в ситуациях, 
приближенных к профессиональной деятельности на основе усвоенной теоретической информации и сформированности 
практических навыков, что является основой для оценки готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

В современных условиях актуализируется содержательное наполнение университетского компонента учебного плана 
на основе профессионально-прикладного подхода с целью стимулирования овладения студентами системой 
компетентностей с учетом специфики и вариативности профессиональной деятельности будущих специалистов, актуальных 
и перспективных потребностей рынка. Это подтверждается и исследованиями [5, 9, 12], в которых продемонстрирована 
значимость практико-ориентированного интегративного образования будущих специалистов на основе 
междисциплинарных связей специальных дисциплин и на основе выявления и научного осмысления типичных ситуаций 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Поэтому осуществленное исследование дает новое понимание 
психолого- педагогических аспектов формирования интегративной компетентности будущих специалистов в рамках 
традиционной профессиональной подготовки и с привлечением работодателей. 

Дискуссионными остаются вопросы, связанные с поиском оптимального сочетания психолого-педагогических аспектов 
с цифровыми технологиями и сетевым образованием, которое сейчас воспринимается как альтернатива традиционному 
образованию [11]. Этот вид образования позволяет получить диплом дистанционно, иногда без должного уровня 
интегративной готовности. Это негативно влияет на качество подготовки будущих специалистов в области туризма к 
профессиональной деятельности. Необходимым является разумное сочетание личностного, дистанционного и 
профессионального общения, а это требует более широкого педагогического исследования. 

Выводы. В современных условиях особое значение придается такому понятию как интегративность специалиста, 
предполагающему его умение применять ограниченный объем профессионально сориентированных знаний на 
неограниченном множестве проблем в различных сферах человеческой жизнедеятельности и обеспечения дальнейшей 
мобильности квалификации. На современном этапе развития человеческих ресурсов необходимо, чтобы система 
профессионального образования обеспечивала будущих специалистов таким набором знаний, умений, навыков, 
компетентностей, который сделает возможным существенное изменение содержания своей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, реализация выделенных психолого-педагогических аспектов формирование интегративной 
компетентности будущих специалистов в области туризма научно-методически обеспечивает межпредметные связи, 
содержательно-логическое единство различных специальных дисциплин; взаимосвязь теоретических курсов обучения и 
различных практикумов, видов производственной практики и квазипрофессиональной деятельности. 

Рассмотренные аспекты обеспечивают освоение студентами системы практических технологий профессиональной 
деятельности: технологии правового обеспечения жизнедеятельности различных предприятий, учреждений, организаций; 
технологии информационного и телекоммуникационного обеспечения профессиональной деятельности; технологии 
маркетинга и мониторинга. 

Дальнейшие исследования необходимы в направлении развития форм взаимодействия университета и работодателей с 
целью совершенствования профессионально-практической компетентности будущих специалистов; развития 
самообразовательной культуры студентов в процессе овладения технологиями профессиональной деятельности; подготовки 
преподавателей высших учебных заведений к работе по формированию интегративной компетентности будущих 
специалистов как в области туризма, так и различных профилей подготовки. 
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Аннотация. В современном мире вопрос о развитии интеллектуальных и творческих способностей у студентов 
приобретает особую значимость. В данной работе исследуются различные аспекты этого процесса. Проведен 
сравнительный анализ содержания понятий «интеллект», «творчество», «творческие способности» и «креативность» на 
различных стадиях их формирования. Выявлены эффективные формы, педагогические подходы и способы интеграции 
творчества и интеллекта студентов в учебную среду высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, студенческая молодежь, интеллект, интеллектуальный потенциал, 
творчество, творческие способности, креативность. 

Annotation. In the modern world, the issue of developing intellectual and creative abilities in students is of particular 
importance. This paper explores various aspects of this process. A comparative analysis of the content of the concepts of 
‘intelligence’, ‘creativity’, ‘creative abilities’ and ‘creativity’ at different stages of their formation is carried out. Effective forms, 
pedagogical approaches and ways of integrating students' creativity and intelligence into the learning environment of a higher 
educational institution are identified. 

Key words: educational environment of higher education institution, student youth, intelligence, intellectual potential, creativity, 
creative abilities, creativity. 

 
Введение. Основной фактор успешной реализации государственной инновационной политики во всех сферах жизни – 

экономической, производственной, профессиональной, образовательной и культурной – заключается в повышении уровня 
интеллектуально-творческого потенциала всех участников этого процесса. Интеллектуальное творчество неразрывно 
связано с трудом, основой общественного бытия человека, его творческими способностями и отношением к миру. Глубокое 
проникновение интеллектуально-творческого обновления позволяет личности успешно адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни, привносить креативность в труд, досуг, в самообразование. 

Современное общество характеризуется многочисленными вызовами и противоречиями, формированием нового типа 
работника – «специалист интеллектуального труда». Он ориентирован на творческую работу с информацией и знаниями, 
обладает высокой мобильностью и стремится к деятельности, предоставляющей возможности для самореализации и 
самовыражения. Подготовка таких высококвалифицированных специалистов, готовых к успешной карьере и интеграции в 
рынок труда, является одной из ключевых задач высшего образования. 

Для обеспечения оптимального развития студентов высшей школы необходимо способствовать интеграции 
интеллектуальные и творческие способности студентов. Синергия этих качеств является решающим фактором, 
оказывающим влияние не только на успеваемость в учебном заведении, но и на будущую профессиональную деятельность 
студентов. 

Студенческий период – это время интенсивного психического развития, характеризующееся формированием сложных 
когнитивных структур и становлением самоидентичности, в том числе профессиональной. Именно в этот период 
происходит новые преобразования в интеллектуальной сфере. В вузе, молодые люди осваивают новые способы мышления, 
развивают критическое мышление, учатся анализировать информацию и синтезировать знания из различных областей. 
Однако, простое накопление знаний недостаточно. 

Современные реалии предъявляют высокие требования к гибкости, креативности и способности к нестандартному 
решению задач. Развитие творческих способностей у студентов необходимо не только для практического применения 
полученных знаний, но и для генерации новых идей, разработки инновационных проектов и адаптации к динамично 
меняющимся условиям. 
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В связи с этим, проблема развития интеллектуального потенциала и творческих способностей, в целом креативности 
личности студента в контексте образовательной среды высшего учебного заведения, является весьма актуальной. 

Исследование проводилось на основе сравнительно-исторического и теоретического анализа научных трудов, 
посвященных данной проблеме. В работе были использованы следующие методологические подходы: ресурсный подход 
(В.Н. Дружинин), позволяющий проанализировать развитие человеческого потенциала в сфере образования; субъектный 
подход (И.Я. Лернер), акцентирующий внимание на создании образовательной среды, способствующей гармоничному 
саморазвитию личности; личностно-ориентированный подход (И.С. Якиманская), обеспечивающий эффективную 
организацию учебного и внеучебного процессов посредством применения разнообразных форм, методов обучения и видов 
деятельности студентов с учетом их интеллектуального уровня развития и индивидуальных особенностей. 

Изложение основного материала статьи. В контексте нашего исследования, представляется целесообразным 
выявление взаимосвязи между творчеством и интеллектом. 

В академических кругах ведутся активные дискуссии о взаимосвязи между интеллектуальными способностями и 
творческой активностью. 

Некоторые учёные, в том числе А. Маслоу и А. Танненбаум, придерживаются мнения, что интеллект является 
необходимым, но не исчерпывающим фактором для развития креативности. Они выделяют когнитивные способности, 
восприимчивость к проблемам и умение действовать независимо в сложных ситуациях как основополагающие черты 
творческой личности [8]. 

Известные исследователи, такие как Г. Айзенк, Л. Терман и М.А. Холодная, считают, что высокий уровень 
интеллектуального развития предполагает наличие развитых творческих способностей и наоборот [11]. 

Однако, некоторые учёные, в том числе Дж. Гилфорд и К. Тейлор, рассматривают творческую способность 
(креативность) как независимый фактор, не связанный с уровнем интеллектуального развития. Дж. Гилфорд предложил 
структурную модель интеллекта, состоящую из трёх основных компонентов: операций, результатов и содержания. В блоке 
"операции" он выделяет конвергентное и дивергентное мышление, считая, что дивергенция, то есть способность 
генерировать множество различных идей, является основополагающим принципом креативности. Он определяет 
креативность как умение преодолевать шаблонные модели мышления и как совокупность когнитивных способностей, 
необходимых для достижения творческих результатов [4]. 

Наиболее развитой концепцией в этой области является теория «интеллектуального порога», предложенная                          
Э.П. Торренсом. Согласно этой теории, при уровне IQ ниже 115-120 наблюдается тесная взаимосвязь между интеллектом и 
креативностью. При IQ выше 120 творческий потенциал становится независимой переменной [9]. Это означает, что лица с 
низким уровнем интеллекта не могут обладать высоким уровнем креативности, в то время как лица с высоким интеллектом 
могут иметь как высокий, так и низкий уровень креативности. 

Что касается определения понятия «творчество», то в научной литературе нет единого мнения. Например, Н.А. Бердяев 
связывает творчество со свободой индивидуальности, считая его очищением и возвышением человека, неизменно 
положительным опытом, способствующим самопознанию и преодолению собственных границ [1]. 

Выдающиеся представители гуманистического направления в психологии, Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, 
рассматривают творчество как неотъемлемую часть процесса самопознания и самореализации личности. Они видят в 
творчестве, проявление глубокого внутреннего потенциала человека и его стремление к самовыражению. 

Е.Л. Яковлева и Ю.А. Пономарев, в свою очередь, считают, что творчество выступает как проявление неповторимых 
особенностей личности [12]. 

Д.Б. Богоявленская в своих исследованиях акцентирует внимание на творчестве как на спонтанном процессе, где 
личность стремится выйти за рамки заданных проблем. Она выделяет креативную «активность личности» как 
отличительную черту творческого индивидуума. По убеждению Богоявленской, интеллектуальная активность выступает 
главным показателем творческого потенциала, который складывается из двух взаимосвязанных составляющих: 
когнитивной, отражающей общие умственные способности, и мотивационной. Способность к креативности определяется 
путем изучения, как человек справляется с поставленными перед ним интеллектуальными задачами [2]. 

Анализ исследований по рассматриваемой теме, позволяет сделать вывод, что творчество являясь созидательным 
процессом для личностного роста человека, способствует выработке новых идеи и продуктов, способствует открытию 
нового как в самом человеке, так и в уже существующих культурных формах. 

Обратимся к пониманию понятия «способности». В работах таких ученых, как К.К. Платонов, Б.М. Теплов и                        
В.Э. Чудновский, способности рассматриваются как индивидуально-психологические особенности, которые делают 
каждого человека уникальным. Эти особенности играют ключевую роль в успешном выполнении различных видов 
деятельности и не сводятся исключительно к знаниям, умениям и навыкам. Способности определяют, насколько быстро и 
легко человек может осваивать новые методы и приемы, что, в свою очередь, влияет на его эффективность в 
профессиональной и личной жизни. Б.М. Теплов подчеркивал, что задатки, то есть врожденные характеристики человека, 
служат основой для развития способностей. Между тем, без активной деятельности способности не могут сформироваться. 
На их становление оказывают влияние темперамент, стремление к достижению целей и самооценка индивида [10]. 

Установлено, что в общей форме способности классифицируются на общие, и специальные. Аналогичная тенденция 
наблюдается в сфере интеллектуальных способностей, где всё большее число исследователей поддерживает концепцию 
«множественности интеллектов». Так, Р. Стернберг выделяет компонентный, эмпирический и контекстный интеллект.                 
Г. Гарднер, помимо лингвистического и логико-математического интеллекта, дополнительно идентифицирует: 
пространственный, музыкальный, двигательный, межличностный и внутри личностный типы интеллекта [3]. 

Концепция Г. Гарднера уникальна тем, что утверждает о независимом существовании различных интеллектов в 
нервной системе человека. Ученый призывает прекратить оценку людей по единому стандарту, который он называет 
«интеллектом». Г. Гарднер, убежден в необходимости разработки новых представлений о способностях человека и новых 
методов их оценки. 

Каждая способность характеризуется специфической структурой, включающей доминантные и вспомогательные 
характеристики. В контексте технических способностей, к примеру, ключевыми являются: умение обобщать учебную 
информацию, гибкость мышления, способность к комбинаторике, свободному переходу от одной мысли к другой и другие 
качества. 

В аспекте способностей, определяющих успех в сфере музыки, можно выделить несколько категорий. Во-первых, это 
сенсорные музыкальные способности, включающие в себя чувство музыкального времени и ритма, способность к 
запоминанию и эмоциональному восприятию музыки, а также различение характеристик музыкальных звуков. Во-вторых, к 
интеллектуальным способностям относятся слуховая и зрительная память, способность к сочинению и импровизации, 
формирование ярких и визуальных образов в памяти, и другие когнитивные функции. 
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Рассмотрим содержание понятия «творческие способности». Существует целый ряд различных рассуждений по 
исследованию тождественности понятий «творческих способностей» и «креативности». В научной литературе, данное 
явление изучают с разных сторон. Так, в понимании Д.Б. Богоявленской творчество является проявлением интеллекта, 
переломленного через мотивационную структуру, которая либо тормозит, либо стимулирует его проявление [2]. 

А. Маслоу, видит в творческой активности проявление побудительной силы, реализации человеком собственной 
индивидуальности [8]. 

С. Герберт, приверженец когнитивной психологии, полагает, что творческий потенциал не обладает специфическими 
чертами и не выходит за рамки обычных познавательных функций. П.С. Гуревич, в свою очередь, определяет креативность 
как многогранный талант, проявивающийся в различных сферах человеческой деятельности и формирующий его 
индивидуальность [5]. 

Джон Гилфорд определяет креативность как всеобъемлющую творческую способность, присущую каждому человеку. 
По его мнению, ключевым фактором креативности является дивергентное мышление, которое позволяет находить 
множество решений для одной проблемы, не ограничиваясь рамками традиционных подходов [4]. 

Американский когнитивный психолог А. Ребер считает, что креативность является ментальным процессом, 
генерирующим оригинальные и неординарные решения. Г. Айзенк, в свою очередь, рассматривает креативность как 
способность человека генерировать новые идеи, полагая, что она является неотъемлемой частью общей интеллектуальной 
способности [5]. 

Э. Торренс считает, что творческий потенциал человека представляет собой высшую форму интеллектуальной 
деятельности, которая основывается на инсайтах – внезапных и ярких догадках, способных установить новые связи между 
уже известными фактами и стоящей перед человеком задачей [9]. 

А.Г. Маклаков, А.Н. Леонтьев и другие исследователи рассматривают творческие способности как уникальные 
качества личности, которые имеют решающее значение для успешного выполнения творческой работы [7]. 

Таким образом, несмотря на существенные различия во мнениях, можно правомерно отметить, существующую связь 
между интеллектом и творческими способностями, что носит взаимообусловленный характер. 

Формирование личности будущего специалиста неразрывно связано с развитием его индивидуальности, что напрямую 
зависит от уровня креативности. Концепция креативности была впервые исследована британским психологом                                    
Д. Симпсоном, который определил её как способность индивида преодолевать шаблонные модели мышления. 

В психолого-педагогических исследованиях понятие «креативности» рассматривается как сложный и многогранный 
эпифеномен. В широком смысле, креативность представляет собой самостоятельное проявление. Она обнаруживается во 
всех сферах жизни человека в виде творческого процесса, и в виде его результата – креативного продукта. Кроме того, 
креативность является качеством личности креативного типа. 

Креативность, в более узком смысле этого слова, может быть определена как врожденная способность, образ 
мышления свойственный каждому индивиду, в разной степени. Реализация и проявление креативности неразрывно связаны 
с активной деятельностью. В этой связи, креативная среда играет решающую роль, выступая как необходимый фактор для 
раскрытия творческого потенциала личности. 

Среди ученых наблюдается и тенденция к неидентичному тождеству понятий «творчество» и «креативность». 
Креативность рассматривается как один из главных компонентов категории «творчество», при этом творчество 
рассматривается более шире, так как включает в себя не только способности, но и их производные: талант, одаренность и 
другие. 

При сопоставлении понятий «творческие способности» и «креативность» можно выделить следующие аспекты. 
Во-первых, эти термины могут употребляться как синонимы в тех случаях, когда креативность интерпретируется как 

когнитивная способность личности, проявляющаяся в умении внедрить инновации в профессиональную практику. 
Во-вторых, понятие «творческие способности» обладает более широким охватом, поскольку охватывает как общие, так 

и специальные способности. В этом контексте креативность выступает как один из существенных компонентов, входящих в 
состав творческих способностей [9]. 

В контексте педагогики высшей школы, наряду с выявлением специфики данных структур применительно к 
конкретной области деятельности будущего специалиста, особенно ценным является организация процесса его подготовки 
к творчеству. Важным процессом, является нахождение эффективных форм, принципов развития творчества у студентов и 
интеллектуальных способностей. В связи с этим особый интерес представляет применение в процессе обучения 
педагогических технологий базирующихся на формировании субъект-субъектных отношений, в частности, технологий 
сотрудничества. 

Для формирования интеллектуально развитой личности студента необходимо расширить реализацию проектных работ, 
основанных на тесном взаимодействии вуза и производственной сферы. Это может быть достигнуто посредством создания 
научно-практических и культурно-творческих центров. Необходимо обеспечить вуз, актуальным учебно-методическим 
материалом, направленным на развитие и воспитание конкурентоспособного специалиста. 

Важным элементом является и организация студенческих конкурсов творческого характера, научно-исследовательских 
конференций, предметных олимпиад. Также следует предусмотреть выделение именных стипендий и грантов, а также 
предоставление оплачиваемых стажировок в престижных российских и зарубежных университетах. 

Нужно выявлять наиболее способных и талантливых студентов и организовывать их индивидуальное учебно-
профессиональное взаимодействие с ведущими преподавателями вуза, университета. 

Стимулирование внутригрупповой и межгрупповой конкурентной среды в учебном процессе вуза, также является 
важным фактором развития креативного мышления. 

Способность самого вуза к инновациям, также напрямую связана с эффективным профессиональным развитием его 
выпускников. Успешное развитие современной высшей школы напрямую зависит от интеграции интеллектуальных и 
творческих способностей студентов. Интеграция – ключевой фактор, определяющий не только академическую 
успеваемость, но и будущую профессиональную реализацию выпускников. Интеграция интеллекта и творчества 
предполагает гармоничное сочетание образного и аналитического мышления. Это проявляется в способности человека 
выявлять оригинальные взаимосвязи между различными фактами, опираясь на логический анализ, и на интуитивное 
постижение. 

Достигается это не только через традиционные лекции и семинары, но и через внедрение инновационных методик 
обучения. Например, поиск ответов в решении кейс-задач, коллективное творчество, использование интерактивных 
технологий позволяют студентам активно участвовать в образовательном процессе, развивая как интеллектуальные, так и 
творческие способности. Важно также создать атмосферу взаимоуважения и творческой свободы, где студенты не боятся 
выражать свои мнения, экспериментировать и делать ошибки. 
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Выводы. Социум, предъявляет высокие требования к молодым специалистам, ожидая от них интеллектуальной 
гибкости, креативности, способности находить нестандартные решения. Развитие творческого и интеллектуального 
потенциала студентов позволяет им не только эффективно применять полученные знания на практике, но и генерировать 
новые идеи, разрабатывать инновационные проекты, а также адаптироваться к динамично меняющимся условиям. 

Высшее образование призвано не просто сформировать квалифицированного специалиста, но и обеспечить 
всестороннее развитие личности, готовой к вызовам современного мира. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование, посвящённое проблемам мотивации к изучению математики у 

студентов младших курсов технических и естественно-научных направлений подготовки. Обязательным условием 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов является организация системы обучения в соответствии с 
принципом профессиональной направленности. Авторы представляют комплекс учебно-методических материалов по 
математическим дисциплинам, разработанный с учётом упомянутого принципа. Наряду с традиционными теоретическими и 
практическими материалами комплекс содержит примеры и задачи, демонстрирующие возможности математического 
аппарата в области изучаемой профессии. По мнению авторов, такой комплекс возможно создать по принципу «домино». 
Он состоит из нескольких модулей-разделов, которые могут самостоятельно существовать. Одной из важнейших 
составляющих модуля являются профессионально-ориентированные задачи. Характер этих задач, их внешняя оболочка и 
сложность меняются в зависимости от изучаемого направления подготовки. Это позволяет создать учебный курс, 
подходящий конкретному направлению подготовки, снабженный профессионально-ориентированными заданиями и 
примерами. Разработка представляется в виде интерактивных учебных материалов. 

Ключевые слова: мотивация обучения, профессиональная направленность обучения, профессионально-
ориентированные задачи, интерактивные учебные материалы. 

Annotation. The article presents a study devoted to the problems of motivation to study mathematics among junior students of 
technical and natural sciences. A mandatory condition for activation the educational and cognitive activity of students is the 
organization of the training system in accordance with the professional orientation principle. The authors present an educational and 
methodological materials set on mathematical disciplines, developed taking into account the above-mentioned principle. Along with 
traditional theoretical and practical materials, the complex contains examples and tasks demonstrating the capabilities of the 
mathematical apparatus in the field of the studied profession. According to the authors, this complex can be created according to the 
"domino" principle. It consists of several modules that can exist independently. Professionally oriented tasks are one of the most 
important components of the module. The nature of these tasks, their external shell and complexity may vary depending on the 
studied profession. This allows one to create a training course suitable for a specific field of study, equipped with professionally 
oriented tasks and examples. The development is presented in the form of interactive training materials. 

Key words: motivation for learning, professional orientation of learning, tasks with professional content, interactive educational 
materials. 

 
Введение. Современный курс математических дисциплин, изучаемых на технических естественно-научных 

направлениях подготовки, очень разнообразен, однако традиционно сложилась совокупность разделов математики, 
обязательных к изучению. При этом выбор разделов зависит от направления подготовки, и на разных специальностях 
изучаются далеко не все разделы. Возникают проблемы определения содержания, подбора и качества учебных материалов, 
соответствующих читаемому курсу. С одной стороны, исследователи, занимающиеся методическими проблемами высшей 
школы, сходятся во мнении, что высшее образование должно иметь профессиональную направленность и принцип 
профессиональной направленности обучения должен реализовываться уже на первых курсах обучения студентов. С другой 
стороны, студенты, поступившие в вуз уже на самых первых этапах обучения задаются вопросом – зачем изучается та или 
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иная тема на данной специальности. Необходимость изучения теоретических основ некоторых разделов математики не 
является очевидной для обучающихся: студенты младших курсов ещё не обладают достаточными знаниями в своей 
профессиональной области. Возникает необходимость мотивировать их к изучению темы через демонстрацию 
практического применения математического аппарата в конкретной области, для чего требуется подобрать задачи и задания 
с чёткой математической структурой, соответствующей изучаемой теме, но при этом имеющей фабулу, касающуюся 
будущей профессиональной деятельности конкретного учебного курса. 

Следует принять во внимание и тот факт, что преподаватели кафедры математики работают на многих направлениях 
одновременно. При современной загрузке преподавателя подбор тем и соответствующих прикладных задач под 
определённое направление – проблема, требующая времени и сил, поскольку в общепринятых учебниках таких примеров 
практически нет, либо они возникают там неупорядоченно, случайным образом. 

Авторы считают, что реализация принципа профессиональной направленности обучения на самых ранних этапах 
необходима, должна решаться в комплексе с проблемами мотивации студентов к учению и самообучению, и может быть 
осуществлена через осознанную и целенаправленную коррекцию содержания изучаемого [2], [7]. Целью статьи является 
показать, что подбор учебно-методического материала, отвечающего принципу профессиональной направленности является 
необходимым этапом формирования устойчивых мотивов и способности студентов к осознанному восприятию знаний, что 
в конечном итоге повысит интерес к освоению будущей профессиональной деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Изучение математических дисциплин в вузе часто не является 
привлекательным для студентов технических и экономических направлений подготовки из-за сложности и абстрактности 
самой дисциплины математики, а также часто из-за слабой школьной подготовки. Кроме того, в условиях современной 
информатизации общества существует множество порталов и сайтов, где можно воспользоваться готовым математическим 
программным обеспечением, что создаёт иллюзию ненужности изучения математических дисциплин, ведь любой расчёт 
можно провести на интернет-калькуляторе. Но в этой ситуации теряется сама идея использования математического 
аппарата для моделирования реальных процессов и явлений. Только изучив фундаментальные основы математики можно 
научиться грамотно и эффективно пользоваться техническими расчётными средствами. Слова Л.Д. Кудрявцева «нельзя 
обучить приложениям математики, не научив самой математике» актуальны и в современной ситуации [11, C. 75]. 

Проблема мотивации и стимулирования интереса к математическим дисциплинам в вузе может быть решена за счёт 
реализации межпредметных связей, демонстрации профессионально-ориентированных задач, позволяющих показать 
практическое значение математических знаний. Мы согласны с мнением О.Г. Князевой в том, что «для полноценного 
математического образования нужно строить математические курсы с учётом требований этих дисциплин» [10]. Курс 
математики должен быть построен так, чтобы технические или экономические процессы и явления природы могли быть 
смоделированы математическими закономерностями и приводили к появлению новых понятий и к постановке новых 
математических задач и проблем [14]. Таким образом реализуются связи математических понятий и теорий с задачами 
практики. 

Одним из возможных путей реализации принципа профессиональной направленности мы считаем внедрение в учебный 
процесс профессионально-ориентированных математических задач. 

Под профессионально-ориентированной математической задачей мы понимаем учебную задачу, фабула которой 
представляет собой модель некоторого процесса, имеющего место в будущей профессиональной деятельности, а 
исследование этого процесса осуществляется математическими методами и приёмами и способствует профессиональному 
развитию личности будущего специалиста [13]. 

Бурмистрова Н.А., занимаясь профессионально-ориентированными задачами экономического содержания, выделяет 
следующие дидактические функции задач: 

– развитие познавательной мотивации к изучению математике; 
– формирование приёмов формализации и интерпретации как основных составляющих умения моделировать; 
– развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза и т.д. [9]. 
В современном мире успешное обучение возможно лишь при наличии у обучающегося устойчивой личностной 

мотивации к учению, сформированного устойчивого и осознанного познавательного интереса. Текстовый характер задач 
позволяет визуализировать процессы, дать возможность понять, зачем изучается тот или иной блок, что непосредственно 
влияет на мотивацию обучающихся. Работа с представленными условиями учит отделять существенное от 
несущественного, способствует развитию процессов мышления (анализа, синтеза, обобщения и т.д.), развивает умения 
работы с информацией, её структурирования, формализации условий и интерпретации результатов [12]. 

Коллектив авторов занимаясь проблемами активизации познавательной деятельности студентов в том числе путём 
подбора и оптимизации средств обучения счёл нужным разработать единый комплекс учебно-методических материалов, 
охватывающий практически все разделы математических дисциплин, изучаемые студентами на различных направлениях 
подготовки [6]. 

Положения, раскрывающие идею авторов можно сформулировать так: 
1.  Разбивка комплекса на модули обеспечивает вариативность при построении конкретной траектории обучения для 

заданной специальности. 
2. В зависимости от уровня подготовки и интересов студентов можно задать соответствующий обучающий трек. 
3. Комплекс содержит классический теоретический материал по всем традиционным разделам математических 

дисциплин. 
4. Каждый модуль комплекса содержит достаточное количество задач профессионального содержания. 
5. Всё перечисленное позволяет преподавателю составить конкретный читаемый курс по принципу «домино». 
Разрабатываемый комплекс включает в себя следующие модули: 
Модуль 1. Элементы линейной алгебры. 
Модуль 2. Элементы аналитической геометрии. 
Модуль 3. Введение в математический анализ. 
Модуль 4. Дифференциальное исчисление ФОП. 
Модуль 5. Интегральное исчисление ФОП. 
Модуль 6. Дифференциальное исчисление ФНП. 
Модуль 7. Интегральное исчисление ФНП. 
Модуль 8. Дифференциальные уравнения. 
Модуль 9. Теория вероятностей. 
Модуль 10. Математическая статистика. 
Каждый модуль, в свою очередь, содержит несколько структурных разделов. Дадим краткую характеристику каждого 

раздела. 
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Раздел 1. Теоретический материал. Содержит основные понятия, их определения, описания их свойств, теоремы, 
доказательства теорем и следствия из них, основные алгоритмы решения типовых задач. 

Раздел 2. Типовые задачи. Содержит образцы основных задач на формирование основных навыков действий в теме и 
умений применять основные алгоритмы решения этих задач. 

Раздел 3. Обучающие тесты. Содержит тесты по заявленной теме. В обучающем варианте теста для студента 
существует возможность просмотра правильного ответа с ссылкой на подробное обоснованное решение задачи. Каждый 
тест составлен по принципу «от простого к сложному». Первая часть заданий в каждом тесте направлена на отработку 
первичных вычислительных навыков и алгоритмов действий. Вторая часть теста направлена на отработку уверенных 
навыков действий и проверку понимания изучаемого материала. Преподаватель имеет возможность выбирать уровень и тип 
заданий в зависимости от учебной цели, программы и состава аудитории. Для работы с тестами необходим компьютер 
(компьютерный класс) с установленной программой Adobe Acrobat Reader DC, версии 2017. Разработанные тесты созданы в 
формате .pdf. И являются интерактивными. Для этого использован пакет ACROTEX [4], [1]. Пакет устанавливается в 
системе LaTeX и при компиляции исходного .tex файла создает файл .pdf, который обращается к встроенной поддержке 
JavaScript. Описание процесса задания интерактивного элемента подробно рассмотрено авторами в других статьях [3], [8], [5]. 

Раздел 4. Примеры обучающих задач с производственным содержанием. Этот раздел содержит набор задач с 
профессионально-ориентированным содержанием, при решении которых нужно составить математическую модель 
описанного явления или процесса, составить уравнение или иной математический объект (функцию, вектор, матрицу и т.д.) 
и свести решение к изученным схемам или алгоритмам. Подобраны задачи из разных областей деятельности, что даёт 
возможность преподавателю, с одной стороны, выбрать задачу подходящего содержания, с другой стороны, показать 
особенности применения изучаемых моделей в других областях деятельности [6]. Задачи, представленные в данном разделе, 
призваны продемонстрировать преемственность и межпредметные связи при дальнейшем обучении. Созданный банк задач 
является открытым и может быть дополнен новыми элементами, что позволяет гибко встраивать их в учебный процесс. 

Примеры обучающих задач в разделе «Дифференциальные уравнения» для студентов энергетических направлений. 
1. При включении электрической цели с сопротивлением и емкостью на постоянное напряжения  возникает 

переходной процесс, который характеризуется дифференциальным уравнением: 

, где . 
Определить закон изменения напряжения  в зависимости от времени, если 

, =0. 
2. Трубопровод тепловой магистрали радиуса R1 защищен изоляцией. Радиус изолированной трубы равен R2, 

температура трубы T1, температура внешнего покрова T2 (T2<T1), коэффициент теплопроводности изоляционного 
материала равен λ. Найти распределение температуры внутри изоляции, а также количество теплоты, отдаваемое одним 
погонным метром трубы. 

Раздел 5. Задачи на моделирование и творческие задания. В данный раздел включены практико-ориентированные 
задачи, которые предполагают, что при их решении обучающийся будет использовать изученные разделы математики в 
комплексе. Студентам предлагаются задания как на построение модели с помощью традиционного математического языка 
безотносительно к методу решения полученных уравнений или систем модели, так и задачи, в которых запись модели 
должна быть реализована в виде результата аналитического решения исходных уравнений модели. 

Например, при изучении теории вероятностей и математической статистики в качестве задач на моделирование 
предлагаются задачи по первоначальной обработке статистических данных для построения регрессионных моделей с 
опорой на прикладной характер используемых дата-сетов. 

Таблица 1 
 

Примеры тематики профессионально ориентированных задач различных модулей 
 

№ Модуль Примеры 

1 

Линейная 
алгебра и 
аналитическая 
геометрия 

Задачи, использующие векторы и операции над ними как примеры математических 
моделей. 
В экономике: функции полезности, прибыли, дохода, издержек, кривые безразличия, 
модель спроса и предложения, модель многоотраслевого баланса, модель равновесных 
цен, модель международной торговли. 
В строительстве: представления различных сил, действующих на конструкции, таких как 
силы растяжения, сжатия и сдвига. Определение устойчивости и прочности конструкций. 
В IT-сфере: геометрия компьютерной графики. 
В горном деле: взаимное расположение прямых, плоскостей, точек в пространстве при 
решении задач геометризации недр. 
В электронике: построение векторных диаграмм, расчет цепей синусоидального тока. 
В подготовке учителей: все перечисленные задачи. 

2 

 
Математический 
анализ 
 

В экономике: Задачи, использующие модель непрерывного начисления процентов, модели 
простого и сложного процентов, а также предельные экономические величины 
(предельную выручку, затраты и т.п.), производственные функции, коэффициенты 
эластичности. 
В строительстве: определение оптимальной длины стержня автомобильного крана. 
В IT-сфере: метод градиентного спуска в машинном обучении. 
В сфере транспорта: расчет угла поворота трассы и расчет переходной кривой; расчет 
средней дальности ездки при транспортировке грузов, вычисление грузовой работы. 
В электронике: расчет работы электрической цепи, составленной из двухполюсников. 
В подготовке учителей: все перечисленные задачи. 

3 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

В экономике: Задачи, использующие вероятностные величины (оценку качества 
продукции, надежности ценных бумаг и т.п.), а также модель системы массового 
обслуживания. 
В металлургии: расчет погрешности измерений. 
В электротехнике: экспериментальное определение режимов работы станции. 
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Раздел 6. Контрольные задания (вопросы, тесты, задачи, задания-кейсы). 
Коллективом авторов собран обширный фонд оценочных средств по перечисленным модулям. Для удобства 

использования в учебном процессе, средствами образовательного портала университета банк контрольных заданий 
структурирован и разбит на тематические модули. Это позволяет преподавателям выбирать необходимые блоки для 
организации текущего контроля и итогового контроля по читаемой дисциплине. 

Выводы. Модульный принцип разработанного комплекса придаёт ему универсальность: работая на разных 
направлениях со студентами различного уровня подготовки, преподаватель легко может подобрать и составить подходящий 
курс, снабжённый учебно-методическими материалами профессиональной ориентированности. Это позволяет сохранить 
актуальность комплекса на достаточно долгое время. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ЕГО КОРРЕЛЯЦИЯ 

С УРОВНЕМ ИХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена установлению связей между психическими процессами, которые инициирует активность 

мозга, в том числе творческая и физиологическими процессами в организме с помощью приборов. Проведён сравнительный 
анализ психофизиологических показателей у студентов педагогического направления с разным уровнем академической 
успеваемости. Выявлены и описаны отличия в психофизиологических показателях студентов разных групп. Подтверждено 
существование корреляционной зависимости между психическими процессами, которые инициирует умственная 
активность и физиологическими процессами в организме. Выдвинуто предположение, что высокий уровень умственной 
активности имеет положительное влияние на состояние здоровья человека. Итоги исследования особо значимы для людей 
пожилого возраста, имеющих запреты и ограничения в физической активности по состоянию здоровья. 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, сравнительный анализ, корреляция, функциональное состояние, 
центральная нервная система, академическая успеваемость, работоспособность, здоровьесбережение, адаптация, творческая 
деятельность. 

Annotation. The article is devoted to establishing links between mental processes that are initiated by brain activity, including 
creative and physiological processes in the body using devices. A comparative analysis of psychophysiological indicators of students 
of pedagogical direction with different levels of academic achievement is carried out. Differences in the psychophysiological 
indicators of students from different groups have been identified and described. The existence of a correlation relationship between 
mental processes initiated by mental activity and physiological processes in the body has been confirmed. It is suggested that a high 
level of mental activity has a positive effect on human health. The results of the study are particularly significant for the elderly, who 
have prohibitions and restrictions in physical activity for health reasons. 

Key words: psychophysiological indicators, comparative analysis, correlation, functional state, central nervous system, 
academic performance, efficiency, health care, adaptation, creative activity. 

 
Введение. Как связано здоровьесбережение и умственная (творческая) деятельность? Люди на эмпирическом уровне 

давно заметили связь между активной умственной (творческой) деятельностью и физиологическими процессами, 
происходящими в организме человека и конечном счёте здоровьем. Научную основу этой связи смог подвести наш 
выдающийся соотечественник, нобелевский лауреат, физиолог Илья Мечников. В монографии под названием «Этюды 
оптимизма» [7], написанной на основе докторской диссертации, он научно доказал, правда только на эмпирическом 
материале, существование связи между психическими процессами, которые инициирует творческая активность мозга и 
физиологическими процессами в организме. Квинтэссенция его книги может звучать так – человек с высоким уровнем 
умственной активности имеет лучшее здоровье и большую продолжительность жизни! Именно поэтому, различные виды 
умственной активности, в том числе творческой обладают колоссальным потенциалом здоровьесбережения! 

Своё предположение наш выдающийся соотечественник подтверждает многочисленными примерами пожилых людей, 
чья работа была связана с умственной или творческой деятельностью: поэты, писатели, художники, музыканты, которые до 
глубокой старости сохраняли свой организм в «хорошем состоянии». И. Мечников сделал своё предположение, имея под 
рукой только эмпирический материал, хотя и достаточно обширный в виде описанных случаев умственного и физического 
долголетия [8]. Единственное, что несколько настораживает – в качестве примеров Мечников, в основном, приводит 
представителей, так называемых творческих профессий: писателей, поэтов, художников, музыкантов, реже крупных 
учёных, и практически нет так называемых «технарей», например, физиков, химиков, математиков, инженеров. 

Изложение основного материала статьи. Мы решили проверить на инструментальном уровне его предположение о 
связи активности мозга и здоровья. 

Идея исследования: мы предполагаем что, связь между психическими процессами, которые инициирует умственная 
активность мозга (в том числе творческая) и физиологическими процессами в организме имеет место быть. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ психофизиологических показателей у студентов педагогического 
направления с разным уровнем академической успеваемости. 

Методика проведения исследования: для проведения исследования, нами были отобраны студенты 4 курса факультета 
иностранных языков очной формы обучения, направление подготовки 44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы Иностранный язык и иностранный язык (английский язык и 
немецкий язык) и Иностранный язык (английский язык). В обследовании принимали участие девушки 20-22 лет                            
(15 человек). Все студенты принявшие участие в эксперименте были добровольцами. Студенты были разделены на 2 группы: 

В группу со слабой успеваемостью были выбраны 7 студенток с низкой и умеренно низкой мотивацией к обучению, 
обучающиеся в основном на отметки «удовлетворительно», и «хорошо», допускавшие или имеющие академические 
задолженности. Так же, имеющие проблемы с пропусками занятий по не уважительной причине, не участвующие в научных 
конференциях, олимпиадах и т.д. 

В группу с хорошей успеваемостью были выбраны 8 студенток, получающие в основном отметки «отлично» и редко 
«хорошо», высоко мотивированные, без академических задолженностей. Все без исключения – постоянные участники 
различных мероприятий: научно-практических конференций различной направленности, творческих конкурсов и т.д. Все 
студенты этой группы на момент исследования имели как минимум, 1 публикацию, а часть 3-5 публикаций. 

Оценку функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) осуществляли на основе: простой 
сенсомоторной реакции на свет и звук [6, С. 258], сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), теппинг-теста [2, С. 34],. 
Для оценки СЗМР использовали устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог», другие 
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тесты проводили с помощью аппаратно-программного комплекса «Функциональная асимметрия». Функциональное 
состояние вегетативной нервной системы (ВНС) оценивали с помощью метода кардиоинтервалометрии: индекс 
вегетативного равновесия (ИВР) [3, С. 34], вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс напряжения Баевского (ИНБ)               
[1, С. 660]. Значения частоты сердечных сокращений оценивали с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Bitronixlab». Статистическую обработку данных проводили на основе методов описательной статистики и критерия 
Манна-Уитни [5, С. 91]. Так же, при организации нашего исследования мы опирались на некоторые идеи, описанные в 
работе [9]. 

Результаты исследования. Для оценки функционального состояния ЦНС студентов с разным уровнем успеваемости 
оценивали простую (на свет и звук) и сложную (на свет) сенсо-моторные реакции (СМР). Полученные результаты 
представлены диаграмме на рис.1 и в таблице 1. СМР является интегральным показателем, позволяющим оценить 
возбудимость и силу ЦНС, скорость проведения возбуждения по рефлекторной дуге. СМР косвенно показывает скорость 
обработки информации ЦНС испытуемого, увеличение времени реакции – наиболее ранний и универсальный критерии, 
характеризующий отклонения в работе системы. Выявили, что у студентов с хорошей успеваемостью время простой 
зрительно-моторной реакции короче на 47,8 мс, чем в группе со слабой (рис. 1). Время простой слухо-моторной реакции в 
группах практически не отличалось и составило 424,3±42,6 мс (низкая успеваемость) и 428,4±18,4 мс (высокая 
успеваемость) соответственно (p>0,05). 

 

 
 

Рисунок 1. Время простой сенсо-моторной реакции на звук и свет у студентов с разной успеваемостью 
 
Оценка сложной зрительно-моторной реакции помимо уровня быстродействия позволила оценить количество и вид 

ошибок, а также стабильность реакции. Время СЗМР студентов со слабой успеваемостью составило 385,4±16,9 мс, в то 
время как в группе успевающих студентов – 395,4±17,9 мс, оба значения соответствуют высокому уровню быстродействия 
(табл. 1). Стабильность реакции (среднеквадратичное отклонение) в группе с низким уровнем успеваемости составило 
86,7±8,9 мс (стабильность выше среднего), высоким уровнем успеваемости – 93,5±15,1 мс (средний уровень стабильности). 
При этом студенты с низкой успеваемостью, при высокой скорости и стабильности СЗМР, допускали больше ошибок – 
4,4±1,7 (уровень безошибочности ниже среднего), у студентов с высокой успеваемостью – 3,7±0,3 (средний уровень 
безошибочности). Обращает на себя внимание более высокое количество упреждений в группе с низкой успеваемостью, что 
свидетельствует о преобладающих процессах возбуждения в ЦНС. 

 
Таблица 1 

 
Результаты тестирования сложной зрительно-моторной реакции с низким и высоким уровнями успеваемости 

 
Группы 

студентов 
Пропуски, 

кол-во 
Упреждения, 

кол-во 
Неправильное 

нажатие, кол-во 
Всего ошибок, 

кол-во 
Время 

реакции, мс 
Среднеквадратич-
ное отклонение, мс 

со слабой 
успеваемостью 0 2,3±0,9 3,1±1,1 4,4±1,7 385,4±16,9 86,7±8,9 

с хорошей 
успеваемостью 0 1,0±0,5 3,0±0,6 3,7±0,3 395,4±17,9 93,5±15,1 

 
В целом между измеренными показателями в двух группах не было значимой разницы (p>0,05), однако наблюдается 

определенная закономерность (Таблица 1). У студентов со слабой успеваемостью, при более высоких времени и 
стабильности СЗМР, наблюдалось большее количество ошибок. Возможно, данная психофизиологическая особенность, 
влияет на результативность обучения в университете. В результате интегральный показатель, характеризующий уровень 
сенсомоторных реакций на основе СЗМР, у студентов со слабой успеваемостью составил 2,9±0,6 у.е. (средний уровень), 
студентов с высокой – 3,9±0,5 у.е. (уровень выше среднего). В группе с хорошей успеваемостью доля студентов, имеющих 
высокий и выше среднего уровни сенсомоторных реакций, составляет 62,5%; средний – 12,5%; сниженный – 25,0% (рис. 2). 
В группе со слабой успеваемостью были выявлены 28,6% студентов с низким уровнем сенсомоторных реакций, 14,3% – 
сниженным, 28,6% и 28,6% – средний и высокий уровни. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение студентов в группах со слабой (а) и хорошей (б) академической успеваемостью  
в соответствии с уровнем сенсомоторных реакций 

 
Для оценки силы нервных процессов, отражающих работоспособность нервной системы, использовали теппинг-тест. 

Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Анализ результатов 
теппинг-теста выявил, что частота нажатия на каждом этапе в группе студентов с хорошей успеваемостью была на 3,9-5,7 
раз выше (Рисунок 3) (p<0,05). Студенты с хорошей успеваемостью преимущественно имели слабый (50,0%) и средний 
(37,5%) тип ЦНС, 12,5% – средний; со слабой успеваемостью – слабый (42,9%) и средне-слабый (42,9%) тип ЦНС, 14,3% – 
средний. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты теппинг-теста в группах с разной академической успеваемостью 
 

Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы студентов также выявила отличия в измеряемых 
показателях (p<0,05). Индекс вегетативного равновесия в группе со слабой успеваемостью составляет 347,8±61,7 усл. ед., 
что свидетельствует о гипертонусе симпатического отдела ВНС большинства студентов (табл. 2). В группе с хорошей 
успеваемостью данный показатель в пределах нормы (100-300 усл. ед.) 178,4±34,4 усл. ед. и свидетельствует о балансе 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Значения вегетативного показателя ритма согласуются с ИВР и 
составляют в группе со слабой успеваемостью 10,3±1,9 усл. ед., с хорошей – 6,8±1,2 усл. ед. Индекс напряжения Баевского в 
норме изменяется в пределах 80-150 усл. ед., отражает степень напряжения регуляторных систем, чем больше значения 
индекса, тем выше уровень стресса. Выявили, что в группе студентов со слабой успеваемостью ИНБ составляет 304,5±63,6 
усл. ед., с хорошей успеваемостью – 133,6±31,5 усл. ед. 

 
Таблица 2 

 
Показатели вариационной кардиоинтервалометрии студентов со слабой и хорошей успеваемостью 

 
Группы студентов Индекс вегетативного 

равновесия, усл. ед. 
Вегетативный показатель 

ритма, усл. ед. 
Индекс напряжения 
Баевского, усл. ед. 

со слабой успеваемостью 347,8±61,7* 10,3±1,9* 304,5±63,6* 

с хорошей успеваемостью 
178,4±34,4 6,8±1,2 133,6±31,5 

 
В целом на основе показателей вариационной кардиоинтервалометрии выявили, что доля студентов, имеющих 

гипертонус симпатической нервной системы (симпатикотония), в группе со слабой успеваемостью составляет 71,6%, 
хорошей – 40%. Симпатикотония свидетельствует о наличии у испытуемых состояния стресса или дезадаптации [4, 10]. 
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Доля студентов с нормотонией и ваготонией в группе со слабой успеваемостью составляет 28,4%, с хорошей успеваемостью 
– 60%. Нормотония характерна для здоровых людей, с нормальной регуляцией организма, ваготония – состояния организма 
при котором наблюдается преобладание парасимпатического отдела в регуляции, что характерна для людей с высокими 
адаптационными возможностями. Данные представлены на круговой диаграмме рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Процентное соотношение студентов в группах со слабой (а) и хорошей (б) академической успеваемостью в 
соответствии с типом регуляции вегетативной нервной системы 

 
Выводы. Таким образом, можно отметить, что у студентов с разным уровнем успеваемости выявлены отличия в 

психофизиологических показателях. В первую очередь отличия наблюдаются в показателях характеризующих 
функциональное состояние вегетативной нервной системы, регулирующей работу всех внутренних органов. Выявлено, что 
у большинства студентов со слабой успеваемостью наблюдается гипертонус симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Симпатикотония указывает на наличие у испытуемых состояния стресса, дезадаптации, которые могут быть 
спровоцированы психологическими или физическими факторами. В таких условиях, гораздо большее количество 
психологических, биохимических и физиологических резервов организма расходуется на поддержание его 
работоспособности, внутреннего гомеостаза, что, влияет на способность к обучению. 

Анализ показателей, характеризующих состояние центральной нервной системы, также выявил незначительные 
отличия. В частности, уровень сенсомоторных реакций в группе с хорошей успеваемостью был выше на 1 усл. ед. и 
соответствовал уровню выше среднего, в отличие от студентов со слабой успеваемостью, уровень которых соответствовал 
среднему. Не смотря на высокую скорость и стабильность сложной зрительно-моторной реакции, студенты со слабой 
успеваемостью допускали большее количество ошибок. 

Общий итог исследования можно сформулировать так: студенты, имеющие высокие показатели успеваемости и 
занимающиеся научной и творческой деятельностью на регулярной основе в психофизиологических тестах показали 
стабильно более высокие результаты. Это подтверждает существование корреляционной зависимости между психическими 
процессами, которые инициирует умственная активность и физиологическими процессами в организме. 

На основе общего итога нашего исследования, мы осмелимся предположить, что в пожилом возрасте, когда многие 
виды физической активности становятся не доступны или напрямую запрещены врачами в силу накопившихся у человека 
заболеваний, всё равно, остаётся шанс на активное долголетие с помощью активизации собственной интеллектуальной 
деятельности – в идеале творческой! Почему творческой? Потому, что по нашему глубокому убеждению, генерация новой 
идеи, новой мысли – это сложнейший мыслительный процесс, требующий выхода за пределы не только существующих 
знаний, но и личных пределов, и не только интеллектуальных. Таким образом, «прибавка здоровья» достигается не за счёт 
количества пройденных километров, приседаний и отжиманий, а за счёт востребованной, социально значимой деятельности 
направленной на развитие общества! 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании 
гуманитарных дисциплин в высшем образовании. Проведен теоретический обзор современных исследований, посвященных 
интеграции ИИ в образовательный процесс, а также представлены самостоятельные выводы о влиянии ИИ на 
эффективность обучения и взаимодействие между преподавателями и студентами. Обсуждаются перспективы и вызовы 
использования ИИ в гуманитарных науках. 
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Annotation. The article examines the relevance of the use of artificial intelligence (AI) in teaching humanities in higher 
education. A theoretical review of modern research on the integration of AI into the educational process has been conducted, as well 
as independent conclusions on the impact of AI on learning effectiveness and interaction between teachers and students. The 
prospects and challenges of using AI in the humanities are discussed. 
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Введение. Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) оказывают значительное влияние на 

образовательный процесс, включая преподавание гуманитарных дисциплин. ИИ способствует индивидуализации обучения, 
автоматизации оценивания и повышению доступности образовательных ресурсов. В то же время возникает ряд 
методологических и этических вопросов, связанных с внедрением данных технологий [8, С. 12]. Важность исследования 
обусловлена стремительным развитием цифровых образовательных платформ и необходимостью адаптации 
преподавательской деятельности к новым условиям. 

Целью исследования является анализ применения искусственного интеллекта в преподавании гуманитарных 
дисциплин, а также выявление его преимуществ и ограничений. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

• Изучить существующие научные подходы к использованию ИИ в образовательном процессе. 
• Рассмотреть основные направления применения ИИ в преподавании гуманитарных наук. 
• Оценить влияние ИИ на процесс обучения и академическую успеваемость студентов. 
• Выявить возможные риски и этические проблемы внедрения ИИ в гуманитарное образование. 
Для анализа эффективности ИИ в образовательном процессе рассмотрены результаты эмпирических исследований, 

представленных в зарубежных и российских источниках. 
Изложение основного материала статьи. Вопрос интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в процесс 

преподавания гуманитарных дисциплин является предметом активного обсуждения в научном сообществе. Исследователи 
рассматривают различные аспекты применения ИИ в образовании, начиная от персонализации обучения и заканчивая 
этическими и методологическими вопросами его использования. 

А.В. Резаев отмечает, что ИИ может значительно повысить уровень персонализации обучения, адаптируя учебные 
материалы под индивидуальные потребности студентов [8, С. 45]. По его мнению, алгоритмы машинного обучения 
способны анализировать уровень подготовки учащихся и предлагать задания соответствующей сложности, что особенно 
актуально для гуманитарных дисциплин, требующих глубокой аналитической работы. 

В то же время В. Дорожный обращает внимание на проблему объективности и точности таких технологий. Он 
указывает, что несмотря на стремительное развитие ИИ, современные системы пока не способны в полной мере учитывать 
контекст и эмоциональную составляющую текстов, что критично для гуманитарных наук [3, С. 78]. Дорожный приводит в 
пример исследования, в которых ИИ-системы демонстрировали предвзятость в анализе текстов, что может повлиять на 
оценивание студенческих работ. 

Зарубежные исследования также подтверждают как потенциал, так и ограничения применения ИИ в гуманитарном 
образовании. М. Джонсон [5, С. 150] в своем исследовании рассматривают эффективность автоматизированного оценивания 
эссе с помощью ИИ. Они утверждают, что такие системы могут значительно снизить нагрузку на преподавателей, однако 
подчеркивают, что алгоритмы пока не могут адекватно оценивать оригинальность аргументации и стиль изложения. 

С другой стороны, исследования Дж. Смит [9, С. 112] демонстрируют положительный эффект использования чат-ботов 
с ИИ для поддержки студентов. Она отмечает, что такие инструменты помогают учащимся получать мгновенные ответы на 
вопросы, связанные с учебным процессом, что особенно полезно при изучении иностранных языков и литературных 
текстов. 

Российский исследователь Е.П. Климов рассматривает перспективы использования ИИ в области автоматизированного 
анализа текстов. По его словам, современные технологии, основанные на обработке естественного языка (NLP), способны 
выполнять сложные задачи по классификации и анализу письменных работ студентов [7, С. 91]. Однако он предостерегает, 
что ИИ не может заменить традиционные методы преподавания, а должен рассматриваться исключительно как 
вспомогательный инструмент. 

Этические аспекты применения ИИ в образовании анализируются в работах зарубежных исследователей, таких как 
Дэвис и Уилсон [4, С. 67]. Они поднимают вопросы конфиденциальности данных студентов и возможности предвзятости 
алгоритмов. В их исследовании подчеркивается необходимость прозрачности механизмов принятия решений ИИ-
системами, а также важность участия человека в оценивании сложных гуманитарных работ. 
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Таким образом, современные исследования показывают, что использование ИИ в преподавании гуманитарных 
дисциплин обладает значительным потенциалом, но требует тщательного научного обоснования и учета множества 
факторов. Разные исследователи подчеркивают как преимущества (персонализация, снижение нагрузки на преподавателей), 
так и недостатки (ограниченность понимания контекста, этические риски). Будущие исследования должны быть направлены 
на разработку алгоритмов, способных учитывать сложные особенности гуманитарного знания, а также на внедрение 
механизмов контроля качества работы таких систем. 

Современные технологии искусственного интеллекта играют все более значимую роль в образовательном процессе, в 
том числе в преподавании гуманитарных дисциплин. Инструменты ИИ помогают автоматизировать рутинные задачи, 
персонализировать обучение и облегчать анализ текстов. Однако их применение требует тщательного изучения, чтобы 
учитывать как преимущества, так и возможные ограничения. 

Современные технологии ИИ позволяют автоматизировать процесс оценивания письменных работ студентов. Такие 
системы, как E-Rater, разработанная ETS, анализируют текст на предмет грамматических ошибок, логичности построения 
аргументации и стилевых особенностей [5, С. 145]. Российский исследователь В. Дорожный отмечает, что подобные 
системы способны снизить нагрузку на преподавателей, но требуют постоянного совершенствования алгоритмов для 
адекватного понимания контекста и содержания работ [3, С. 81]. 

ИИ-чат-боты, такие как IBM Watson Assistant, активно используются для поддержки студентов. Они отвечают на 
вопросы, касающиеся учебного процесса, помогают с поиском информации и организацией учебного времени [5, С. 160]. 
По данным Смит, такие инструменты особенно полезны при изучении иностранных языков и работы с литературными 
текстами, так как позволяют студентам получать оперативные ответы без необходимости обращения к                                              
преподавателю [9, С. 120]. 

ИИ способствует персонализации обучения, анализируя успехи студентов и адаптируя учебные материалы под их 
уровень знаний. Такие платформы, как Coursera и EdX, используют алгоритмы машинного обучения для определения 
пробелов в знаниях студентов и подбора соответствующих материалов [7, С. 95]. Климов подчеркивает, что такие подходы 
особенно важны для гуманитарных дисциплин, где индивидуальный темп обучения играет ключевую роль [7, С. 98]. 

ИИ также применяется для анализа больших объемов текстов. Технологии обработки естественного языка (NLP) 
используются для анализа художественных произведений, исторических документов и научных текстов. Например, система 
TextRazor позволяет выявлять ключевые темы, связи между понятиями и стилистические особенности текстов [4, С. 72]. 
Исследователи подчеркивают, что такие технологии могут стать мощным инструментом для гуманитарных наук, но 
требуют строгой настройки и контроля со стороны преподавателей. 

Современные технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) стремительно меняют образовательный процесс, 
делая его более гибким, эффективным и доступным. Благодаря анализу больших данных, адаптивному обучению и 
автоматизации рутинных задач ИИ помогает как студентам, так и преподавателям. Он позволяет персонализировать 
обучение, улучшить успеваемость, снизить нагрузку на педагогов и повысить качество образовательных программ. 

Искусственный интеллект открывает новые возможности для персонализации образовательного процесса, позволяя 
адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности студентов. Системы, основанные на ИИ, могут: 

• Анализировать уровень знаний учащегося и предлагать персонализированные рекомендации, включая 
дополнительные учебные материалы, тесты и интерактивные задания. 

• Автоматически корректировать сложность учебных заданий в зависимости от уровня подготовки ученика, что 
особенно полезно для изучения сложных гуманитарных дисциплин, таких как история, литература и философия. 

• Использовать технологии обработки естественного языка для создания адаптивных учебных пособий, которые 
облегчают понимание сложных тем за счёт их объяснения простыми словами. 

• Поддерживать студентов с особыми образовательными потребностями, например, предлагать текстовые и голосовые 
подсказки для людей с нарушениями зрения или слуха [6]. 

Таким образом, применение ИИ помогает улучшить качество обучения, ускорить процесс усвоения материала и 
сделать образование доступнее для широкого круга студентов. 

Одним из ключевых преимуществ внедрения ИИ в образовательную среду является автоматизация рутинных 
процессов, что снижает нагрузку на преподавателей и освобождает их время для более творческой и продуктивной работы. 
К основным возможностям ИИ в этом аспекте можно отнести: 

• Автоматическая проверка заданий: Искусственный интеллект может оценивать тесты, домашние работы и эссе, 
используя алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения. Это значительно ускоряет процесс 
выставления оценок и делает его более объективным. 

• Мониторинг успеваемости студентов: Системы ИИ могут отслеживать прогресс учащихся, выявлять пробелы в 
знаниях и предлагать меры по их устранению. Это помогает преподавателям оперативно корректировать учебные планы и 
разрабатывать индивидуальные стратегии обучения. 

• Создание интерактивных учебных материалов: Преподаватели могут использовать ИИ для генерации обучающих 
презентаций, тестов, симуляций и даже виртуальных лабораторий, что делает обучение более увлекательным и 
эффективным. 

• Обратная связь и поддержка студентов: Чат-боты и виртуальные ассистенты на базе ИИ способны отвечать на часто 
задаваемые вопросы студентов, помогая им разобраться в материале без необходимости постоянного участия  
преподавателя [2]. 

Благодаря этим возможностям преподаватели могут сосредоточиться на более индивидуальном взаимодействии со 
студентами, развитии новых методик преподавания и улучшении качества образования в целом. 

Помимо перечисленных выше аспектов, искусственный интеллект способствует развитию образования за счёт 
следующих факторов: 

• Расширение доступа к знаниям: Онлайн-платформы, использующие ИИ, позволяют людям со всего мира получать 
качественное образование, вне зависимости от их местоположения. 

• Развитие навыков XXI века: Использование ИИ помогает студентам освоить ключевые компетенции, такие как 
аналитическое мышление, цифровая грамотность и работа с большими данными. 

• Обеспечение инклюзивного образования: ИИ-технологии помогают адаптировать образовательные программы для 
студентов с ограниченными возможностями, обеспечивая равный доступ к обучению. 

Таким образом, искусственный интеллект становится важным инструментом модернизации образовательного процесса, 
способствуя повышению его эффективности, доступности и качества. 

Риски и ограничения использования ИИ: 
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• Ограничения ИИ в анализе сложных гуманитарных текстов. ИИ не всегда способен точно интерпретировать 
контекстуальные и культурные нюансы в гуманитарных текстах, таких как литература или философия. Это может привести 
к поверхностной интерпретации сложных произведений [10]. 

• Этические и социальные вопросы. Внедрение ИИ вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных и 
возможной предвзятости алгоритмов в оценке работ студентов. Эти вопросы требуют разработки четких этических 
стандартов для безопасного и справедливого использования ИИ в образовательных учреждениях [1]. 

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в гуманитарном образовании уже сегодня оказывает значительное 
влияние на методы преподавания и обучения. В будущем развитие ИИ в этой области имеет огромный потенциал для 
улучшения образовательных практик, создания новых образовательных технологий и улучшения качества взаимодействия 
между студентами и преподавателями. Однако для этого необходимо учитывать как возможности улучшения 
существующих технологий, так и проблемы, связанные с этическими и методологическими аспектами использования ИИ в 
гуманитарных дисциплинах. 

Одним из перспективных направлений исследований является углубление разработки алгоритмов, которые смогут 
эффективно анализировать и интерпретировать сложные гуманитарные тексты [5, С. 3]. Современные системы, 
использующие нейронные сети и обработку естественного языка (NLP), обладают потенциалом для более глубокого 
понимания контекста и смысла текстов, что может значительно улучшить качество их анализа. Исследования в области 
автоматизированного оценивания письменных работ студентов с применением ИИ также остаются актуальными [7, С. 2]. 

Для успешной интеграции ИИ в образовательный процесс необходимо учитывать несколько ключевых аспектов: 
• Развивать систему профессиональной подготовки преподавателей, которая позволит им эффективно использовать 

ИИ-технологии в своей практике [9, С. 148]. 
• Разрабатывать методологические подходы к использованию ИИ в гуманитарном образовании, учитывая возможные 

этические и социальные последствия [4, С. 79]. 
• Обеспечивать соблюдение принципов прозрачности и этичности в использовании ИИ, особенно в отношении сбора 

и анализа данных студентов. 
Выводы. Использование искусственного интеллекта в преподавании гуманитарных дисциплин имеет как значительные 

преимущества, так и вызовы, требующие внимательного подхода к внедрению технологий в образовательный процесс. 
Преимущества: 
• Индивидуализация обучения – ИИ адаптирует учебные материалы под потребности студентов, улучшая усвоение 

сложных гуманитарных дисциплин. 
• Снижение нагрузки на преподавателей – автоматизация оценки и использование чат-ботов позволяют 

преподавателям сосредоточиться на более индивидуализированном взаимодействии с учащимися. 
Одним из перспективных направлений исследований является углубление разработки алгоритмов, которые смогут 

эффективно анализировать и интерпретировать сложные гуманитарные тексты. Современные системы, использующие 
нейронные сети и обработку естественного языка (NLP), обладают потенциалом для более глубокого понимания контекста 
и смысла текстов, что может значительно улучшить качество их анализа. Исследования в области автоматизированного 
оценивания письменных работ студентов с применением ИИ также остаются актуальными. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СФЕРЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Аннотация. Педагогический менеджмент является сложным и объемным явлением, котороевыходит на первый план 
при решении многих вопросов, возникающих как в образовательном процессе, так и других областях человеческой 
деятельности, связанных с управлением.Изучено понятие педагогического менеджмента с точки зрения его возможностей в 
деятельности по управлению образовательным учреждением и в образовательном процессе. Рассмотрены теоретический и 
практический аспекты, а также его роль в повышении качества результатов управления. Выявлена связь педагогического 
менеджмента с осуществлением воспитательной функции в процессе подготовки учащихся, обоснована актуальность 
реализации семейного воспитания и обеспечения семейного благополучия. Представлены результаты исследования, 
проведенного с целью определения условий успешной реализации семейного воспитания и поддержания семейного 
благополучия посредством методов педагогического менеджмента в современном образовательном процессе. Сделан вывод 
о признании важности повышения воспитательной культуры родителей, создания в образовательной организации отдела по 
содействию семейному воспитанию с участием педагога-психолога и организации досуговой деятельности для учащихся и 
их семей. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, образовательный процесс, управление образовательным процессом, 
семейное воспитание, семейное благополучие, педагог, семья, учащийся. 

Annotation. Pedagogical management is a complex and voluminous phenomenon that comes to the fore when solving many 
issues that arise both in the educational process and in other areas of human activity related to management. The concept of 
pedagogical management is studied from the point of view of its capabilities in the management of an educational institution and in 
the educational process. Theoretical and practical aspects are considered, as well as its role in improving the quality of management 
results. The connection of pedagogical management with the implementation of an educational function in the process of student 
training is revealed, the relevance of implementing family education and ensuring family well-being is substantiated. The results of a 
study conducted to determine the conditions for the successful implementation of family education and the maintenance of family 
well-being through the methods of pedagogical management in the modern educational process are presented. It is concluded that the 
importance of improving the educational culture of parents is recognized, as well as the creation of a department for the promotion of 
family education in an educational organization with the participation of a teacher-psychologist and the organization of leisure 
activities for students and their families. 

Key words: pedagogical management, educational process, educational process management, family upbringing, family well-
being, teacher, family, student. 

 
Введение. В последние годы педагогическая деятельность распространяет свое действие среди организаций, не 

связанных с образованием. Его связь с педагогикой и психологией детерминирует его использование в управлении в 
различных сферах деятельности. Во многом она становится направлена на развитие руководителей различных уровней для 
повышения эффективности процесса выполнения сотрудниками имеющихся задач [7]. 

Высокие темпы популяризации педагогического менеджментасвязаны с тем, что он является сложным иобъемным 
явлением. Его изучение с точки зрения управления современным образовательным процессом объясняется 
многоаспектностью последнего, включающего, в том числе, воспитательную деятельность, представленную различными 
направлениями. 

В.А. Ситаров определяет, что педагогический менеджмент обеспечивает условия для успешной реализации 
образовательного процесса, для которой необходимо соблюдение определенных условий – экономических, методических, 
воспитательных и других [7]. 

Изложение основного материала статьи. Л.Н. Покровская, И.А. Барановская, С.В. Дерепаско отождествляют понятия 
педагогический и образовательный менеджмент и указывают на их связь с деятельностью по управлению образовательной 
организацией. Они подчеркивают, что полноценная и эффективная ее работа, при которой учитываются интересы всех 
субъектов образовательных отношений и социума, требует реализации педагогического менеджмента со всеми его 
составляющими – идеей, целью, функциями. По мнению авторов, существуют два уровня педагогического менеджмента, 
которые могут быть определены как административный, отвечающий за стратегическое управление, и преподавательский, 
отвечающий за его воплощение [3]. Эффективная деятельность возможна лишь при взаимодействии данных уровней, 
поскольку каждый из них вносит собственный вклад в достижение целей учебного процесса и деятельности 
образовательной организации в целом. 

С точки зрения И.Д. Грудина, педагогический менеджмент есть педагогическая отрасль, решающая задачу организации 
управленческой деятельности в образовательных и воспитательных заведениях [1]. В качестве теории управления 
образовательным процессом он представляет собой совокупность способов, приемов, техник, задействованных для перевода 
образовательных результатов на новый, более высокий уровень. Практический аспект рамках данного процесса представлен 
реализацией положений управления посредством имеющегося функционала, сопровождающийся его модернизацией или 
усовершенствованием и наделением управленческими полномочиями преподавательского состава. 

Педагогический менеджмент является многофункциональным явлением. Н.М. Симонова, М.Г. Сергеева рассматривают 
его как технологию работы с конфликтами, возникающими в сфере образовательных отношений. В этой связи они отводят 
одну из ключевых ролей руководителю, который должен обладать знаниями о поведенческих аспектах личности, мотивах, 
движущих людьми; уметь адекватно подходить к оценке возникшей ситуации, проявлять спокойствие и независимость; 
владеть навыками выстраивания коммуникации и иметь ресурсы, обусловленные должностными полномочиями [6]. 
Зачастую именно руководитель учебного заведения становится его лицом и является гарантом предоставления 



 61 

качественного результата. Его способность выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы он отвечал 
современным запросам и обеспечивал удовлетворение потребностей участников образовательных отношений, определяет 
то, каким он в итоге получится. 

Е.Н. Кузьменко, рассматривая особенности педагогического менеджмента в образовании, определяет его в качестве 
ключевого компонента в управлении современным образовательным процессом, одной из главных целей которого является 
образование высокого качества. Автор связывает его использование (например, для анализа деятельности учебного 
заведения) с достигаемыми в будущем успехами учащихся [2]. 

Управление современным образовательным процессом требует использования актуальных методов. Е.А. Тупичкина, 
С.П. Золотарева утверждают, что инфографика (подача данных с помощью наглядных средств) имеет большие перспективы 
в педагогическом менеджменте, так как может применяться во всех видах деятельности и при выполнении его функций, 
повышая степень основательности и обоснованности их результатов благодаря визуализации. Инфографика помогает 
отследить причинно-следственные связи в рассматриваемых процессах и явлениях, а представленные в виде изображения 
планы и задачи повышают мотивацию участников образовательных отношений [8]. Взаимодействие семьи и педагога 
является одним из важнейших условий формирования личности учащихся, что особенно актуально в отношении младших 
школьников. Наглядный способ передачи информации представляет удобство для осуществления коммуникации с семьями 
учащихся, поскольку оформленные таким образом сведения (например, в виде графиков, диаграмм) упрощают их 
понимание адресатом. 

По мнению О.К. Сазоновой, преобразование положения педагога в современном образовательном процессе из учителя 
в наставника стало катализатором развития педагогического менеджмента. Его деятельность находится в тесной связи с 
управлением, которое охватывает, в том числе, процесс социализации учащегося [4]. Известно, что становление личности и 
накопление социального опыта в значительной степени определяется отношением семьи, как первичного агента 
социализации, к этому процессу. Подрастающее поколение получает в семье основы, с которыми впоследствии приходит в 
школу и другие учебные заведения различных уровней. 

Анализ научной литературы по данной теме позволяет отметить, что многие авторы связывают педагогический 
менеджмент с реализацией воспитательной функции в процессе обучения или обеспечением воспитательных условий. 
Система воспитания, объединяющая множество его видов, имеет целью обеспечение готовности личности участвовать в 
социальных отношениях, овладения ею системой норм и ценностей, существующих в обществе, при сохранении ее 
индивидуальности.В настоящее время особое внимание со стороны государства уделяется вопросам семьи, детства и 
молодежи. В этой связи семейное воспитание и благополучие выступают одними из ключевых вопросов подготовки 
учащихся, а семейное воспитание является одним из наиболее актуальных направлений в образовательном процессе. 

По мнению И.А. Лыковой, А.А. Майера, рассматривающим результаты опроса родителей. многим из них не хватает 
воспитательной компетентности, которая побуждает их ориентироваться в вопросе воспитания на личный опыт или советы 
ближайшего окружения, что подтверждает необходимость профессиональной педагогической поддержки [5]. 

Семейное воспитание и благополучие как одна из сфер образовательного процесса может выйти на новый уровень при 
активном задействования принципов педагогического менеджмента. Отношение и образ действий руководителя 
образовательной организации, а также педагогов могут усовершенствовать данную сферу, преобразовать и модернизировать 
отношение, мнение и заинтересованность учащихся и членов их семей к такой важной части человеческой жизни. 

Семейно-педагогическое взаимодействие в данном вопросе повышает влияние каждого из этихинститутов воспитания. 
О.Р. Тучина, Л.С. Бурлаченко подчеркивают, что согласованные и однонаправленные информационные потоки со стороны 
семьи и образовательного учреждения снижают подверженность учащихся к навязываем со стороны негативным 
установкам и убеждениям [9]. 

С целью определения условий успешной реализации семейного воспитания и поддержания семейного благополучия 
посредством методов педагогического менеджмента в современном образовательномпроцессе был проведен опрос, 
респондентами которого стали 35 педагогов Государственного университета просвещения. В первую очередь необходимо 
было выяснить какая, по их мнению, модель взаимодействия семьи и образовательной организации является наиболее 
оптимальной с точки зрения достижения воспитательных целей. Ответы распределились следующим образом: партнерская 
модель (41%), модель нативного и естественного вовлечения родителей в воспитательную деятельность (37%), модель 
информационного обеспечения родителей (22%). Это говорит о готовности и желании педагогов работать в сотрудничестве 
с родителями, большая часть которых отмечает значимость активной совместной деятельности. 

На вопрос «Какие особенности педагогического менеджмента могут быть использованы в работе с родителями и 
учащимися при реализации семейного воспитания в рамках образовательного процесса?» были получены такие ответы, как: 
управление исходя из интересов и особенностей субъектов образовательных отношений (90%), нацеленность на личностное 
развитие (65%), обеспечение комфортной образовательной среды (53%). Стоит отметить, что благоприятная обстановка 
повышает восприимчивость учащихся к воспитательному воздействию, что актуально в отношении как семьи, так и 
учебного заведения. 

Следующим был задан вопрос о том, какие методы педагогического менеджмента, осуществляемые руководством и 
педагогами в работе с учащимися и их родителями, являются наиболее актуальными в сфере семейного воспитания и 
благополучия. Наиболее часто выбираемым стали психолого-педагогические (39%), стимулирующие самостоятельную 
деятельность субъектов в данной группе отношений. Помимо психолого-педагогических были выбраны методы: 
демократические (36%), предполагающие активно задействование всех участников на всех этапах работы включая 
целеполагание, иадминистративные (25%), предполагающие, что основополагающую роль играет руководство 
образовательной организации, которое распределяет задачи среди педагогов, учащихся и членов их семей. Такая статистика 
коррелирует с выбранными моделями взаимодействия семьи и образовательной организации. 

Далее респондентам предстояло ответить, какие условия успешной реализации семейного воспитания и поддержания 
семейного благополучия в современном образовательном процессе, предполагающем использование положений 
педагогического менеджмента, они могут отметить. Большая часть опрошенных подчеркнула важность сопровождения 
семейного воспитания посредством повышения воспитательной культуры родителей и проведения тренингов с родителями 
и учащимися (84%), а также необходимость создания в образовательной организации отдела по содействию семейному 
воспитанию, в котором будет задействован, в том числе, педагог-психолог (67%). Менее выбираемым стало обеспечение 
досуговой деятельности для учащихся и их семей на базе образовательной организации или предприятий-партнеров (48%). 
Респонденты отмечают значимость деятельности педагога-психолога, как лица, знающего особенности человеческой 
психики, особенности выстраивания отношений между людьми, побудительные и демотивирующие факторы. 

Выводы. Педагогический менеджмент выходит на первый план при решении многих вопросов, возникающих как в 
образовательном процессе, так и других областях человеческой деятельности, связанных с управлением. Во многом это 
становится возможно благодаря его направленности на усовершенствование деятельности руководителей и повышение ее 
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эффективности. Рассматривая педагогический менеджмент в качестве теории и практики управления образовательным 
процессом, важно подчеркнуть его потенциал для перевода образовательных отношений на новый, более высокий уровень, 
а также реализацию положений управления посредством имеющегося функционала, сопровождающийся модернизацией 
образовательного процесса или его усовершенствованием. 

Выделенная связь педагогического менеджмента с осуществлением воспитательной функции в процессе подготовки 
учащихся и особое внимание государства к вопросамсемьи, позволяют отметить, что семейное воспитание является одним 
из наиболее актуальных направлений в образовательном процессе. 

Результаты опроса показывают, что педагоги отмечают важность взаимодействия образовательной организации и 
семьи в вопросе воспитания подрастающего поколения. В качестве условий успешной реализации семейного воспитания и 
поддержания семейного благополучия посредством методов педагогического менеджмента в современном образовательном 
процессе отдается предпочтение повышению воспитательной культуры родителей, созданию в образовательной 
организации отдела по содействию семейному воспитанию с участием педагога психолога и организации досуговой 
деятельности для учащихся и их семей. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье исследуется трансформирующее влияние искусственного интеллекта (ИИ) на современное 
образование, особое внимание уделяется изменению роли преподавателя. Рассматривается переход от традиционной 
модели, где преподаватель выступал основным источником знаний, к модели, где ИИ автоматизирует рутинные задачи, 
персонализирует обучение и поддерживает инклюзивность. Анализируется потенциал ИИ для профессионального 
саморазвития преподавателей и создания индивидуальных образовательных траекторий для учащихся, включая анализ 
данных, адаптивное обучение и использование иммерсивных технологий. Подчеркивается, что ИИ не заменяет роль 
преподавателя, а расширяет его возможности, высвобождая время для творческой работы и индивидуального 
взаимодействия со студентами. Автором представлены конкретные примеры применения ИИ в образовании, включая 
автоматизацию оценки, персонализацию обучения, поддержку инклюзии и анализ данных. Статья показывает, как ИИ 
помогает сделать образование более доступным, эффективным и увлекательным. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, преподаватель, трансформация, адаптивное обучение, 
персонализация, автоматизация, инклюзивное образование, профессиональное саморазвитие, анализ данных, 
индивидуальные образовательные траектории, машинное обучение. 

Annotation. The article explores the transformative impact of artificial intelligence (AI) on modern education, with special 
attention being paid to changing the role of the teacher. The paper considers the transition from the traditional model, where the 
teacher was the main source of knowledge, to a model where AI automates routine tasks, personalizes learning and supports 
inclusivity. The potential of AI for the professional self-development of teachers and the creation of individual educational 
trajectories for students, including data analysis, adaptive learning and the use of immersive technologies, is analyzed. It is 
emphasized that AI does not replace the role of a teacher, but rather expands his capabilities, freeing up time for creative work and 
individual interaction with students. The author provides specific examples of the use of AI in education, including assessment 
automation, learning personalization, inclusion support, and data analysis. The article shows how AI helps to make education more 
accessible, effective and exciting. 

Key words: artificial intelligence, education, teacher, transformation, adaptive learning, personalization, automation, inclusive 
education, professional self-development, data analysis, individual educational trajectories, machine learning. 
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Введение. Искусственный интеллект (ИИ) стремительно проникает во все сферы жизни, включая образование. Он 
меняет не только способы обучения, но и роль преподавателя, требуя переосмысления его традиционных функций и 
компетенций. Традиционно преподаватель выступал как источник знаний, эксперт и организатор учебного процесса. 
Однако, с появлением ИИ, часть этих задач может быть автоматизирована, что ставит перед педагогическим сообществом 
вопрос о том, как адаптироваться к новой реальности и использовать ИИ для повышения эффективности образовательного 
процесса. 

Изложение основного материала статьи. Сегодня искусственный интеллект (ИИ) выступает важным цифровым 
инструментом, способствующим не только развитию образовательного процесса, но и самосовершенствованию 
преподавателя. Значимым аспектом является его использование в контексте профессионального саморазвития педагога, 
которое можно определить как осознанную деятельность, ориентированную на повышение и развитие педагогических 
компетенций, учитывая социальные запросы и программу индивидуального роста [4, С. 5]. 

Использование в педагогической практике возможности ИИ способно облегчить педагогам процесс внедрения и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий для студентов в высших учебных заведениях. Используя ИИ для 
анализа разрозненных данных, учащиеся могут точнее определить, где им требуется дополнительная поддержка или 
взаимодействие в реальном времени. Это позволяет создать индивидуальные траектории обучения, учитывающие 
уникальные особенности каждого учащегося. Прогнозная аналитика и машинное обучение персонализируют учебный 
процесс, способствуя развитию социальных и эмоциональных навыков. Технологии ИИ делают обучение доступным в 
любое время и в любом месте, тем самым демократизируя образование и позволяя раскрыть потенциал даже тем, кто не 
может посещать учебные заведения. Применение технологий ИИ, включая иммерсивную виртуальную среду, делает 
процесс обучения более увлекательным и эффективным. При этом, роль преподавателя становится более значимой, 
поскольку ИИ расширяет его возможности, а не заменяет его. ИИ помогает педагогам, анализируя данные и генерируя 
рекомендации, значительно сокращая время, необходимое для планирования индивидуальных траекторий обучения [3, С. 5]. 

ИИ предоставляет ряд инструментов, которые могут значительно облегчить работу преподавателей и позволить им 
сфокусироваться на более важных аспектах обучения. Рассмотрим их подробнее: 

1. Автоматизация рутинных задач: ИИ способен автоматизировать проверку домашних заданий, оценку тестов, 
формирование отчетов и другие административные задачи, высвобождая время преподавателя для более творческой и 
индивидуальной работы с учениками. 

2. Адаптивное обучение и персонализация: ИИ-платформы могут анализировать данные об успеваемости и 
предпочтениях каждого ученика, создавая персонализированные траектории обучения и адаптируя учебные материалы под 
индивидуальные потребности. Это позволяет преподавателю более эффективно удовлетворять запросы каждого ученика. 

3. Поддержка инклюзивного образования: ИИ-инструменты могут адаптировать учебные материалы для учащихся с 
ограниченными возможностями, например, преобразовывая текст в речь или субтитры в реальном времени. Это 
способствует созданию более инклюзивной образовательной среды. 

4. Анализ учебных данных: ИИ может анализировать большие объемы данных об успеваемости, посещаемости и 
других параметрах обучения, предоставляя преподавателю ценную информацию для корректировки учебного процесса и 
выявления проблем на ранних стадиях. 

Таким образом, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) предоставляют педагогам возможность оптимизировать 
свою рабочую нагрузку, высвобождая тем самым время для профессионального самосовершенствования, творческой 
деятельности и полноценного отдыха. При условии постоянного развития и освоения новых технологий, включая ИИ, 
педагог сможет делегировать часть своих рутинных функций, таких как разработка учебных планов, подготовка 
дидактических материалов, создание контрольных работ и их оценивание, интеллектуальным системам. Таким образом, 
одним из ключевых векторов профессионального развития современного педагога становится умение эффективно 
взаимодействовать с цифровой образовательной средой и использовать потенциал ИИ [2, С. 68]. 

Внедрение ИИ меняет роль преподавателя с эксперта-передатчика знаний на фасилитатора обучения, ментора и 
наставника. Основные изменения включают: 

• От передачи знаний к формированию навыков: преподаватель все больше фокусируется на развитии у студентов 
навыков критического мышления, креативности, решения проблем, коммуникации и сотрудничества – навыков, 
необходимых для успешной адаптации в условиях быстро меняющегося мира. 

• От контроля к фасилитации: преподаватель становится не столько контролирующим органом, сколько наставником, 
который помогает ученикам самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, учиться эффективно 
учиться и достигать поставленных целей. 

• Индивидуализированный подход: ИИ позволяет преподавателю более глубоко понимать индивидуальные 
потребности каждого ученика и адаптировать учебный процесс под эти потребности, что способствует более эффективному 
обучению. 

• Эмоциональная поддержка: в условиях, когда большая часть рутинной работы автоматизируется, преподаватель 
становится ключевой фигурой в эмоциональной поддержке учеников, формировании у них мотивации и интереса к 
обучению. 

Очевидно, что технологии, основанные на искусственном интеллекте, рано или поздно станут неотъемлемой частью 
образования. И хотя многие считают, что это приведет только к улучшению качества обучения, не стоит забывать о 
возможных негативных последствиях, которые сейчас сложно даже представить. В отличие от привычных нам 
информационно-коммуникационных технологий, которые уже давно используются в образовании, технологии ИИ имеют 
ряд существенных отличий в своей работе и могут по-другому влиять на процесс обучения [1, С. 50]. 

Кроме того, внедрение ИИ в образование сопряжено с рядом вызовов и этических аспектов: 
• Цифровой разрыв: неравный доступ к технологиям может усугубить разрыв между учащимися из разных социально-

экономических групп. 
• Предвзятость алгоритмов: алгоритмы ИИ, основанные на данных, могут содержать предвзятости, что может привести 

к дискриминации определенных групп учащихся. 
• Конфиденциальность данных: сбор и анализ данных об успеваемости и поведении учащихся поднимает вопросы о 

конфиденциальности и защите персональных данных. 
• Этика автоматизации: необходимо четко определить, какие задачи могут быть автоматизированы, а какие должны 

оставаться в компетенции преподавателя, чтобы сохранить человеческий фактор в образовании. 
На сегодняшний день существует множество приложений и продуктов, включающих в себя технологии ИИ. Основные 

представлены в таблице. 
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Таблица 1 
 

Примеры продуктов с ИИ, которые может использовать преподаватель в своей деятельности 
 

Область применения Название Описание 
Canva Позволяет создавать привлекательные презентации, инфографику, 

рабочие листы и другие материалы. ИИ помогает с дизайном, 
подбором шрифтов и цветовой палитры. 

Quillionz Генератор учебного контента на основе ИИ. Помогает создавать 
тесты, викторины, рабочие листы и другие материалы по 
различным предметам. 

Otter.ai: 
(С ИИ-транскрипцией) 

Транскрибирует лекции и аудиозаписи в текст, что помогает 
преподавателям создавать конспекты и раздаточные материалы. 

Beautiful.ai: 
(С ИИ-дизайном) 

Автоматически создает стильные и профессиональные 
презентации на основе текстового ввода и выбранного шаблона. 

1. Создание и 
адаптация учебных 
материалов. 
 

Gamma: 
(С ИИ-генерацией 
контента) 

Помогает создавать интерактивные презентации, веб-страницы и 
документы, а также адаптировать их под разные аудитории. 

Gradescope: 
(С ИИ-ассистентом) 

Позволяет автоматически оценивать письменные работы, тесты и 
домашние задания, обеспечивая при этом возможность ручной 
корректировки. 

Grammarly: 
(С ИИ-корректором) 

Проверяет грамматику, орфографию, пунктуацию, стиль и 
тональность текста, помогая преподавателям и студентам 
улучшать качество письма. 

Turnitin: 
(С ИИ-обнаружением 
плагиата) 

Использует ИИ для обнаружения случаев плагиата в студенческих 
работах и анализа их оригинальности. 

2. Оценка и обратная 
связь. 
 

Feedback Studio by 
Gradescope 

Анализирует студенческие работы и предоставляет 
преподавателям обратную связь в виде аннотаций, комментариев и 
выделений. 

ALEKS: (Adaptive 
Learning and 
Knowledge Spaces) 

Платформа для адаптивного обучения математике, химии и другим 
предметам, анализирует знания и навыки студента и предлагает 
индивидуальную программу обучения. 

Mathia (Carnegie 
Learning) 

Персонализированная платформа обучения математике, которая на 
основе ИИ подстраивается под каждого ученика и предоставляет 
интерактивные упражнения и обратную связь. 

3. Персонализация и 
адаптивное обучение. 
 

Smart Sparrow: 
(С ИИ-адаптером) 

Позволяет создавать интерактивные образовательные модули и 
симуляции с адаптацией к потребностям каждого обучающегося. 

Google Workspace for 
Education: 
(С ИИ-инструментами) 

Включает в себя инструменты на базе ИИ для автоматизации 
рутинных задач, таких как создание расписаний, ответов на часто 
задаваемые вопросы и планирование уроков. 

Microsoft 365 
Education: 
(С ИИ-инструментами) 

Похожие на Google Workspace возможности, включая создание 
презентаций, документов и электронных таблиц с помощью ИИ-
ассистента. 

ClassDojo: 
(С ИИ-аналитикой) 

Помогает преподавателям управлять аудиторией, отслеживать 
прогресс учащихся с помощью ИИ-аналитики. 

4. Поддержка 
преподавателей и 
административная 
помощь. 
 

Trello и Asana: 
(С ИИ-интеграцией) 

Помогают преподавателям организовывать свою работу, управлять 
проектами и вести совместную деятельность со студентами, с 
использованием ИИ для автоматизации и предложений. 

Elicit: (С ИИ-поиском 
научных статей) 

Помогает находить научные статьи, связанные с определенной 
темой, а также извлекать из них ключевые моменты. 

ResearchRabbit: 
(С ИИ-визуализацией 
связей) 

Визуализирует связи между научными статьями, помогает 
исследователям быстро ориентироваться в большом массиве 
информации. 

5. Помощь в 
проведении 
исследований. 
 

Connected Papers: 
(С ИИ-визуализацией) 

Визуализирует взаимосвязи между научными статьями, помогая 
исследователям находить связанные работы и отслеживать 
развитие научного знания. 

 
Однако, чтобы успешно интегрировать ИИ в образовательный процесс, преподавателям необходимо: 
• Развивать цифровые компетенции: осваивать новые технологии, инструменты и платформы на базе ИИ. 
• Менять педагогический подход: переходить от традиционной модели преподавания к более индивидуализированному 

и ориентированному на развитие навыков подходу. 
• Развивать навыки фасилитации и менторства: учиться направлять и мотивировать учащихся, помогая им самостоятельно 

учиться и развиваться. 
• Сотрудничать с разработчиками ИИ: активно участвовать в разработке и тестировании образовательных ИИ-

инструментов, чтобы они наилучшим образом отвечали потребностям учебного процесса. 
• Быть критически настроенными: оценивать возможности и ограничения ИИ, а также потенциальные этические риски, 

связанные с его применением. 
Выводы. В заключении можно отметить, что искусственный интеллект является мощным инструментом, способным 

трансформировать образование и изменить роль преподавателя. Он предоставляет возможности для автоматизации 
рутинных задач, персонализации обучения и адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям каждого 
ученика. Однако, важно помнить о потенциальных рисках и этических аспектах, связанных с применением ИИ в 
образовании. Для успешной интеграции ИИ в образовательный процесс необходимо, чтобы преподаватели были готовы 
адаптироваться к новой реальности, развивать необходимые компетенции и менять педагогический подход. В конечном 
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итоге, цель состоит в том, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения эффективности и качества образования, а 
также для подготовки учащихся к жизни в быстро меняющемся мире. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Наличие информационной грамотности является обязательным требованием современных работодателей, 

желающих видеть на рабочих местах компетентных специалистов, обладающих знаниями и опытом работы с информацией 
и различными формами ее представления. В статье рассмотрены имеющиеся в настоящее время позиции касательно 
сущности информационной грамотности студентов. Определено значение информационной грамотности в 
киберпространстве, а также роль библиотек и цифровых технологий в процессе ее повышения. Изучены методы и средства 
развития информационной грамотности студентов. Представлены результаты исследования, проведенного с целью 
определения условий формирования информационной грамотности обучающихся и установления факторов, влияющих на 
ее развитие. Сделаны выводы о том, что обучающиеся понимают важность постоянного развития информационной 
грамотности в современном мире, где знание правил обращения с любыми видами информации необходимо не только для 
осведомленности в актуальных изменениях, но и для обеспечения безопасности, как в настоящей, так и в виртуальной 
действительности. Студенты отводят ключевую роль педагогам и используемым им способам построения деятельности 
обучающихся и отмечают, что после завершения обучения развитие информационной грамотности должно продолжаться 
посредством других способов, связанных с повседневной и трудовой деятельностью. 

Ключевые слова: информационная грамотность, обучающиеся, информационное общество, кибербезопасность, 
цифровые технологии, преподаватель, учебный процесс. 

Annotation. Information literacy is a prerequisite for modern employers who want to employ competent professionals with 
knowledge and experience in working with information and various forms of its presentation. The article examines the current 
positions regarding the essence of students' information literacy. The importance of information literacy in cyberspace is determined, 
as well as the role of libraries and digital technologies in the process of its improvement. The methods and means of developing 
students' information literacy have been studied. The results of a study conducted to determine the conditions for the formation of 
information literacy among students and to identify the factors influencing its development are presented. It is concluded that 
students understand the importance of constantly developing information literacy in the modern world, where knowledge of the rules 
for handling any type of information is necessary not only for awareness of current changes, but also for ensuring security, both in 
real and virtual reality. Students assign a key role to teachers and the methods they use to build students' activities and note that after 
completing their studies, the development of information literacy should continue through other methods related to daily and work 
activities. 

Key words: information literacy, students, information society, cybersecurity, digital technologies, teacher, educational process. 
 
Введение. В настоящее время информация представлена в колоссальных объемах и доступна для большого количества 

людей, которые могут теряться во всем ее многообразии, отдавая предпочтение ложным или неподтвержденным фактам, 
нанося тем самым урон своему развитию и качеству жизни в целом. Наличие информационной грамотности является 
обязательным требованием современных работодателей, желающих видеть на рабочих местах компетентных специалистов, 
обладающих знаниями и опытом работы с информацией, а также с различными формами ее представления. Обучение в 
образовательных организациях сегодня устроено таким образом, что материальное и учебно-методическое обеспечение 
предполагает помимо традиционных дидактических средств использование компьютеров, интерактивных досок, 
проекторов, электронного учебно-методического комплекса, аудио- и видеоматериалов. Взаимодействуя с данными 
инструментами в ходе учебной и внеучебной деятельности, студенты приобретают навыки применения технических средств 
для организации собственной деятельности и работы с различными видами информации. 

Изложение основного материала статьи. В научном поле информационная грамотность рассматривается с разных 
сторон, а ее сущность определяется в нескольких аспектах. И.Ш. Мухаметзянов рассматривает ее с точки зрения 
информационного общества и указывает, что информационная грамотность является связующим звеном между человеком и 
общепризнанными идеалами и ценностями общества, имеющими цифровой вид. Он отмечает, что в ее состав входят: 

– использование быстрых и эффективных способов управления информацией и процессами ее нахождения, 
исключающих наименее результативные, но достаточно времязатратные; 

– проверка истинности информации и подлинности источников ее получения; 
– оперирование информацией с позиции легальности и нравственности [6]. 
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С.Ю. Ситникова, Л.В. Буря, Б.М. Басов понимают под информационной грамотностью способность человека 
осуществлять действия с необходимой конкретно ему информацией [8]. При этом М.С. Мельников подчеркивает, что 
информационная грамотность выходит за пределы обращения с информацией и требует регулярного развития человека в 
соответствии с актуальными изменениями, чтобы повышать и поддерживать его продуктивность в данном взаимодействии 
[5]. При всей безграничности информационного поля нужно отбирать только то, что отвечает обозначенным запросам и 
целям, а также совершенствовать свою грамотность для использования ведущих технологий информационного общества. 

Л.В. Алексеева обращает внимание на то, что в последние годы у студентов первого года обучения обнаруживается 
достаточно высокий уровень развития умений по обращению с интернет-ресурсами, однако ориентирование в базах данных, 
справочных системах и библиотечных комплексах развито в меньшей степени, а генерирование информации на основе 
имеющихся материалов представляет значительную трудность. В качестве способа устранения имеющихся пробелов она 
предлагает вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, которая оказывает положительное влияние на 
динамику развития информационных навыков и повышения грамотности в области работы с информацией[1].                          
Т.М. Жумабаев, Р.Д. Сулейменова обосновывают вклад современных технологий в формирование информационной 
грамотности и предлагают использовать в роли средств обучения личные блоги студентов, являющиеся местом размещения 
найденной и обработанной через призму их восприятия информации. Они отмечают, что развитие грамотности – это не 
одноразовый процесс, а его содержание является изменяемым, исходя из доминирующих требований и инструментов [2]. 

Н.Я. Сайгушев, О.А. Веденеева, М.А. Гарипов подчеркивают, что информационная грамотность – это необходимое 
качество в современных условиях, когда безопасность в информационном пространстве находится под постоянной угрозой. 
Всё более распространенными становятся новости о хакерских атаках, мошенничествах с использованием цифровых 
сервисов, утечках персональных данных [7]. Овладение в процессе обучения культурой взаимодействия с информацией 
позволяет минимизировать данные риски, ознакомив студентов со слабыми сторонами цифровой среды и способами 
распознавания недостоверных сведений и мошеннических действий. 

По мнению Т.М. Комлевой, изучение вопроса информационной грамотности получает особенную актуальность в 
разрезе образования и самообразования студентов, развитость компетенций которых не позволяет в полной мере правильно 
осуществлять все этапы взаимодействия с информацией. Приобретенные в учебном заведении умения и навыки являются 
основой для дальнейшего личностного и профессионального развития. Автор предлагает проведение мероприятий 
библиотечной направленности, участие в которых познакомит студентов с требованиями к оформлению информации, 
списков использованных источников, построению информационного запроса [4]. Знание инструментария и различных 
правил работы с информацией существенно облегчает организацию труда и выполнение работ. Использование 
привлекательных для студентов форматов передачи информации позволяет повысить степень доступности и понятности их 
содержательной части. 

М.А. Кожогелдиева, Т.М. Бектуров подчеркивают, что выработка информационной грамотности осуществляется, в том 
числе, благодаря задействованию цифровых технологий, что обусловлено следующими причинами: 

– оперативный доступ к информации с актуальными изменениями; 
– использование современных сервисов для обработки и анализа информации; 
– распространение мессенджеров, интернет-сообществ и социальных сетей, в которых сосредоточено большое 

количество материалов и сведений, грамотное взаимодействие с которыми требует определенных навыков; 
– использование компьютерных программ, различных программных продуктов и цифровых сервисов для 

представления информации в электронном виде; 
– необходимость наличия критического мышления для обработки полученных данных [3]. Использование цифровых 

инструментов в учебном процессе и в повседневной жизни вносит разнообразие в деятельность студентов и мотивирует их 
поддерживать знания, соответствующие вызовам современности. 

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие современные методы и средства развития 
информационной грамотности студентов: 

– просвещение в области пользования поисковыми системами в части формирования запросов, в том числе с 
использованием основных тезисов, и ранжирования по заданным параметрам; 

– обучение структурированию найденной информации и отбору наиболее подлинной; 
– предоставление студентам доступа к справочным и электронно-библиотечным системам и ознакомление с основами 

работы в них; 
– стимулирование групповой работы, в процессе которой работа с информацией приобретает новые формы; 
– использование учебников для обучения студентов поиску необходимых сведений самостоятельно, без поисковых 

инструментов, доступных на цифровых устройствах; 
– реализация исследовательской, проектной, творческой деятельности студентов, использование интерактивных 

педагогических технологий, кейс-метода. 
С целью определения условий формирования информационной грамотности обучающихся и установления факторов, 

влияющих на ее развитие, был проведен опрос среди студентов 2-4 курсов Института пищевых технологий и дизайна, 
Московского городского педагогического университета, Института иностранных языков Российского университета дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы. Числовая выборка составила 85 человек. 

В первую очередь студентам было предложено указать, в чем они видят значение информационной грамотности в 
современном мире. 90% респондентов отметило невозможность совершения бытовых и учебных действий без умения 
осуществлять информационный поиск и обработку полученных данных. 80% опрошенных посчитало, что информационная 
грамотность необходима не только для выполнения профессиональных задач, но и для трудоустройства. Среди других 
ответов были названы: обеспечение включения в информационное общество, особенности которого требуют 
компетентности в вопросе управления информацией (64%), предупреждение и недопущение случаев нарушения 
безопасности, возникающих при недостаточной осведомленности людей (57%). 

На вопрос «Что, по Вашему мнению, оказывает преобладающее влияние на развитие информационной грамотности 
студентов?» были получены такие ответы, как: совокупность используемых в образовательном процессе традиционных и 
современных методов и средств (42%), разнообразие форм учебной деятельности (25%), внутренние мотивы и склонности 
студентов, влияющие на их потребности и восприятие осуществляемого воздействия (22%), уровень информационной 
грамотности педагогического состава и его умение организовывать эффективный учебный процесс (11%). Такая статистика 
показывает, что студенты отводят ключевую роль педагогам и используемым им способам построения деятельности 
обучающихся. 

Следующим был задан вопрос о том, как влияет распространение цифровых технологий на уровень развития 
информационной грамотности и информационной культуры. Большая часть респондентов отметила их повышение, что 
объясняется расширением круга источников информации и способов ее представления (аудио-, видеоматериалы, графики, 
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иллюстрации и другие) (67%). При это некоторые студенты указали на ухудшение некоторых аспектов информационной 
грамотности в виду использования искусственного интеллекта, возможности которого позволяют получить готовые данные, 
что исключает необходимость самостоятельного поиска нужных сведений (33%). Существование подобных инструментов 
значительно облегчает работу, когда нужно уточнить некоторые вопросы, однако повсеместное их использование негативно 
сказывается на познавательной активности обучающихся, а также на их творческом потенциале и критическом мышлении. 

В завершение необходимо было выяснить, какие существуют способы поддержания и повышения информационной 
грамотности после завершения обучения. Были получены следующие ответы: регулярное прохождение курсов, 
направленных на совершенствование профессиональной компетентности (100%), нахождение достоверных новостных 
источников и проверка подлинности информации, поступающей извне (80%), заострение внимания на случаях нарушения 
кибербезопасности и составление выводов о поведении в сети (71%), ознакомление с различными способами повышения 
эффективности работы с цифровыми устройствами (например, использование горячих клавиш и специальных программ) 
(65%), анализ интернет-сообществ, а также сайтов организаций, отзывов на них, что создает базу для осуществления 
мыслительной деятельности (37%). Наиболее активная фаза развития информационной грамотности приходится на время 
обучения студентов в образовательных организациях, что связано с многообразием решаемых задач по изучаемым учебным 
дисциплинам, каждая из которых характеризуется особыми требованиями, которые студентам необходимо учитывать при 
подготовке к занятиям. Несмотря на это, повседневные и трудовые вопросы также не обходятся без мыслительной 
активности, необходимой для соблюдения безопасности, обеспечения эффективной и качественной работы, 
усовершенствования трудовых процессов и соответствия вызовам цифровизации и информационного общества. 

Выводы. Информационная грамотность в научном поле рассматривается с нескольких сторон. Одни исследователи 
определяют ее через взаимодействие со всем объемом накопленной информации, находящейся в распоряжении человека и 
общества, другие – изучают через призму цифровых технологий и их возможностей. Многие связывают информационную 
грамотность с вопросами кибербезопасности и соблюдением правил пользования интернет-пространством. Несмотря на 
многообразие трактовок данного термина, учет каждого из них позволяет в полной мере осознать его сущность. Понятие 
информационной грамотности является многоаспектным и предполагает развитие критического мышления, рациональное 
оперирование информацией без которого представляется невозможным. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что студенты рассматривают информационную грамотность в 
контексте всей информации в целом и цифровой ее формы в частности, которая особенно актуальна в настоящее время, 
когда цифровые устройства, инструменты и интернет-пространство являются важнейшей частью жизни и 
профессиональной деятельности. Обучающиеся понимают важность постоянного развития информационной грамотности в 
современном мире, где знание правил обращения с любыми видами информации необходимо не только для 
осведомленности в актуальных изменениях, но и для обеспечения безопасности, как в настоящей, так и в виртуальной 
действительности. Студенты отводят ключевую роль педагогам и используемым им способам построения деятельности 
обучающихся и отмечают, что после завершения обучения развитие информационной грамотности должно продолжаться 
посредством других способов, связанных с повседневной и трудовой деятельностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию использования искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности 

преподавателей высших учебных заведений. Рассматриваются современные возможности применения ИИ для 
персонализации обучения, автоматизации оценки знаний и подготовки учебных материалов, а также анализа 
образовательных данных. Особое внимание уделено проблемам и рискам, связанным с этическими аспектами, 
предвзятостью алгоритмов и возможным снижением роли преподавателя. В статье также предлагаются практические 
рекомендации по эффективной интеграции ИИ в образовательный процесс и обсуждаются перспективы дальнейших 
исследований в этой области. Работа направлена на выявление потенциала ИИ для повышения качества высшего 
образования при соблюдении необходимых этических стандартов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшее образование, персонализированное обучение, автоматизация 
оценки знаний, этические аспекты. 

Annotation. The article is devoted to the study of the use of artificial intelligence (AI) in the activities of teachers of higher 
educational institutions. Modern possibilities of using AI for personalizing learning, automating knowledge assessment and 
preparation of educational materials, as well as analyzing educational data are considered. Special attention is paid to the problems 
and risks associated with ethical aspects, algorithm bias, and a possible reduction in the role of the teacher. The article also offers 
practical recommendations for the effective integration of AI into the educational process and discusses the prospects for further 
research in this area. The work is aimed at identifying the potential and improving the quality of higher education while meeting the 
necessary ethical standards. 

Key words: artificial intelligence, higher education, personalized learning, automation of knowledge assessment, ethical aspects. 
 
Введение. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно внедряется в различные сферы 

человеческой деятельности, включая образование. В частности, использование ИИ в работе преподавателей высших 
учебных заведений представляет собой важный и перспективный инструмент для улучшения качества образования, 
повышения эффективности учебного процесса и обеспечения персонализированного подхода к обучению. 

Однако, несмотря на значительные возможности, ИИ также вызывает ряд вопросов и опасений, связанных с его 
этическими аспектами, возможностью предвзятости алгоритмов, а также с риском снижения роли преподавателя в 
образовательном процессе. Поэтому исследование применения ИИ в высшем образовании, его возможностей и рисков, а 
также методов интеграции технологий в преподавательскую деятельность является важным для оптимизации 
образовательного процесса. 

Целью данного исследования является анализ современных возможностей и рисков применения искусственного 
интеллекта в работе преподавателя высшей школы. 

Изложение основного материала статьи. Современные исследования подтверждают, что искусственный интеллект 
(ИИ) активно трансформирует образовательную среду, предлагая новые подходы к обучению и взаимодействию между 
преподавателем и студентами. Согласно А.И. Беспалову, ИИ представляет собой совокупность технологий, позволяющих 
автоматизировать аналитические и педагогические процессы, что открывает широкие перспективы для высшего 
образования [2, С. 56]. 

Исторически применение ИИ в образовании началось с адаптивных обучающих систем, направленных на 
персонализацию образовательного процесса. В работах А.В. Федотова и Е.С. Смирновой подчеркивается, что внедрение 
интеллектуальных технологий в преподавательскую деятельность связано с развитием машинного обучения и обработки 
естественного языка, что позволяет повысить эффективность взаимодействия преподавателя со студентами [6, С. 112]. 

Основные направления использования ИИ в высшем образовании можно разделить на несколько ключевых аспектов. 
П.Н. Шевченко выделяет три главных направления: автоматизация оценки знаний, разработка интеллектуальных 
ассистентов для преподавателей и применение образовательной аналитики [7, С. 48]. К.Л. Сидоров дополняет этот 
перечень, указывая на развитие виртуальных лабораторий и симуляторов, которые позволяют студентам приобрести 
практические навыки в безопасной цифровой среде [4, С. 35]. 

Особое внимание исследователи уделяют роли ИИ в обработке больших массивов данных, связанных с обучением 
студентов. О.П. Белов и Т.В. Лисина отмечают, что благодаря технологиям машинного обучения преподаватели могут 
прогнозировать академическую успеваемость студентов, выявлять проблемные зоны и адаптировать учебные программы 
под индивидуальные потребности [1, С. 67]. 

Таким образом, искусственный интеллект становится важным инструментом для повышения качества образования. 
Однако, как отмечает И.В. Минченко, несмотря на очевидные преимущества, важно учитывать и ряд рисков, связанных с 
этическими аспектами использования ИИ в педагогической деятельности, а также с необходимостью подготовки 
преподавателей к работе с новыми технологиями [3, С. 24]. 

Персонализация обучения является одним из самых значительных достижений, обеспечиваемых искусственным 
интеллектом. В последние годы ИИ активно используется для создания адаптивных образовательных платформ, которые 
способны подстраивать содержание и темп обучения под индивидуальные потребности студентов. А.И. Беспалов отмечает, 
что такие платформы, используя данные о текущем уровне знаний студентов, могут подбирать наиболее подходящий 
контент, что способствует более глубокому усвоению материала и улучшению мотивации к обучению [2, С. 75]. 

Эта способность ИИ позволяет преподавателю более точно настроить образовательный процесс, обеспечивая каждому 
студенту наиболее эффективную траекторию обучения. В свою очередь, А.В. Федотов подчеркивает важность интеграции 
анализа успехов и проблемных областей студентов в реальном времени, что дает возможность оперативно корректировать 
учебный процесс и помогает повысить качество усвоения материала [6, С. 118]. Таким образом, использование адаптивных 
систем позволяет преподавателям создать более гибкую и эффективную образовательную среду. 
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Другим важным аспектом использования ИИ в образовательном процессе является автоматизация оценки знаний 
студентов и предоставление оперативной обратной связи. Системы, основанные на ИИ, способны не только проверять 
тесты и задания, но и предоставлять детализированные отчеты о результатах, что значительно ускоряет процесс оценки. В 
своей работе К.Л. Сидоров отмечает, что такие системы могут автоматически подбирать задания в зависимости от уровня 
усвоения материала, а также предоставлять рекомендации по улучшению результатов студентов [4, С. 50]. Применение ИИ 
в этой сфере позволяет преподавателям значительно сэкономить время, которое обычно тратится на ручную проверку, и 
сосредоточиться на более сложных аспектах работы с учащимися. Более того, автоматизация обратной связи делает этот 
процесс более объективным и менее подверженным человеческому фактору, что, в свою очередь, способствует улучшению 
качества образовательного процесса и повышению доверия студентов к системе оценивания. 

ИИ также является эффективным инструментом для поддержки преподавателей в процессе подготовки учебных 
материалов. О.П. Белов и Т.В. Лисина подчеркивают, что с помощью интеллектуальных ассистентов можно ускорить 
создание тестов, презентаций, лекций и других учебных материалов, а также генерировать различные виды контента, 
который отвечает современным требованиям к обучению [1, С. 72]. Например, автоматическое создание тестов на основе 
учебных материалов и рекомендаций по их структуре позволяет преподавателю значительно сэкономить время, которое он 
бы потратил на самостоятельное составление этих заданий. 

Прогнозирование академического успеха студентов на основе анализа образовательных данных является еще одним 
важным направлением использования ИИ в высшем образовании. И.В. Минченко отмечает, что системы, основанные на 
анализе больших данных, могут предсказать вероятность успешной сдачи экзаменов, а также выявить студентов, которые 
могут столкнуться с проблемами в обучении [3, С. 28]. Эти системы помогают преподавателям вовремя корректировать 
учебные планы и предложить студентам дополнительные ресурсы для улучшения их успехов. Кроме того, такие технологии 
открывают новые возможности для разработки систем мониторинга, которые автоматически собирают данные о ходе 
обучения и помогают предсказывать результаты, что значительно повышает качество образовательного процесса. 

Таким образом, искусственный интеллект предоставляет преподавателям высшей школы мощные инструменты для 
оптимизации образовательного процесса, персонализации обучения, повышения точности оценки и улучшения качества 
обратной связи. Однако для эффективного использования этих возможностей необходимы как техническая подготовка 
преподавателей, так и внимание к этическим аспектам применения технологий. 

Использование ИИ в образовании сопровождается рядом рисков и проблем, которые могут затруднить его эффективное 
внедрение. Основные вызовы касаются этических и правовых аспектов, достоверности алгоритмов, безопасности данных и 
изменения роли преподавателя. 

Одним из ключевых вопросов является ответственность за решения, принимаемые ИИ-системами. Как отмечает                 
А.И. Беспалов, ошибка системы при оценке знаний или принятии решений о продвижении студентов может привести к 
несправедливым результатам [2, С. 80]. Вдобавок, использование данных студентов для обучения алгоритмов ставит под 
вопрос защиту личной информации. А.В. Федотов подчеркивает необходимость разработки четких правовых норм для 
обеспечения конфиденциальности и прозрачности в использовании ИИ в образовательных учреждениях [6, С. 125]. 

Проблема предвзятости алгоритмов, обученных на исторических данных, может повлиять на объективность принятия 
решений в образовательном процессе. И.В. Минченко отмечает, что такие алгоритмы могут усиливать существующие 
предвзятости, что в итоге приведет к несправедливым результатам, например, в оценке знаний студентов [3, С. 31]. 
Невозможность учесть разнообразие обучающих данных может ограничить доступ к качественному обучению для 
некоторых групп студентов. 

Применение ИИ вызывает опасения по поводу утраты традиционных педагогических функций. П.Н. Шевченко 
подчеркивает, что слишком большая автоматизация может снизить значение преподавателя как наставника и морального 
ориентирования для студентов [7, С. 55]. В результате, в образовательном процессе может снизиться качество 
межличностного взаимодействия, важного для эффективного обучения и развития студентов. 

Еще одной значимой проблемой является защита данных и безопасность образовательных систем, использующих ИИ. 
Как указывает К.Л. Сидоров, образовательные платформы, основанные на ИИ, собирают и обрабатывают большое 
количество персональных данных студентов, что ставит под угрозу их безопасность в случае утечек или атак [4, С. 52]. 
Важно, чтобы системы, использующие ИИ, были защищены от кибератак, а также соблюдали стандарты безопасности и 
конфиденциальности, гарантируя, что персональная информация студентов не будет использована неправомерно. В этой 
связи необходимы усилия по разработке и внедрению надежных механизмов защиты данных и обеспечения их 
безопасности в цифровых образовательных платформах. 

Применение ИИ в образовательном процессе сопряжено с рядом рисков, которые требуют внимательного подхода и 
развития соответствующих этических, правовых и технических стандартов. При правильно организованном применении ИИ 
можно минимизировать эти риски, обеспечив при этом качество и безопасность образовательного процесса. 

Интеграция искусственного интеллекта в деятельность преподавателя высшей школы требует тщательного подхода и 
соблюдения ряда принципов, направленных на повышение эффективности образовательного процесса. Важно, чтобы 
использование ИИ не только соответствовало целям образования, но и способствовало развитию традиционных 
педагогических функций, таких как наставничество и межличностное взаимодействие. 

Важнейшими принципами эффективного применения ИИ в образовательном процессе являются адаптивность, 
прозрачность и этичность. А.И. Беспалов отмечает, что ИИ должен быть интегрирован таким образом, чтобы он учитывал 
индивидуальные потребности студентов, обеспечивая возможность для адаптации образовательных материалов под их 
уровень знаний и интересы [2, С. 87]. 

Прозрачность работы ИИ-систем также имеет ключевое значение. Как утверждает А.В. Федотов, преподаватели 
должны понимать, как принимаются решения в интеллектуальных системах, и иметь возможность вмешиваться в процессы 
их работы, если это необходимо [6, С. 133]. Этичность же предполагает соблюдение прав студентов на конфиденциальность 
и защиту данных, что особенно важно при использовании ИИ в образовательных системах. 

Внедрение ИИ должно дополнять, а не заменять традиционные методы, такие как живое общение, работа в группах и 
наставничество. П.Н. Шевченко отмечает, что сочетание технологий с личным участием преподавателя создает более 
эффективную образовательную среду, где ИИ ускоряет и улучшает обучение, а преподаватель сохраняет роль                     
наставника [7, С. 60]. 

Преподаватели должны обладать высокой цифровой грамотностью для эффективного использования ИИ. О.П. Белов и 
Т.В. Лисина подчеркивают, что важно обучать преподавателей цифровым навыкам, включая работу с ИИ-системами и 
образовательными платформами, чтобы повысить качество преподавания и вовлеченность студентов [1, С. 78]. 

Перспективы ИИ включают создание более совершенных адаптивных систем, которые будут персонализировать 
обучение и предсказывать потребности студентов. И.В. Минченко прогнозирует, что в будущем ИИ будет автоматически 
адаптировать материалы и оценивать эффективность методов обучения в реальном времени [3, С. 36]. 
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Также стоит отметить перспективы развития интеллектуальных ассистентов для преподавателей, которые смогут 
автоматически генерировать учебные материалы, предоставлять обратную связь и помогать в организации учебного 
процесса. В результате таких инноваций, как ожидается, повысится эффективность и качество образования. 

Таким образом, успешная интеграция ИИ в деятельность преподавателя высшей школы требует соблюдения ряда 
принципов и рекомендаций, направленных на сохранение баланса между новыми технологиями и традиционными 
методами обучения. Важнейшим фактором успеха является повышение цифровой грамотности преподавателей и готовность 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям образовательной среды. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы по теме использования 
искусственного интеллекта в работе преподавателя высшей школы: 

ИИ представляет собой мощный инструмент, который может существенно улучшить процессы обучения, повысить 
персонализацию образовательного процесса и повысить качество обратной связи со студентами. 

Современные возможности ИИ включают автоматизацию оценки знаний, поддержку преподавателей в подготовке 
учебных материалов и анализ образовательных данных, что способствует улучшению процесса преподавания и 
обучаемости студентов. 

Риски и вызовы применения ИИ связаны с этическими и правовыми проблемами, такими как защита данных, а также с 
возможной предвзятостью алгоритмов и потенциальным снижением роли преподавателя в образовательном процессе. 

Для эффективной интеграции ИИ в высшем образовании важны такие аспекты, как соблюдение баланса между 
технологиями и традиционными методами, повышение цифровой грамотности преподавателей и создание системы 
обучения, которая бы использовала ИИ как дополнение, а не замену личного общения. 

Перспективы и направления дальнейших исследований в области ИИ в высшем образовании могут включать: 
Разработку более совершенных адаптивных обучающих систем, которые будут учитывать индивидуальные 

особенности студентов и предоставлять персонализированные учебные траектории. 
Изучение методов повышения доверия студентов к образовательным системам, использующим ИИ, а также вопросы 

этики и безопасности при обработке персональных данных. 
Исследование влияния ИИ на роль преподавателя и поиск способов, как сохранить его важную роль как наставника в 

условиях цифровизации образовательного процесса. 
Искусственный интеллект имеет значительный потенциал для трансформации высшего образования, но для успешного 

применения этих технологий необходимо учитывать как технические, так и этические аспекты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Аннотация. В статье представлен обзор современного состояния знаний по проблеме формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей музыкального искусства. Рассмотрены новейшие подходы к определению сущности и 
структуры понятия «профессиональная компетентность учителя музыкального искусства». На основе анализа современных 
музыкально-педагогических научных источников автор формулирует собственную трактовку данного понятия. 
Стратегическим направлением реформирования современного профессионального педагогического образования является 
внедрение компетентностного подхода к обучению и воспитанию студентов, который позволяет реализовать идею 
всесторонней профессиональной подготовки не только как профессионала, но и как всесторонне развитой личности. 
Использование компетентностного подхода в области художественного образования обеспечивает подготовку будущих 
учителей музыкального искусства, способных понимать музыку как социальное явление и использовать ее в 
художественно-воспитательной работе со студентами, способных применять и совершенствовать полученные в процессе 
изучения профессиональных дисциплин знания, способностей и умений в музыкально-образовательной деятельности. 

Ключевые cловa: компетентность, профессиональная компетентность, музыкально-образовательная деятельность, 
будущие учителя музыкального искусства. 

Annotation. The article provides an overview of the current state of knowledge on the problem of the formation of professional 
competence of future teachers of musical art. The latest approaches to defining the essence and structure of the concept of 
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"professional competence of a music teacher" are considered. Based on the analysis of modern musical and pedagogical scientific 
sources, the author formulates his own interpretation of this concept. The strategic direction of reforming modern professional 
teacher education is the introduction of a competence-based approach to teaching and educating students, which allows them to 
realize the idea of comprehensive professional training not only as a professional, but also as a comprehensively developed 
personality. The use of a competence-based approach in the field of art education ensures the training of future music teachers who 
are able to understand music as a social phenomenon and use it in artistic and educational work with students, who are able to apply 
and improve the knowledge, abilities and skills acquired in the process of studying professional disciplines in music education. 

Key words: competence, professional competence, musical and educational activities, future teachers of musical art. 
 
Введение. В условиях интеграционных процессов в образовательном пространстве особую актуальность приобретает 

проблема повышения уровня педагогического профессионализма будущих учителей и формирования у них необходимых 
для образовательной деятельности знаний, умений и навыков. С целью выполнения поставленных перед современным 
профессионально-педагогическим образованием задач стратегическим направлением ее реформирования выступает 
введение компетентностного подхода к обучению и воспитанию студенческой молодежи, что дает возможность реализовывать 
идею основательной подготовки специалиста не только как профессионала, но и как всесторонне развитой личности. 

Использование компетентностного подхода в области художественного образования предвидит подготовку будущих 
учителей музыкального искусства, которые способны осознавать музыку как явление общественной жизни и использования 
ее в художественно-воспитательной роботе из школьниками, способные применять и совершенствовать полученные в 
процессе изучения профессиональных дисциплин знания, умения и навыки во время музыкально-образовательной 
деятельности. 

Несмотря на ряд представленных работ, проблема формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
музыкального искусства еще не получала достойного теоретического осмысления и практического воплощения. Так, 
уточнения сущности требуют понятия «компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность учителя 
музыкального искусства». Учитывая это целью статьи является обзор современного состояния исследования проблемы 
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов-музыкантов и формулировка на этой основе 
авторской трактовки концепта «профессиональная компетентность учителя музыкального искусства». 

Изложение основного материала статьи. Анализируя научные источники отмечаем, что на нынешнем этапе развития 
педагогической науки исследователи не пришли к общему мнению в трактовке понятий «компетентность», «компетенция», 
«профессиональная компетентность» и определении их структурных компонентов. Да, H. Бибик утверждает, что 
компетентность – это интегрированный результат образования, что «предшествует смещению акцентов с накопления 
нормативно определенных знаний, умений и навыков на формирование и развитие умений действовать, применять опыт в 
проблемных условиях» [1, С. 44]. И. Зязун раскрывает компетентность как способность решать образовательные задачи, 
требующие определенного уровня знаний, умений, навыков, опыта [3, С. 13]. 

Соглашаемся с исследователями (И. Полубоярина, Л. Гаврилова, A. Хуторский и другие), которые, разграничивая 
понятия «компетентность» и «компетенция», трактуют концепт «компетенция» как систему знаний, умений и навыков, 
необходных для практичной деятельности. Компетентность учителя при этом рассматривается учеными как владение 
набором определенных компетенций и способностью применить их в образовательной деятельности. 

Определение профессиональной компетентности учителя музыкального искусства основывается на общепедагогическом 
толковании этого концепта. Так И. Зязун характеризует профессионально-педагогическую компетентность как «готовность 
и способность человека профессионально выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в обществе в 
настоящее время нормами и стандартами» и к ее содержанию считает надлежащими знания (предмета, методики его 
преподавания, педагогики и психологии), уровень развития профессионального самосознания, индивидуально-типичные 
особенности и профессионально значимые качества [2, С. 64]. По мнению А. Савченко, профессиональная компетентность 
педагога – это интегрированный результат преобретения личностью знаний, умений, навыков, индивидуального опыта, 
профессиональной деятельности [1, С. 42]. A. Хуторский и Л. Хуторская рассматривают профессиональную компетентность 
как совершенное владение соответствующей компетенцией. 

Важным для нашего исследования является трактовка профессиональной компетентности учителя музыкального 
искусства И. Полубояриной, которая рассматривается исследовательницей как интегративное образование из ключевых 
компетенностей – комплекса музыкально-педагогических знаний, умений, навыков, музыкальных способностей, качеств 
личности. Результатом сформированности профессиональной компетентности, по ее мнению, является готовность будущих 
учителей музыкального искусства к педагогической и творческой деятельности в общеобразовательной школе [4, С. 382]. 

Ученый считает, что профессиональная компетентность учителя музыкального искусства состоит из трех блоков: 
– личный (личностно-мотивационная, саморегуляционная, этическая, общекультурная, психологическая, социальная, 

гражданская компетентности); 
– коммуникативный (общая и профессиональная музыкальная коммуникативная компетентность); 
– деятельностный (методологическая, дидактическая, музыкально-практическая, научно-творческая, управленческая и 

организационная компетенности) [4, С. 9]. 
Собственное понимание профессиональной компетентности учителя музыкального искусства формулирует                     

H. Юдзионок: это – «личностно-профессиональное качество, определяющее его способность к постижению художественно-
содержательной сущности музыкальных произведений и их материально-звукового воплощения, служит подтруниванием 
создания новых сфер профессиональной деятельности (в частности просветительского направления) и получение опыта 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям музыкального искусства» [5, С. 9]. 

В исследовании H. Мурованной профессиональная компетентность педагога-музыканта рассматривается как сложное, 
интегративное образование, в котором раскрывается совокупность его знаний, умений, опыта, мотивации и личных качеств, 
обуславливается готовностью к активному выполнению педагогической деятельности. Автор выделяет ключевые, 
операционные и интеллектуально-педагогические компетенции, которые образуют структуру профессиональной 
компетентности. 

По мнению Л. Пастушенко, профессиональная компетентность учителя музыкального искусства сочетает специальную 
(общепедагогическую, дирижерскую, инструментальную, вокальную, исполнительскую, музыковедческую, 
исследовательскую), социальную и личную подготовку. В ее структуре ученый выделяет следующие компоненты: 

– мотивационно-ценностный (развитие познавательной мотивации; стимулирование профессиональной мотивации; 
наличие профессионального идеала и профессиональных ценностей); 

– когнитивно-познавательный (накопление системы профессиональных знаний, осознание ценностной значимости 
музыкально-педагогической деятельности; поиск новых знаний, связанных со спецификой роботы с детским творческим 
коллективом; знание стилевых особенностей и специфики исполнения произведений разных эпох); 
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– деятельностно-креативный (способность определять музыкальные способности учащихся; корректировать недостатки 
в музыкальном развитии школьников; 

– планировать и организовывать уроки музыкального искусства и индивидуальные занятия с отдельными учащимися; 
развивать вокально-слуховые способности и способствовать музыкальному развитию учащихся) [4, С. 54]. 

Рассматривая формирование профессиональной компетентности будущих специалистов художественных 
специальностей способами арт-педагогики, предлагаем такое определение концепта «профессиональная компетентность 
будущего специалиста художественного профиля»: это «сложная многоуровневая характеристика личности специалиста 
художественной специальности, включающая соответствующие знания, умения, навыки, профессионально-личностные 
качества и мотивацию к художественно-профессиональной деятельности, сформированные на основе применения способов 
арт-педагогики». Автор разделяет компетенции на ключевые, социальные, профессиональные, общекультурные, 
информационно-технологические, коммуникативные, образовательные. 

M. Михаськова трактует профессиональную компетентность учителя музыкального искусства как способность к 
музыкально-образовательной деятельности на основе музыкально-педагогических знаний и умений, опыта эмоционально-
ценностного отношения к явлениям музыкального искусства, соответствия общественным требованиям и ценностям. Автор 
прослеживает взаимосвязь и взаимозависимость структурных компонентов профессиональной компетентности будущего 
учителя музыки, среди которых когнитивный (музыкально-теоретические, технологические и методические знания), 
практически-творческий (совокупность музыкально-эстетического опыта, музыкально-исполнительских умений, творческой 
самостоятельности) и ценностно-ориентационный (ценностные ориентации, вкусы, идеалы, мотивы) компоненты [2, С. 68]. 

Обращаем внимание на исследование Л. Гавриловой, которая рассматривает профессиональную компетентность как 
своеобразный педагогический феномен, интегральное качество личности, специфика которой заключается в сочетании 
психолого-педагогической, профессионально-музыкальной и информационно-коммуникационной компетенций. Соглашаемся 
с исследовательницей в том, что сформированность этой компетентности дает практическую готовность к осуществлению 
музыкально-педагогической деятельности в школе [1, С. 656]. 

Более узкие аспекты проблемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя музыкального 
искусства освещены в исследованиях таких ученых: 

– O. Боднар, выделяющая вокально-педагогическую компетентность как самостоятельный компонент профессиональной 
подготовки учителя музыкального искусства, определяет пути ее развития; понимает ее как уровневую составную часть 
профессионализма, охватывающую личные характеристики, теоретические знания и практические способности педагога; 

– O. Горбенко, диссертационное исследование которой посвящено формированию музыкально-исполнительской 
компетентности будущего учителя музыкального искусства в процессе специальной подготовки. Автор подчеркивает, что 
музыкально-исполнительская компетентность является динамической интегрированной системой, которая включает 
ценностно-мотивационный, когнитивный, операционно-технологический, самостоятельно-творческий и рефлексивно-
оценочный компоненты. 

В современной музыкальной педагогике используются также понятия «полихудожественная компетентность» 
(O. Боблиенко) и «этно-культурная компетентность» (Л. Соляр). 

Полихудожественную компетентность O. Боблиенко трактует как способность студента на основе специальных знаний, 
владение алгоритмом решения музыкально-педагогических задач и профессионально-исполнительского мастерства к 
осуществлению полихудожественного воспитания учащихся как личностно-сориентированного планомерного привлечения 
их к различным видам искусства в их взаимодействии, результатом которого является формирование полихудожественного 
сознания и способности к полихудожественной деятельности, что обеспечивает художественно-творческую самореализацию 
личности ученика. В структуре полихудожественной компетентности исследовательница выделяет когнитивный, 
профессионально-исполнительный, креативный и эмоционально-рефлексивный компоненты. 

Л. Соляр интерпретирует концепт «этнокультурная компетентность» как интегративное личностное образование, 
отличающееся высоким уровнем знаний о верованиях, традициях, обычаях, обрядах определенного этноса; владение 
способами передачи системы этнокультурных знаний, умений и навыков, которые пребывают в постоянном развитии и 
совершенствовании в пределах определенной этнокультуры, а также механизмами донесения следующим поколением 
этнокультурного опыта, транслятором которого является педагог». По ее мнению, этнокультурная компетентность 
педагога-музыканта содержит следующие компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивно-креативный, эмоционально-
рефлексивный и оценочно-результирующий. На основе этого исследователем разработана авторская сэндвич-модель 
формирования этнокультурной компетентности будущих учителей музыкального искусства. 

Выводы. Итак, проблема формирования и повышения уровня профессиональной компетентности будущих учителей 
музыкального искусства является в настоящее время одним из актуальных направлений исследования в области 
художественной педагогики. 

Понятие «профессиональная компетентность учителя музыкального искусства» толкуется по-разному: интегративное 
образование из ключевых компетентностей (H. Каменная, И. Полубоярина,); качество и характеристика личности 
(T. Руденька, Л. Гаврилова, H. Юдзионок); способность к практической деятельности (M. Михаськова); сочетание 
специальной, социальной и личностной подготовки (Л. Пастушенко). Некоторые ученые рассматривают лишь отдельные 
структурные компоненты профессиональной компетенности учителя музыкального искусства, такие как: вокально-
педагогический (O. Боднар), музыкально-исполнительский (O. Горбенко), художественно-информационный и др. 

Анализируя научные источники, мы пришли к заключению, что профессиональная компетентность будущего учителя 
музыкального искусства – это интегративное образование, объединяющее профессиональные знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения профессиональных дисциплин в высшем учебном заведении, и предвидят 
способность к музыкально-педагогической, творческой и инструментально-исполнительской деятельности. 

Перспективу дальнейших научных поисков видим в исследовании образовательных технологий, способствующих 
формированию и развитию профессиональной компетентности будущих учителей музыкального искусства в процессе 
специальной подготовки. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития познавательного интереса детей младшего школьного 

возраста. В данной работе уточнена сущность понятий «познавательный интерес», «интегрированный урок», 
«интегрированные задания». Характеризуются предмет и особенности развития познавательного интереса у обучающихся. 
Особое внимание направлено на раскрытие широких возможностей интеграции содержания учебных предметов как 
средства развития познавательного интереса младших школьников. Автор раскрывает дидактические принципы проведения 
интегрированного урока. Представлен пошаговый алгоритм разработки интегрированного задания и приведены примеры их 
использования в процессе обучения в начальной школе. 

Ключевые слова: познавательный интерес», интеграция, интегрированный урок, интегрированные задания, младшие 
школьники. 

Annotation. The article is devoted to the urgent problem of the development of cognitive interest in children of primary school 
age. In this paper, the essence of the concepts of "cognitive interest", "integrated lesson", and "integrated tasks" is clarified. The 
subject and features of the development of cognitive interest among students are characterized. Special attention is focused on 
revealing the broad possibilities of integrating the content of educational subjects as a means of developing the cognitive interest of 
younger schoolchildren. The author reveals the didactic principles of conducting an integrated lesson. A step-by-step algorithm for 
developing an integrated task is presented and examples of their use in the learning process in elementary school are given. 

Key words: cognitive interest, integration, integrated lesson, integrated tasks, primary school students. 
 
Введение. В начальной школе, когда для ребенка открываются новые горизонты познания окружающего мира, важной 

задачей является развитие познавательного интереса, поскольку именно он становится той движущей силой, которая ведет 
младшего школьника по дороге открытия знаний, нового взгляда на существующую реальность. 

Интерес к познанию и открытию для себя законов мироустройства – это тот механизм, который стимулирует у детей 
младшего школьного возраста развитие всех психических процессов, качеств личности, способствующих стремлению 
ребенка к саморазвитию. Познавательный интерес помогает преодолевать временные неудачи, сохраняя заинтересованность 
продолжать путь к познанию длиною в целую жизнь, содействует развитию личности, формированию мировосприятия 
обучающихся. 

В младшем школьном возрасте познавательная деятельность осуществляется посредством активного восприятия 
объектов и явлений окружающего мира. Этот процесс начинается с активного изучения родного края, своей малой Родины. 
Изучение родного края играет важную роль в формировании у подрастающего поколения не только основы знаний о его 
исторических, культурных и природных особенностях, но и в развитии нравственных, эстетических и гражданских 
ценностей. Особую значимость этот процесс приобретает в контексте начального образования, когда закладывается 
фундамент любви к родной земле, уважения к традициям и культуре своего народа. 

ФГОС НОО направлен на «формирование у обучающихся системных знаний» [7]. Восприятие и осознание единства и 
целостности устройства мироздания, взаимосвязи его составных частей требует, как правило, объединения и расширения 
тех знаний, которые получены при изучении отдельных тем и предметов на этапе первой ступени образования. Для более 
глубокого и полного создания единой картины мироустройства необходима интеграция представлений и понятий, 
формируемых в начальной школе, установление между ними взаимозависимостей и взаимосвязей. Одним из средств, 
стимулирующих развитие познавательного интереса, являются интегрированные задания, открывающие возможность 
обучающимся расширить горизонты знаний. 

Цель статьи: раскрыть возможности развития познавательного интереса к изучению родного края посредством 
интегрированных заданий. 

Изложение основного материала статьи. Познавательный интерес является специфическим мотивом деятельности, 
связанный с развитием личности и проявляется как стремление узнать новое или неизведанное. 

В современной педагогической науке различные аспекты развития познавательного интереса рассматривали А.Ю. Дейкина, 
Т.А. Ильина, А.А. Кивилева, А.В. Лебедева, Н.Г. Морозова, Ф.К. Савина, И.Н. Соколовская, Г.И. Щукина и др. 

В соответствии с мнением Г.И. Щукиной, познавательный интерес способствует проникновению в познание сути и 
многообразия действительности, законов и закономерностей окружающего мира, идентификации своей биологической и 
социальной целостности [8]. 

А.А. Кивилева и И.Н. Соколовская выделяют следующие признаки познавательного интереса: внутренняя потребность 
к осмыслению нового, его встраивание в систему уже сложившейся картины мироустройства, ведущая к дальнейшей 
глубокой трансформации психических процессов, что способствует расширению кругозора личности [3]. 

Как считает Л.Н. Вавилова, формирование научного мировоззрения, включающего комплекс естественнонаучных знаний, 
повышается за счет их интеграции [2]. В данном контексте интегрированные уроки выступают эффективным инструментом, 
способствующим углублению интереса к изучению родного края, т.к. они позволяют интегрировать информацию из 
различных дисциплин, создавая полное представление об окружающем мире. Интегрированные подходы в образовании 
направлены на создание более цельной и многогранной картины мироустройства у обучающихся. 
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Вопросам изучения родного края посредством интегрированных уроков посвящены труды Г.Л. Харитоненко,                     
Е.Н. Козловой, Д.Г. Михеевой и др. 

Как определяют Е.И. Козлова, Г.Л. Харитоненко, «интегрированный урок» подразумевает под собой возможность 
объединения содержания дисциплин начальной школы для решения вопроса, лежащего на стыке наук, с целью формирования 
новых способов целостного восприятия окружающей действительности [4]. 

Интеграция представлений и понятий о истории и культуре родного края, разрозненно содержащиеся в различных 
темах дисциплин начальной школы, детерминирует пропедевтический характер познавательной деятельности 
обучающихся. В связи с этим, интегрированные уроки, представляет собой эффективное средство стимулирования 
познавательного интереса у младших школьников. 

Важно отметить, что для организации интегрированных уроков, как выделяет Д.Г. Михеева, нужно учитывать 
основные принципы обучения [5, C. 127]. Охарактеризуем их: 

– согласно принципу наглядности, происходит подбор необходимых наглядных материалов, которые будут 
использоваться в ходе урока для того, чтобы обучающиеся более полноценно понимали информацию, хорошо запоминали и 
смогли в дальнейшем воспроизвести ее; 

– принцип учета опыта обучающихся подразумевает, что опираясь на уже имеющиеся знания и умения, приобретение 
младшими школьниками нового опыта будет происходить гораздо быстрее и эффективнее. Коммуникативная 
направленность обучения создает мотивацию и обеспечивает необходимой средой для коммуникации; 

– принцип игровой основы выполняет мотивационную и побудительную функцию. В игровой деятельности 
обучающиеся активнее выполняют учебные задания и преодолевают трудности. Играя, ребенок входит в состояние полета 
мысли, воображения и творчества, что благоприятно отражается на его всестороннем развитии, на способности более 
глубинному и нестандартному освоению знаний и их интерпретации; 

– благодаря принципу комплексной реализации целей связаны все составляющие учебного процесса в единстве и 
многообразии [5]. 

В.П. Назаретян предлагает такие условия интеграции содержания образования: идентичность учебного материала 
ведущих тем предметов; их логичная взаимосвязь [6]. 

Тематическая близость изучаемого материала позволяет объединить формируемые понятия в рамках интегрированного 
урока, а получаемые школьниками знания взаимосвязаны и близки по содержанию. Например, на литературном чтении при 
изучении сказок или рассказов о животных, можно спросить у обучающих, что они знают про этих животных. Близость 
содержания позволяет обучающимся глубже усваивать знания, так как они устанавливают взаимосвязь между изучаемым 
материалом и могут применять свои знания в разных сферах. 

Логичная взаимосвязь предметов подразумевает наличие четкой логики и последовательности в объединении 
предметов. Например, при использовании собранного гербария в рамках изучения предмета «Окружающий мир», можно 
понять, как рисовать определенные листья деревьев или кустарников, цветы и другие природные объекты на уроках 
изобразительного искусства. Логичная взаимосвязь помогает обучающимся осознавать, как знания различных областей 
науки взаимно дополняют друг друга, что способствует созданию полной картины мира. 

Основным дидактическим средством объединения изучаемого материала являются интегрированные задания. Как считает 
Н.В. Беньковская, интегрированные задания «содержат в себе знания из различных предметных областей» [1, C. 275]. 

Согласно Т.В. Яковлевой, для того, чтобы спроектировать интегрированное задание, за основу берется определенный 
школьный предмет, а другие дополнительные предметы помогают расширить сферу познания окружающего мира, 
устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости внутри изучаемого материала, дают возможность применять знания в 
новой практической направленности [9]. 

Как указывает Л.Н. Вавилова, особенность интегрированных заданий заключается в том, что какой-то определенный 
вопрос или проблемная ситуация внутри темы рассматривается под разным углом зрения, с разных позиций научных 
областей [2]. 

Интегрированные задания разрабатываются на основе включения новых знаний, анализа и обобщения знаний разных 
дисциплин. Конечной целью таких заданий является организация познавательной деятельности младших школьников. 

Представим комплекс интегрированных заданий для 1-го класса, способствующих изучению родного края. Большими 
возможностями для применения данного вида заданий обладают уроки окружающего мира. 

При разработки заданий руководствовались таким алгоритмом: 
1. Выявить объект или явление и определить, как мы можем расширить область их познания. 
2. Подобрать темы других предметов для установления взаимосвязей. 
3. Определить тему, тип, этап урока применения самого задания. 
4. Разработать задание для достижения поставленных целей урока. 
Кроме того, выбор темы урока предполагает выявление центрального ядра для установления логических взаимосвязей 

внутри материала. В своей совокупности цель урока – систематизация, обобщение знаний, установление ассоциативных 
связей. Интегрированные задания могут применяться на всех этапах урока, но более целесообразно применять их на этапе 
изучения нового материала. Объем материала отличается большой информативной емкостью. При формулировке 
интегрированного задания следует использовать глаголы в повелительном наклонении, стимулирующие обучающихся к 
познавательной деятельности и достижению планируемого результата. Благоприятные возможности для изучения родного 
края мы видим в интеграции материала всех предметов начального образования. 

Представим примеры интегрированных заданий. Так, на уроке окружающего мира по теме «Где зимуют птицы?» мы 
воспользовались возможностями интеграции с изобразительным искусством, русским языком. Цель данного урока – 
познакомить обучающихся с перелетными и зимующими птицами, зимовке птиц и заботе о пернатых в зимний период, 
пониманию миграционных явлений, вызвать интерес к наблюдению за птицами в естественной среде. 

В начале урока провели опрос, обсудили, какие птицы остаются зимовать в нашей местности, а какие улетают на юг. 
Далее сформулировали проблемный вопрос: «Почему одни птицы улетают на юг, а другие остаются зимовать?». Затем 
предложили обучающимся рассмотреть репродукцию картины «Зимний лес (Вороны)» Е.Д. Поленова и описать птиц, 
изображенных на ней. Следующим этапом перед просмотром учебного фильма обучающимся дали интегрированное задание: 

– Ребята, давайте посмотрит фильм о жизни зимующих птиц. При просмотре видео обратите внимание на внешний вид 
птиц: какая у них форма тела, размеры, окраска. Понаблюдайте за их поведением, как они двигаются, общаются друг с 
другом. Запомните, как выглядит птица. А после просмотра фильма зарисуйте ее. Под рисунком подпишите, какая это 
птица, как ее зовут и почему она осталась зимовать. 

Данное задание способствует лучшему запоминанию внешнего вида и поведения птицы. Также закрепляются навыки 
написания имен собственных. Сам процесс зарисовки вызовет развитие интереса наблюдать за птицами в живой природе. 
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При изучении темы «Нумерация. Числа от 11 до 20» использовали интеграцию предметов «Математика» и «Окружающий 
мир». При составлении задач использовали виды растений и животных родного края. Обучающимся предоставили 
раздаточный материал с изображениями тех животных, которые содержатся в условии задачи. На уроке использовали 
интегрированные задания разного уровня сложности. На первом этапе младшие школьники решали такие задачи: 

1. На озере Сасык-Сиваш живут белые лебеди и утки. Взрослый лебедь весит 15 кг, а утка – 2 кг. Сколько птицы будут 
весить вместе? 

2. Зимой к кормушке за один день прилетело 8 снегирей и 12 воробьев. Сколько всего птиц прилетело к кормушке? 
3. На школьной клумбе распустилось 20 первоцветов. Сначала раскрылось 9 подснежников, а затем – тюльпаны. 

Сколько тюльпанов зацвело на школьной клумбе? 
На втором этапе обучающимся дали интегрированное задание повышенной сложности «Придумай по образцу»: 

«Ребята, а сейчас мы с вами побываем в роли знатоков, сами будем составлять задачи и решать их. Главным условием 
является, чтобы задача включала числа от 11 до 20 и в условии были использованы животные родного края». Младшие 
школьники успешно выполнили данное творческое интегрированное задание. 

На уроке литературного чтения по теме «Пробуждение природы» использовали возможности уроков окружающего 
мира и музыки. Цель: формировать знания о весенних явлениях, развивать музыкальный вкус, музыкальную 
чувствительность средствами музыки и стихотворений. 

Вначале организовали работу над стихотворением С.Я. Маршака «Апрель». В ходе беседы обсудили, о каких признаках 
весны говорит автор, какие звуки природы он услышал, какое настроение возникает при чтении стихотворения. Далее 
прослушали музыкальную композицию П.И. Чайковского «Песня жаворонка» из Детского альбома. Музыка создает 
атмосферу весеннего пробуждения, вдохновляя обучающихся на восприятие природы и ее звуков. Младшим школьникам 
дали задание: «Ребята, закройте глаза и представьте себе, как меняется природа весной. Что вы видели вокруг себя, когда 
слушали музыку? Какие звуки природы слышали? Составьте небольшой рассказ «Пробуждение природы». Данное задание 
способствует эмоциональному погружению в чувственный контакт с природой, тонкому восприятию цветовой и звуковой 
гаммы. 

Разработанные интегрированные задания направлены на развитие познавательного интереса к изучению родного края. 
Выводы. Подводя итоги, заключим, что интегрированные задания способствуют продвижению школьника по пути 

познания и преобразования окружающей действительности, всестороннего мировосприятия того мира, в котором они 
живут. Процесс проектирования заданий осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом. Интегрированные 
задания позволяют обучаемым получать разносторонние знания на стыке разных наук в единстве и взаимосвязи, что 
способствует развитию познавательного интереса к процессу познания родного края, как структуры единого целого. 

Литература: 
1. Беньковская, Н.В. Вопросы проектирования интегрированных заданий для учащихся 7-9-х классов 

общеобразовательной школы / Н.В. Беньковская, О.А. Малыхина // ТОГУ-СТАРТ: Фундаментальные и прикладные 
исследования молодых: материалы V региональной научно-практической конференции. – Хабаровск, 2024. – С. 274-279 

2. Вавилова, Л.Н. Интегрированный урок: особенности, подготовка, проведение / Л.Н. Вавилова // Образование. 
Карьера. Общество. – 2017. – № 3(54). – С. 46-51 

3. Кивилева, А.А. К определению сущности понятия «познавательный интерес» в педагогике / [А.А. Кивилева,                        
И.Н. Соколовская]; под общ. ред. В.Н. Скворцова, Л.М. Кобриной // XIX Царскосельские чтения: материалы международной 
научной конференции, Санкт-Петербург, 21-22 апреля 2015 г. – СПб.: ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2015. – С. 89-92 

4. Козлова, Е.И. Интегрированные уроки как средство повышения мотивации: методические рекомендации / 
Е.И. Козлова, Г.Л. Харитоненко. – Минусинск: КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 2020. – 11 с. 

5. Михеева, Д.Г. Целесообразность интегрированного подхода к организации обучения иностранному языку в младшей 
школе / Д.Г. Михеева // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – 2021. – № 3. – С. 26-29 

6. Назаретян, В.П. Элементы интегрирования на уроках чтения / В.П. Назаретян // Начальная школа. – 1990. – № 9. –       
С. 20-22 

7. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» № 286 [от 31 мая 2021 г. (ред. от 22.01.2024)] 

8. Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – М.: 
Просвещение, 1988. – 208 с. 

9. Яковлева, Т.В. Цели, задачи и особенности проведения интегрированных уроков в начальной школе / Т.В. Яковлева. 
– URL: http://festival.1september.ru/articles/607504/ (дата обращения: 05.01.2024) 

 
 

Педагогика 
УДК 371 
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
и методики их преподавания Гаджибекова Зюльфия Гаджиевна 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет имени Р. Гамзатова» (г. Махачкала); 
кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германских и 
восточных языков и методики преподавания Сагидова Маралхалум Чубановна 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет имени Р. Гамзатова» (г. Махачкала); 
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания Мурзаева Дженнет Мамасиевна 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет имени Р. Гамзатова» (г. Махачкала) 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ 
 

Аннотация. Исследуются основные возможности, присущие цифровым технологиям в плане формирования 
иноязычных компетенций у современного поколения студентов, обучающихся в российских вузах. Особое внимание при 
этом уделяется тем из них, которые могут быть использованы с помощью мобильной электроники. В начале статьи 
соответствующему термину даётся определение. Изучаются также принятые в современной педагогике точки зрения на ход 
процесса освоения иностранных языков будущими специалистами, бакалаврами и магистрами. На основании полученных 
результатов демонстрируются три основных этапа, на каковые он может быть условно разделён. В соответствии с ними 
классифицируются и цифровые технологии, применимые в ходе иноязычной образовательной деятельности. 
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Рассматриваются возможности, присущие некоторым типам мобильных приложений и сервисов в плане оптимизации 
учебной деятельности на каждом этапе. 

Ключевые слова: вузовское образование, преподавание иностранного языка в вузе, цифровые технологии, студент, 
преподаватель. 

Annotation. The article examines the main opportunities inherent in digital technologies in terms of the foreign language 
competencies formation among the students studying at Russian universities modern generation. Special attention is paid to those that 
can be used with the help of mobile electronics. At the beginning of the article, the corresponding term is defined. The points of view 
adopted in modern pedagogy on the mastering foreign languages by future specialists, bachelors and masters course process are also 
studied. Based on the results obtained, three main stages are demonstrated, into which it can be conditionally divided. According to 
them, digital technologies used in the course of foreign language educational activities are also classified. The possibilities inherent 
in some mobile applications and services types in terms of optimizing learning activities at each stage are considered. 

Key words: university education, teaching a foreign language at a university, digital technologies, student, teacher. 
 
Введение. Несмотря на эскалацию международной напряжённости, наблюдаемую на протяжении последнего 

десятилетия, связанную с ней интенсификацию противостояния на экономической, геополитической и культурной аренах, 
факта предельной глобализированности современного мира отрицать нельзя. Этот процесс, вне зависимости от чьей-либо 
воли, прослеживается практически во всех сферах деятельности современного человека. И, конечно, высшее образование 
исключения не составляет (Е.В. Гришина, Л.Н. Данилова, Х.С. Шагбанова). В частности, современным педагогам следует, 
принимая во внимание ключевые особенности описанной выше ситуации, сосредоточиться на поиске новых путей обучения 
иностранным языкам (К.Э. Безукладников, О.В. Вахрушева, Л.Н. Данилова, Б.А. Жигалев, И.Н. Кошелева). 

Необходимость принятия соответствующих мер становится тем более очевидной, если учесть, что традиционная для 
отечественных вузов модель освоения соответствующих дисциплин характеризуется отсутствием аутентичной языковой 
среды (К.Э. Безукладников, О.В. Вахрушева, Е.Н. Горячева, И.Н. Горячева). Следовательно, ей свойственна эффективность 
явно недостаточная в современных условиях. Особенно хорошо это заметно при обучении иноязычной лексике. Методика, 
до сих пор практикуемая в ряде организаций высшего образования, обладает слишком узким спектром инструментов для 
того, чтобы обеспечить успешное овладение студентами новыми лексическими единицами на уровне, приемлемом в 
текущей ситуации [4]. 

Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы современным авторам (Е.И. Архипова, Е.Н. Горячева, 
Б.А. Жигалев, И.С. Москалева, Ю.В. Рысева, С.В. Титова) представляется расширение использования цифровых технологий. 
Оно с определённой вероятностью позволит усовершенствовать инструментарий, содержательную сторону и организацию 
работы студентов с иноязычным материалом. 

Изложение основного материала статьи. Цифровые технологии представляют собой совокупность аппаратных и 
программных средств, возможности которых позволяют пользователям эффективно осуществлять различные действия с 
информацией (К.Э. Безукладников, О.В. Вахрушева, И.Н. Горячева, Е.В. Гришина, И.Н. Кошелева, И.С. Москалева,                   
Х.С. Шагбанова). В числе таких операций авторы (Е.Н. Горячева, Ю.В. Рысева, С.В. Титова), как правило, называют 
следующие: 

˗ неограниченный доступ к информационным ресурсам глобальной сети; 
˗ оперативный обмен полученными таким образом данными между участниками образовательного процесса (в т.ч. 

автоматизированный); 
˗ их оценка и обработка; 
˗ презентация собранной информации. 
На страницах настоящего исследования мы остановимся по преимуществу на программных средствах. В наибольшей 

степени нас будут интересовать те из них, что могут запускаться на мобильных устройствах. Широкое использование 
онлайн-сервисов и приложений, доступных на смартфонах, планшетах и др., позволяет реализовать целый ряд очень 
важных для успешного завершения интересующего нас процесса принципов. При этом не все из них могут получить 
воплощение в образовательной практике посредством использования ноутбуков и ПК [1]. К этим принципам относятся: 

˗ мобильность; 
˗ доступность; 
˗ фактическое снятие ограничений доступа к информационному полю; 
˗ связанные с ними потенции для формирования у студентов самостоятельности и творческого подхода к освоению 

иноязычных компетенций [6]. 
Другими словами использование в обучающем процессе сервисов и приложений, доступных на мобильных гаджетах, 

позволяет эффективно стимулировать развитие не только знаний, умений и навыков, предусмотренных программами 
соответствующих дисциплин, но также и мотивации, креативности и когнитивных способностей учащихся. Современные 
авторы (Е.И. Архипова, О.В. Вахрушева, И.Н. Горячева, Е.В. Гришина, И.Н. Кошелева, Ю.В. Рысева) относят это 
преимущество мобильных технологий к одному из основных цифровых трендов. 

Далее, ход усвоения иноязычных компетенций педагоги-исследователи разбивают на ряд этапов (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Этапы овладения студентами современных организаций высшего образования, действующих на территории РФ, 
иноязычными компетенциями, выделяемые различными педагогами 

 
Автор(ы) Выделяемые этапы 

Семантизация новых лексических единиц 

Автоматизация 
К.Э. Безукладников 
О.В. Вахрушева 
Б.А. Жигалев Дальнейшее совершенствование умений и навыков, обеспечивающих их эффективное применение 

Ознакомление с новым иноязычным материалом 
Его первичное закрепление И.Н. Кошелева 
Развитие навыков применения в различных ситуациях, возникающих по ходу реализации устного 
и письменного общения 
Предъявление студентам нового для них материала 
Тренировка, которая заключается в многократном повторении такового Л.Н. Данилова 
Эффективное использование сформированной системы знаний при реализации 
коммуникационной деятельности 

 
Нетрудно заметить: приведённые выше классификации имеют общую черту. Заключается она в том, что, по мнению их 

авторов, на первых двух этапах активность субъектов образовательных отношений сосредотачивается на развитии 
иноязычных компетенций. На третьем ‒ осуществляется их интеграция в речевую практику. Таким образом, можно 
типологизировать цифровые инструменты в зависимости от конкретных этапов, на которых они применяются (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Типологизация цифровых образовательных технологий в зависимости от этапов 

овладения студентами иностранными языками 
 

Этап Примеры сервисов и 
приложений Особенности применения 

1 Онлайн-словари 

Применяются для начального ознакомления с иноязычными 
коммуникативными единицами при их презентации педагогическим 
работником с параллельной их семантизацией в тех случаях, когда работа 
организована в стенах учебной аудитории. В случае же реализации 
внеаудиторных форм деятельности семантизация самостоятельно 
осуществляется будущими профессионалами (Е.И. Архипова,                          
Б.А. Жигалев, Ю.В. Рысева, С.В. Титова). 

2 

Приложения с функционалом, 
предусматривающим 
использование флэш-карточек 
(англ. ‒ flashcards) [3] 

Повышают эффективность деятельности, направленной на многократное 
повторение осваиваемого лексического материала, автоматизацию 
навыков, а равно первичное закрепление семантизированной лексики. 
Соответственно, на втором этапе освоения лексики главное требование к 
цифровым образовательным технологиям ‒ наличие возможности для 
многократного, систематического обращения, имеющего целью его 
перевод в долговременную память и формирование навыков 
семантически верного воспроизведения лексических единиц в 
корректных формах. Успешность такой деятельности, в свою очередь, 
связана с вовлечением в процесс всех четырёх каналов восприятия 
языкового материала. Студент с необходимостью должен достаточное 
количество раз прочесть изучаемую лексему, услышать её, произнести и 
написать. При этом специфика учебной деятельности даже 
младшекурсников такова, что отработаны зачастую должны быть не одно 
или два, а, скорее, двадцать или тридцать тематически объединённых 
слов и выражений. Подобная активность может и должна быть быть 
организована по преимуществу в рамках самостоятельной работы 
студентов. 

Сервисы, предоставляющие доступ 
к чатам 
Социальные сети [1] 
Приложения для работы с текстами 

3 

Сервисы подкастов 

Программное обеспечение, относимое к этому типу, должно обеспечивать 
эффективную работу студента в четырёх режимах: устная речь, письмо, 
чтение, аудирование [2]. 

 
Теперь необходимо подробнее рассмотреть каждый тип и относимые к нему цифровые инструменты. Прежде всего, 

сегодня существует огромное количество онлайн-словарей, а равно и многофункциональных приложений, в каковые они 
интегрированы [6]. 

Пожалуй, одним из наиболее популярных и вместе с тем характеризующихся наличием черт, позволяющих повысить 
эффективность интересующей нас деятельности на первом этапе, является онлайн-словарь Multitran. В данном мобильном 
приложении используется переводной способ семантизации лексики. Помимо того, что его словарные статьи дают большое 
количество значений англоязычных слов, все они сопровождаются функцией озвучивания. Это, в свою очередь, 
предоставляет обучаемым опору на фонетическую форму слов. Тем самым существенно облегчается процесс их 
запоминания, гарантируется правильность её воспроизведения при заучивании. Более того, функционал данного сервиса 
позволяет соотнести переводимые слова с различными частями речи. Это помогает будущим профессионалам подобрать 
грамматически правильный перевод. 
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Для наиболее полного раскрытия темы настоящей статьи необходимо упомянуть ещё один онлайн-словарь, ‒ 
WordHunt. Помимо семантизации иноязычной лексики переводным способом, а также функции озвучивания он даёт 
примеры употребления осваиваемых лексических единиц на уровнях как словосочетаний, так и предложений. Это в 
немалой степени способствует более полному пониманию студентами способов их контекстуального употребления [3]. 

Следующий этап освоения лексики, как уже говорилось, предусматривает многократное обращение к изучаемому 
материалу. Цель такового ‒ перевод полученных знаний в долговременную память и формирование навыков их корректного 
воспроизведения. Естественно, что формат аудиторной работы не в полной мере позволяет реализовать этот процесс [7]. С 
другой стороны такого рода активность может быть осуществлена по ходу самостоятельной учебной деятельности будущих 
профессионалов. В данном случае сервисы, предусматривающие полноценное использование посредством мобильных 
устройств, подходят практически идеально. Именно они могут в полной мере обеспечить реализацию метода интервальных 
повторений. 

Данная методика базируется на т.н. «кривой забывания», разработанной немецким психологом-экспериментатором 
Германом Эббингаузом (1850-1909). Суть данного метода ‒ в повторении изучаемого иноязычного материала через 
определённые промежутки времени. Это, в свою очередь, позволяет оптимизировать ход и результаты процесса 
запоминания. В свою очередь на базе его ключевых положений в 1970-е гг. другим немецким учёным, Себастьяном 
Лейтнером (1919-1989), был разработан метод флэш-карточек. При его использовании на лицевую сторону каждой такой 
карточки помещается иноязычное слово или словосочетание, на обратную же – перевод такового. Организация процесса 
регулярного использования таких карточек сопряжена с их сортировкой на две группы в зависимости от овладения 
написанными на них лексемами. Изученные карточки откладываются, а проблемные повторяются вплоть до успешного 
усвоения написанных на них лексических единиц [2]. 

Уже в XXI в. данный метод получил новую жизнь благодаря разработке оптимизирующих его применение цифровых 
инструментов. В их числе наиболее известен Flashcards maker. Данная программа предоставляет участникам 
педагогического процесса возможности для генерации двухсторонних карточек, объединяемых в колоды. При этом 
иноязычные слова, выражения и их русскоязычный перевод обладают функцией озвучивания. Автоматизация 
вырабатываемых навыков достигается за счёт многократного повторения лексического материала определённой колоды с 
последующей проверкой запоминания при помощи тестирования [5]. 

Сходным функционалом характеризуется и сервис Quizlet [7]. Он также позволяет самостоятельно создавать флэш-
карточки, в т.ч. на основе документов Word и Exel, а равно и эффективно использовать уже имеющиеся в доступе наборы. 
При этом пользователю доступны четыре режима работы. 

Первый из них, ‒ режим демонстрации. Он даёт возможность сформировать первичный навык владения изучаемыми 
лексическими единицами посредством предъявления иностранных слов и их переводов. При этом порядок их появления 
может быть изменён. Доступны как перевод на русский язык англоязычных слов, так и воспроизводение иноязычных по их 
переводам. 

Режим заучивания представлен двумя функциями – Learn и Speller. Первая из них позволяет демонстрировать 
иноязычное слово, к которому предлагается написать перевод. Speller же формирует у обучающихся навыки орфографии, 
озвучивая иноязычное слово и предлагая затем его написать. В данном режиме происходит запоминание как графической 
формы слова, так и фонетической [7]. 

Следующий режим «Тест». Работая в нём, Quizlet автоматически генерирует четыре вида заданий для всестороннего 
объективного контроля (и при необходимости ‒ коррекции) процесса усвоения необходимых лексических единиц. 

Четвёртый называется Written. Как это следует из его названия (от англ. ‒ towrite ‒ писать), он предлагает студенту 
написать перевод слов и выражений [7]. 

Далее, последний этап развития иноязычных компетенций учащихся предусматривает интеграцию изученного материала 
в коммуникационную деятельность. Приоритет при этом должен отдаваться следующим формам деятельности: устная речь; 
письмо; чтение; аудирование (К.Э. Безукладников, О.В. Вахрушева, Л.Н. Данилова, Б.А. Жигалев, И.Н. Кошелева). 

В целях эффективного развития навыков устной речи смогут быть использованы сетевые сервисы, предоставляющие 
субъектам учебно-воспитательного процесса возможность доступа к чатам. Помимо общения в чате с носителями языка 
многие из них характеризуются и иными функциями, также связанными с рационализацией иноязычного обучения [4]. 

Хороший пример ‒ HelloTalk. В него интегрированы цифровые инструменты, позволяющие студентам работать с 
лексикой и практиковаться в аудировании. Что касается собственно чата, то в данной программе он организован в виде 
социальной сети, которая позволяет писать сообщения, пересылать информацию и устанавливать близкие контакты с 
лицами, для которых изучаемый язык является родным [4]. 

Ход и результаты развития навыков письма могут быть существенно оптимизированы за счёт возможностей популярно 
сайта «ВКонтакте». Например, после освоения на достаточном уровне лексики по заданной теме, студенту можно 
предложить написать эссе на соответствующую тематику. Результат его работы с необходимостью должен включать как 
можно большее количество изученных лексических единиц [7]. Они выкладываются в посты в специально созданном 
сообществе. Также функционал рассматриваемой соцсети целесообразно использовать по ходу обучения с использованием 
метода Case Study. На страничке сообщества публикуется информация, описывающая ту или иную проблемную ситуацию. 

Хорошим материалом для обучения студентов чтению может стать аутентичная литература. Доступ же к ней, в свою 
очередь, существенно упрощается за счёт использования возможностей современных мобильных технологий [1]. 
Примерами таких приложений, являются 2Books и Linga. Они позволяют организовать процесс работы с текстом, 
предоставляя при этом опцию мгновенного перевода отдельных лексем «в один клик». Таким образом вышеозначенные 
программы предоставляют своим пользователям возможности для формирования личных словарей, перенесения туда слов и 
выражений, встреченных в тексте. Соответствующий функционал позволяет превратить чтение аутентичной литературы в 
действенное средство развития иноязычных коммуникативных навыков обучающихся. По мере освоения того или иного 
произведения у них будет формироваться словарь, объединённый его тематикой. 

Эффективно дополняться и расширяться за счёт работы с цифровыми технологиями может также практика 
аудирования [5]. В текущих условиях значимым источником материала для подобной деятельности являются подкасты. 
Соответствующий термин образован от сращения двух английских слов: Apple iPod (название мобильного устройства от 
известной компании Apple) и Broadcast (англ. ‒ трансляция). В целом соответствующий феномен можно определить как 
системы аудио- и видеофайлов, размещённых в сети Интернет (О.В. Вахрушева, И.Н. Горячева, Л.Н. Данилова, Б.А. Жигалев, 
И.Н. Кошелева, С.В. Титова, Х.С. Шагбанова). Среди приложений, позволяющих эффективно работать с подкастами, мы 
можем назвать BBC Learning English, ELI English и др. Все они предоставляют студентам доступ к чрезвычайно широкому 
спектру аудио- и видеоподкастов, объединённых различной тематикой. В данном случае б̀ольшая часть образовательной 
деятельности концентрируется вокруг мультимедийного файла. Он, в свою очередь, сопровождается расшифровкой (англ. ‒ 
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transcript). Особенности соответствующего контента благоприятствуют его успешному применению во время как 
аудиторной работы, так и внеаудиторной (Е.Н. Горячева, Б.А. Жигалев, И.Н. Кошелева). 

Если мы говорим об учебной работе, реализуемой в аудитории, то преподаватель может, например, подобрать перед 
его началом такие подкасты, которые тематически сходны или связаны с изучаемой темой (модулем). На занятии будущим 
профессионалам можно предложить выделить в них те или иные лексические элементы, семантизировать их на основе 
сведений, полученных ранее. В ходе дальнейшей работы с подкастом учащиеся познакомятся с примерами употребления 
соответствующих слов и выражений в реальных условиях [5]. 

При самостоятельной работе обучающимся даётся задание по подбору подкастов по тематике будущего учебного 
занятия. В дальнейшем студенты могут выписать из них примеры употребления иноязычной лексики и/или смоделировать 
ситуации, в которых она может быть применена таким же, либо несколько иным образом (Е.И. Архипова, Е.Н. Горячева, 
Б.А. Жигалев, И.Н. Кошелева, С.В. Титова, Х.С. Шагбанова). 

Выводы. Подводя итог, прежде всего, отметим, что термин «цифровые технологии» означает систему аппаратных и 
программных средств, возможности которых позволяют пользователям эффективно осуществлять различные действия с 
информацией. В рамках данной статьи мы останавливались на программном обеспечении, в особенности том, что может 
быть использовано посредством мобильных устройств. 

В соответствии с их возможностями такого рода сервисы и приложения классифицируются по этапам освоения 
иноязычных компетенций. На каждом из них целесообразно использование софта, относящегося к одному или нескольким 
типам. 

Мы также выделили несколько категорий мобильных приложений и сервисов, применение которых представляется в 
этой связи наиболее перспективным. К ним относятся: онлайн-словари; приложения для работы с флэш-карточеками; 
сервисы, предоставляющие доступ к чатам; социальные сети; программы для работы с текстами; сервисы подкастов. 
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Аннотация. Автор статьи раскрывает способы решения педагогической проблемы, возникающей при 

дифференцированном понимании педагогами колледжа предметной сущности экологической компетентности студентов. 
При помощи изучения научных взглядов отечественных и зарубежных педагогов и исследователей автором были 
обнаружены обязательные характерные элементы экологической компетентности, которые могут помочь педагогу 
предметнику сформировать в студентах экологическую культуру и готовность к преобразованию в окружающей среде. 
Ценность предложенной автором комплексной структуры экологической компетентности студентов колледжа состоит в 
усилении регионального значения экологических знаний и развитии в студентах управленческих качеств. На примере 
деятельности профильного колледжа Республики Дагестан автор предложил ряд решений для достижения педагогом 
образовательной организации высокой экологической компетентности студентов на основе навыков управления 
окружающей средой. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, колледж, студент, педагог, управление окружающей средой, 
экологическое образование, экологическая культура. 

Annotation. The author of the article reveals ways to solve the pedagogical problem that arises when college teachers have a 
differentiated understanding of the subject matter of students' environmental competence. By studying the scientific views of 
domestic and foreign teachers and researchers, the author has discovered mandatory characteristic elements of environmental 
competence that can help a subject teacher to form an environmental culture and readiness for transformation in the environment in 
students. The value of the complex structure of environmental competence of college students proposed by the author consists in 
strengthening the regional importance of environmental knowledge and developing managerial qualities in students. Using the 
example of the activities of the profile college of the Republic of Dagestan, the author proposed a number of solutions for the teacher 
of an educational organization to achieve high environmental competence of students based on environmental management skills. 

Key words: environmental competence, college, student, teacher, environmental management, environmental education, 
environmental culture. 

 
Введение. Наличие в федеральном образовательном стандарте для подготовки будущих специалистов в сфере туризма 

и сервиса экологической компетентности почти не дискутируется в части целесообразности обладания студентами 
колледжа профильных знаний и навыков. Педагогическая проблема раскрывается при разработке и создании каждым 
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педагогом колледжа учебной программы по своему предмету, в структуру которой должна входить экологическая 
компетентность как комплекс ключевых навыков. 

Углубленное изучение предметной сущности экологической компетентности даже с учетом широких дискуссий по 
вопросу изменения климата в общественном пространстве фактически заставляет педагога колледжа индивидуально 
формировать собственное представление о характерных признаках подобной осведомленности среди студентов. 
Индивидуальный подход зачастую воспринимается, как способ обеспечения многообразия мировоззренческих взглядов по 
вопросу экологической безопасности и сопутствующих вопросов. 

Для образовательного процесса самостоятельное формирование педагогом колледжа предметной сущности 
экологической компетентности порождает дисбаланс в реализации федерального стандарта в сфере туризма. Важность 
обозначенной педагогической проблемы распространяется на другие специальности колледжей, стандарты которых также 
предусматривают развитие экологической компетентности. 

Изложение основного материала статьи. Многие педагоги в своих научных публикациях признают недостаточную 
дискуссию по вопросу единых характерных признаков экологической компетентности. Данная педагогическая проблема в 
научной сфере затрагивалась преимущественно в 2010-х годах и в настоящее время не побуждает к совместному 
педагогическому поиску единого понимания, каким в результате должен стать специалист, обладающий экологической 
компетентностью. 

Педагог Т.А. Нечаева в своей научной публикации, посвященной в полном объеме рассматриваемой педагогической 
проблеме, осуществила попытку разработать критерии экологической компетентности для студентов колледжа при помощи 
требований согласно Общероссийскому классификатору специальностей в сфере туризма [4, C. 17]. Если обобщить выводы 
автора, то в структуру экологической компетентности входит понимание студентом причинно-следственных 
закономерностей происходящих в окружающей среде процессов и знания наиболее приемлемых и признанных решений по 
урегулированию экологических проблем. 

Взгляд Т.А. Нечаевой одновременно создает достаточную целостную картину для педагога-предметника колледжа и 
формирует предпосылки к ошибочному восприятию экологической компетентности как к знанию студентами минимальных 
сведений об актуальной экологической ситуации. Соответственно, к предложению автора необходимы дополнительные 
характерные признаки для формирования более целостного и комплексного определения сущности экологической 
компетентности. 

В научной работе педагога И.В. Гордеевой представлена заслуживающая внимания характеристика экологической 
компетентности в виде культурных компонентов обучаемого [2, C. 177]. Автор разъясняет, что знания и навыки в сфере 
экологии для студентов колледжа являются следствием их личностного развития. Культура личности, которая 
характеризуется как результат развития и самореализации, заставляет студентов становиться более деятельностными и 
вовлеченными в процесс экологических преобразований. По мере накопления опыта взаимодействия с окружающей средой 
студенты осуществляют самостоятельной мыслительный процесс и формируют собственные выводы, зачастую 
отличающиеся стремлением внести свой вклад в сохранение окружающей среди и природного наследия. Таким образом, 
научный вклад И.В. Гордеевой в предметную сущность экологической компетентности не противоречит предложению   
Т.А. Нечаевой, но существенно дополняет морально-этическими компонентами воспитательной работы педагога колледжа. 

В другой своей научной публикации упомянутый автор И.В. Гордеева изучает педагогическую практику формирования 
экологической компетентности среди студентов одного из колледжей [1, C. 108]. Результаты ее исследования позволили 
выявить препятствующие факторы развития исследуемой компетентности среди колледжей, которые в то же время могут 
рассматриваться в качестве дополнительных характерных признаков экологически направленных знаний и навыков среди 
студентов колледжа. Автор выявила, что участники ее исследования недостаточно осведомлены об актуальной 
экологической ситуации на территории государства и в регионе проживания, а именно в Свердловской области. При этом 
краеведческий аспект в экологическом сознании студентов колледжа был выражен более незначительно, нежели 
осведомленность об экологической ситуации в стране. 

Результаты И.В. Гордеевой позволяют дополнить предметную сущность экологической компетентности за счет 
обязательности высокой осведомленности об экологической ситуации в регионе проживания. В целях обеспечения 
объективного взгляда на исследуемую педагогическую проблему представляется необходимым изучить предлагаемые 
характерные параметры со стороны представителей научного сообщества в других странах. 

Коллектив авторов E.G. Merritt, C. Rates, A. Baroody, J. Greiner и S.R. Kaufman обнародовал результаты опроса среди 
обучаемых, возраст которых совпадает со студентами колледжа [6, C. 68]. По итогам опроса было выявлено, что наличие 
знаний об экологической ситуации и проблемах в окружающей среде недостаточно для обучаемых, чтобы достичь их 
высокой вовлеченности в решение проблем, связанных со снижением числа экологических катастроф. Соответственно, 
экологическая компетентность как качественный показатель готовности подрастающего поколения к сохранению 
природного наследия и управлению климатическими изменениями должна фокусироваться, в том числе на участии в 
экологических преобразованиях. 

Авторы M. Liberty и W. Hongjuan определяют наличие экологической компетентности при помощи соответствующего 
экологического поведения [5, C. 487]. Данные исследователи провели опрос среди студентов колледжей и школ в Замбии, 
позволивший обнаружить тесную взаимосвязь между разнообразием образовательных мероприятий экологической 
направленности и положительными поведенческими тенденциями. 

Стоит отметить, что под тенденциями в поведении авторы подразумевают готовность подрастающего поколения к 
сохранению окружающей среды. Осведомленность об экологических проблемах в целом в настоящее время перестало быть 
достаточным параметром для определения педагогом степени экологической компетентности студента, так как проблемы 
окружающей среды, в том числе спровоцированные результатами действий человека, требуют от студентов колледжей 
определенных рациональных действий. 

В издании авторов A. Russ и M.E. Krasny несколько глав посвящено экологическому образованию [7, C. 51]. Для 
воспитания студентов колледжа актуальна мысль авторов о том, что традиционный подход к теоретическим знаниям 
перестает быть результативным проявлением к подготовке будущего поколения. В настоящее время, когда города, сельская 
местность и территории, не заселенные человеком, требуют разных отраслевых знаний и навыков, экологической 
компетентностью может рассматриваться способность студентов к управлению окружающей средой. 

Взгляд упомянутых авторов в некоторой степени выступает инновационным инструментарием для педагога колледжа, 
который ранее ориентировался на привитие студентам навыков исполнителя, что не всегда совпадало с мотивационной 
составляющей обучаемых. Осознание себя как ответственного лица за происходящее в окружающей среде и человека, 
который может влиять на изменения, становится для студента колледжа прогрессирующей тенденцией к деятельностному 
поведению. 

На Рисунок 1. представлена комплексная структура предметной сущности экологической компетентности студентов 
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колледжа. 
 

 
 

Рисунок 1. Комплексная структура предметной сущности экологической компетентности студентов колледжа 
 

Представленные характерные особенности экологической компетентности студентов колледжа на Рисунок 1 могут 
стать основой для педагога при формировании образовательной программы по предмету. Каждая из характерных 
особенностей задействована в образовательной программе как в тематических разделах предполагаемых занятий по 
предмету, так и в формах обучения, которые педагог выбирает для реализации комплекса компетенций, в том числе 
экологической. 

Углубленное изучение представленных характеристик экологической компетентности позволяет сформировать вывод о 
том, что педагог должен быть настроен на воспитательный процесс, состоящий из множества разнообразных учебных 
мероприятий. При этом упомянутые мероприятия подразумевают разное участие студентов колледжа в экологических 
преобразованиях. По мере участия в активной деятельности каждый студент неизбежно будет накапливать дополнительные 
знания и навыки, которые в будущем ему с высокой вероятностью помогут сформировать индивидуальную целостную 
картину об актуальной экологической ситуации. 

Ценность представленной комплексной структуры состоит в том, что она учитывает региональный аспект и 
экологическую культуру каждого студента колледжа. При усилении педагогического участия в пользу привития студентам 
управленческих навыков может формироваться благоприятная ситуация для каждого субъекта государства. В качестве 
деятельного гражданина студент будет способен на основе обширного объема экологических знаний положительно влиять 
на существующий комплекс региональных проблем, связанных с сохранением окружающей среды. 

Стоит отметить, что предполагаемый образовательный результат подразумевает экологическую культуру студента 
колледжа иного порядка. Такой студент становится квалифицированным специалистом в своей отрасли, в частности, в 
сфере туризма и принимает управленческие решения, направленные на рациональное природопользование и реализацию 
профессиональных задач, которые по объективным причинам ранее достигались иными способами. 

Общим в представленных характерных особенностях на Рисунке 1 выступает фокусирование теоретических знаний в 
предметную область, что исключает реализацию экологического образования при помощи изучения состояния окружающей 
среды в целом без привязки к знакомым для студента колледжа местностям. Региональный компонент комплексной 
структуры подлежит обязательному учету профильным колледжем, осуществляющим свою деятельность на территории 
субъекта государства. 

Примером может выступить Колледж туризма и сервиса ГАОУ ВО ДГУНХ, для которого важно объединить 
исторический, культурный и природно-климатические контексты в структуре экологического образования [3]. Среди 
представленных характерных особенностей экологической компетентности на Рисунке 1 исследуемый колледж в полном 
объеме реализует теоретический аспект, направленный на понимание студентами причинно-следственных закономерностей 
в окружающей среде, а также личное участие в экологических преобразованиях. 

Как и многие другие колледжи в регионах государства, рассматриваемая образовательная организация в настоящее 
время стремится урегулировать сложности, связанные с внедрением методик обучения для привития управленческих 
качеств среди студентов. Наиболее распространенной причиной препятствия реализации соответствующих методик 
обучения выступает развитие туристической и сервисной инфраструктуры в качестве базы для практики студентов, которая 
находится на начальном этапе формирования. 

На данный момент времени педагоги колледжа могут помочь студентам приобрести навыки для сохранения природно-
климатического потенциала Республики Дагестан в соответствии с установленными показателями качества и безопасности. 
Управленческие функции подразумевают делегирование студентам колледжа полномочий по формированию предложений 
экологических преобразований в регионе. Управленческий компонент требует дополнительного времени для перехода 
образовательной инфраструктуры в иную фазу развития. 

Возможности изучаемой образовательной организации Республики Дагестан показывают, что охват всех характерных 
особенностей, представленных на Рисунке 1, на данный момент времени может быть обеспечен преимущественно при 
помощи педагогических приемов, нежели методик обучения. У каждой образовательной организации имеются собственные 
ресурсы, которые позволяют реализовать с учетом единого понимания предметной сущности экологическую 
компетентность студентов колледжа. 

Положительным аспектом Колледжа туризма и сервиса ГАОУ ВО ДГУНХ является создание педагогических условий 
для соответствия характерных особенностей экологической компетентности в соответствии с мировыми стандартами, 
направленными на устойчивое развитие общества. На примере рассматриваемой образовательной организации имеющиеся 
ресурсы могут способствовать переходу педагогических приемов в структуру методик обучения привития управленческих 
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качеств в следующем порядке: 
– реформирование образовательных программ при помощи приоритизации управленческих качеств как главного 

образовательного результата; 
– систематизация разнообразных мероприятий и выделение главной роли студентов в их реализации в соответствии с 

ожидаемыми результатами; 
– сбалансированное разделение содержательной составляющей образовательной программы при помощи знаний об 

экологической ситуации на государственном и региональном уровнях. 
Выводы. Таким образом, в настоящее время существует потребность в едином понимании педагогами колледжей 

предметной сущности экологической компетентности. Фокусирование внимания на привитии студентам управленческих 
качеств с большой вероятностью может изменить способ решения существующей педагогической проблемы, которая 
формируется в результате неоднородного восприятия сущности экологической компетентности разными педагогами-
предметниками. Несмотря на сложности с реализацией образовательных мероприятий при привитии студентам 
управленческих качеств, региональные отраслевые колледжи могут обнаружить индивидуальные способы решения данной 
задачи, при этом степень экологической компетентности останется высокой благодаря общему пониманию ее предметной 
сущности педагогами. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: АДАПТАЦИЯ К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 
ЧЕРЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ 

 
Аннотация. В условиях глобализации и цифровизации современное общество требует радикального пересмотра 

традиционных образовательных парадигм. Профильное обучение старшеклассников выступает стратегическим 
инструментом ранней профессионализации через углубленное изучение специализированных дисциплин. Цель 
исследования заключается в теоретико-методологическом анализе основ профильного обучения с акцентом на его влияние 
на профессиональное самоопределение учащихся. В анализ включены требования ФГОС СОО, сравнительный обзор 
отечественного и зарубежного опыта, а также оценка эффективности внедрения инновационных образовательных моделей. 
Исследование подчеркивает необходимость адаптации образовательного процесса к требованиям цифровой экономики и 
межкультурного взаимодействия. Особое внимание уделено проблемам предпрофильной подготовки и недостаточной 
адаптации педагогического состава к современным междисциплинарным подходам. Результаты анализа свидетельствуют о 
том, что жесткая классификация профилей не всегда соответствует индивидуальным интересам и способностям учащихся. 
В работе обоснована необходимость внедрения гибких образовательных траекторий, сочетающих обязательные и 
элективные модули для персонализации учебного процесса. Предложены рекомендации по модернизации системы 
подготовки педагогических кадров и усилению практико-ориентированного подхода в профильном обучении. Комплексный 
подход к совершенствованию профильного образования позволит формировать необходимые компетенции и обеспечивать 
успешную профессиональную адаптацию выпускников. 

Ключевые слова: профильное обучение, профессиональное самоопределение, цифровизация, междисциплинарность, 
индивидуализация, ФГОС СОО, модернизация образования. 

Annotation. In the context of globalization and digitalization, modern society demands a radical revision of traditional 
educational paradigms. Specialized education for high school students serves as a strategic tool for early professional development 
through the in-depth study of specialized disciplines. The aim of this study is to conduct a theoretical and methodological analysis of 
the fundamentals of specialized education, with an emphasis on its impact on students’ professional self-determination. The analysis 
incorporates the requirements of the Federal State Educational Standards for Secondary General Education (FSES SGE), a 
comparative review of domestic and international practices, as well as an assessment of the effectiveness of implementing innovative 
educational models. The study underscores the necessity of adapting the educational process to the demands of the digital economy 
and intercultural interaction. Particular attention is paid to the issues of pre-specialization training and the insufficient adaptation of 
the teaching staff to modern interdisciplinary approaches. The results of the analysis indicate that a rigid classification of profiles 
does not always align with the individual interests and abilities of students. The paper substantiates the need for the implementation 
of flexible educational trajectories that combine mandatory and elective modules to personalize the learning process. 
Recommendations are proposed for modernizing the teacher training system and enhancing a practice-oriented approach in 
specialized education. A comprehensive approach to improving specialized education will facilitate the development of essential 
competencies and ensure the successful professional adaptation of graduates. 
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Введение. Современные процессы глобализации и цифровизации радикально трансформируют все сферы жизни, 

включая образование, что требует пересмотра методов подготовки специалистов. Интеграция мировых экономик, усиление 
межкультурного диалога и рост объёма информации обязывают выпускников обладать не только высокой 
профессиональной квалификацией, но и навыками цифровой грамотности и межкультурного взаимодействия для 
эффективного функционирования в условиях неопределенности. Эти вызовы стимулируют разработку инновационных и 
гибких образовательных моделей. Профильное обучение старшеклассников становится стратегическим инструментом 
ранней профессионализации через углублённое изучение профильных дисциплин, что снижает риск ошибочного выбора 
профессии [5]. Применение системного подхода к профилизации способствует формированию активной и 
целеустремленной личности, способной самостоятельно формировать свою образовательную траекторию в соответствии с 
требованиями рынка труда. Цель исследования заключается в теоретико-методологическом анализе основ профильного 
обучения с акцентом на его влияние на профессиональное самоопределение учащихся. Анализ включает изучение 
требований ФГОС СОО, а также сравнительный обзор отечественного и зарубежного опыта. 

Изложение основного материала статьи. Ключевым концептом исследования выступает термин «профильное 
обучение». Согласно интерпретации Данильянц Э.И., это образовательный механизм, направленный на раскрытие потенциала 
обучающихся через персонализацию учебных траекторий [2, С. 8]. В рамках обучения старшеклассников это реализуется 
через создание профильных классов с углубленным изучением предметов. Криволапова Н.А. акцентирует его роль как 
«социального лифта», обеспечивающего подготовку кадров в соответствии с запросами экономики [3, С. 13]. Н.И. Постникова 
рассматривает профилизацию как платформу для реализации индивидуальных учебных планов [7, С. 17]. Ф.Д. Халикова 
связывает профильное обучение с непрерывным образованием, подчеркивая его роль в адаптации к вузовской среде [10, С. 12]. 

Таким образом, профильное обучение можно рассматривать как целостную и многокомпонентную систему, 
направленную на успешную социализацию школьников, их подготовку к обучению в вузе и формирование осознанного 
профессионального выбора на ранних этапах образовательного пути. Это достигается за счет персонализированного 
подхода к обучению, интеграции фундаментальных знаний с практико-ориентированными компонентами, что в 
совокупности способствует развитию профессиональных интересов и формированию устойчивой мотивации к 
дальнейшему обучению и карьерному росту. 

История профильного образования в России берет свое начало в XVIII веке, когда в учебные программы начали 
включать дисциплины, ориентированные на конкретные сферы знаний. В XIX веке в гимназиях появились «реальные 
классы» с уклоном в естественные науки, что стало прообразом современных профильных направлений. В первой половине 
XX века советская образовательная политика была сосредоточена на искоренении сословных различий, что на некоторое 
время отодвинуло профилизацию на второй план. Однако в 1930-40-х годах возвращение факультативных занятий 
возродило интерес к индивидуальным учебным траекториям, что дало учащимся возможность углубленного изучения 
предметов в соответствии с их интересами [1, С. 58]. Таким образом, несмотря на временные перерывы, идея профилизации 
не утратила актуальности и постепенно укреплялась в образовательной системе. В 1990-х годах реформы стали ключевым 
этапом в формировании современной модели профильного обучения. Затем, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года (№ 1756-р), профильное образование получило официальный 
статус важнейшего направления модернизации школьного образования. В 2002 году принятая «Концепция профильного 
обучения на старшей ступени общего образования» закрепила принципы дифференциации и индивидуализации учебного 
процесса, предоставив обучающимся широкие возможности для формирования собственной образовательной траектории и 
осознанного выбора будущего профессионального пути [8]. 

Эти нормативные изменения подтвердили фундаментальную значимость профильного обучения в современной 
системе образования, демонстрируя его путь от первоначальных попыток специализированной подготовки до полноценного 
инструмента индивидуализации учебного процесса, соответствующего интересам учащихся и требованиям общества. 

Современная модель профильного образования является существенной частью системы образования. В данном 
контексте ФГОС СОО закрепляет профильное образование на законодательном уровне, как эффективный механизм 
дифференциации и индивидуализации учебного процесса. Согласно этому стандарту, профильное обучение реализуется с 
учетом индивидуальных интересов, способностей и профессиональных устремлений обучающихся, и осуществляется в 
рамках основных направлений: технологического, естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и 
универсального. Основной задачей профильного образования в обновленных ФГОС (2021-2023 гг.) является комплексное 
формирование компетенций, включающих предметные, метапредметные и личностные результаты, что обеспечивает 
переход от абстрактного усвоения знаний к их практическому применению, развитию функциональной грамотности, 
критического мышления и коммуникативных навыков. 

Несмотря на детально разработанную концепцию профильного обучения и его значимость для образователььного 
процесса, практическая реализация данного подхода сопровождается рядом существенных проблем. Во-первых, согласно 
исследованию, проведенному в 2022 году Институтом стратегии развития образования Российской академии образования, 
выяснилось, что универсальный профиль обучения реализуется более чем в половине образовательных организаций (54,8%) 
[4, С. 19]. Эта тенденция может свидетельствовать о том, что существующая система профилей не полностью удовлетворяет 
разнообразные интересы и потребности обучающихся. Жесткая классификация профилей, установленная в рамках ФГОС 
СОО (2021-2023 гг.), не учитывает стремительное развитие междисциплинарных областей, таких как цифровые 
гуманитарные науки, биоинформатика или эколого-экономический анализ. В результате школьники вынуждены выбирать 
«наилучший из имеющихся вариантов», что часто не соответствует их индивидуальным способностям и профессиональным 
устремлениям. 

Далее, необходимо обратить внимание на адаптацию педагогического состава к новым требованиям 
междисциплинарной профилизации. В условиях, когда новые профили предполагают применение инновационных методик 
и междисциплинарных подходов, существует риск, что текущая система подготовки учителей не обеспечит необходимой 
гибкости и глубины профессиональной переподготовки [11, С. 201]. Недостаточная подготовленность педагогов может 
привести к неэффективной реализации новых образовательных программ, снижению качества учебного процесса и 
ограничению возможностей обучающихся для полноценного самоопределения. 

Кроме того, не менее важной проблемой остается и предпрофильная подготовка в современных школах, которая, 
зачастую, оказывается формальной и не отражает реальных интересов старшеклассников. Это приводит к выбору профиля 
обучения, который не соответствует индивидуальным склонностям, что негативно влияет на учебную мотивацию, снижает 
вовлечённость и образовательные достижения. 
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В поиске эффективных решений существующих проблем профильного обучения мы обратились к анализу 
международного опыта его организации. Критериями выбора стран послужили: признание их образовательных систем 
высокоэффективными на международном уровне, наличие инновационных подходов к профильному обучению и 
доступность данных для анализа. Методы оценки эффективности включали изучение структуры образовательных 
программ, степени индивидуализации обучения, возможностей выбора учебных траекторий обучающимися и результатов 
международных исследований, таких как PISA и TIMSS [3, С. 110]. Так, система образования Финляндии, известна своим 
индивидуальным подходом к обучению, предоставляет эффективное решение проблемы организации индивидуальных 
образовательных траекторий. Старшеклассники имеют возможность составлять индивидуальные учебные планы, выбирая 
предметы и курсы в соответствии со своими интересами и карьерными устремлениями. Это позволяет учитывать личные 
склонности и способствует развитию междисциплинарных навыков. В США старшеклассники могут выбирать из широкого 
спектра предметов, включая курсы Advanced Placement (AP), которые соответствуют уровню колледжа. Это позволяет 
учащимся углубленно изучать интересующие их дисциплины и получать кредиты для будущего обучения в вузе. Гибкость в 
выборе предметов способствует удовлетворению разнообразных интересов учащихся. В Германии система образования 
ориентирована на сочетание теоретического и практического обучения. После 9-го класса учащиеся могут выбрать между 
академическим направлением (Gymnasium) и профессиональным (Berufsschule). В профессиональных школах обучающиеся 
получают знания, соответствующие требованиям рынка труда, что позволяет им интегрироваться в профессиональную 
среду уже в процессе обучения. 

Также, важными факторами, способствующими успешной организации профильного обучения в зарубежных школах, 
являются непрерывное профессиональное развитие и система сертификации учителей. Это обеспечивает педагогам 
возможность для регулярного повышения квалификации и освоения новых методик, что способствует их готовности к 
внедрению инновационных образовательных профилей. 

Проблема мотивации и предпрофильной подготовки решается через активное вовлечение обучающихся в процесс 
разработки индивидуальных учебных планов, учитывающих их интересы и карьерные устремления. Кроме того, особое 
внимание уделяется карьерному консультированию. Старшеклассники имеют доступ к профессиональным консультантам, 
которые помогают определить их сильные стороны и интересы. Это способствует более осознанному выбору профиля 
обучения и повышает мотивацию учащихся. 

Таким образом, проведённый сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей профильного образования 
выявил, что, несмотря на общий вектор развития, направленный на подготовку обучающихся к профессиональному 
самоопределению и формированию универсальных компетенций, существуют различия в гибкости профильных программ, 
недостаточной эффективности предпрофильной подготовки обучающихся и недостаточность методической поддержки 
педагогического состава в условиях работы в системе гибких профилей обучения. 

Глубокое осмысление концепции профильного обучения в историко-педагогической ретроспективе, его 
социокультурных функций и актуальных проблемных зон, а также сопряженность с компаративным исследованием 
международных образовательных практик, позволяет выявить ключевые векторы трансформации российской 
образовательной системы. Результаты исследования демонстрируют необходимость формирования комплекса 
взаимосвязанных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной модели профильного 
образования. Расширенная классификация профилей, включающая интеграцию междисциплинарных областей (например, 
биоинформатика, когнитивные исследования, инженерная лингвистика и т.д.), позволит обеспечить соответствие учебных 
программ требованиям цифровой экономики и рынка труда будущего. Институциональной основой для разработки таких 
направлений может стать создание межвузовских экспертных консорциумов с участием отраслевых НИИ и индустриальных 
партнеров. Внедрение адаптивной системы обучения, основанной на сочетании базовых (обязательных) и элективных 
(профильных) модулей, требует разработки гибкой системы кредитных единиц, создания цифровых платформ для 
персонализации учебных планов и введения тьюторского сопровождения образовательного выбора. Такой подход 
обеспечит реализацию принципа индивидуализации обучения через вариативность глубины освоения дисциплин 
(базовый/продвинутый уровни). 

Кроме того, важным аспектом модернизации предпрофильного этапа обучения является внедрение инновационных 
методик диагностики интересов и способностей обучающихся на раннем этапе. Это позволит более точно определять их 
склонности и потребности. Реализовать данное предложение возможно с помощью нейрокогнитивных методов диагностики 
способностей (например, VR-симуляции, геймифицированные тесты и т.д.). Однако при реализации этой инициативы 
необходимо учитывать ряд потенциальных рисков. Сбор и анализ данных о когнитивных способностях обучающихся могут 
вызвать вопросы конфиденциальности и необходимости получения информированного согласия. Внедрение технологий, 
таких как VR-симуляции, требует значительных финансовых вложений и технической поддержки, а также сопряжено с 
риском технических сбоев или несовместимости с существующими системами. Кроме того, использование 
нейрокогнитивных методов может привести к стигматизации или неправильной интерпретации результатов, что негативно 
скажется на учащихся. Поэтому важно разработать и соблюдать строгие протоколы защиты данных, обеспечить корректное 
использование результатов диагностики и предусмотреть меры по предотвращению возможных негативных последствий. 

Модернизация системы подготовки педагогических кадров также играет ключевую роль в успешной реализации 
профильного обучения старшеклассников. Пересмотр стандартов высшего профессионального педагогического образования, 
учитывающих специфику профильного обучения, позволит подготовить педагогов, способных эффективно работать в 
условиях гибких образовательных траекторий. Программы повышения квалификации можно организовать через 
партнерство с университетами, государственные субсидии и международное сотрудничество. Развитие системы обмена 
опытом и наставничества между педагогами способствует повышению качества образования и профессиональному росту 
учителей. Внедрение программ обмена педагогами между школами и создание сети наставников среди опытных 
специалистов, способных курировать молодых учителей, будет способствовать созданию поддерживающей 
образовательной среды. Ресурсы для реализации этих программ могут быть сосредоточены в рамках создания национальной 
образовательной платформы с поддержкой министерства образования. 

Таким образом, комплексный подход к расширению классификации профильного образования, внедрению модульных 
образовательных траекторий, модернизации предпрофильного обучения, подготовке педагогических кадров и развитию 
системы обмена опытом и наставничества способствует созданию гибкой и адаптивной образовательной среды, 
соответствующей современным требованиям и потребностям обучающихся. 

Выводы. В результате проведенного теоретико-методологического анализа профильного обучения старшеклассников 
выявлены ключевые направления для совершенствования отечественной системы профильного образования 
старшеклассников. Расширение профилей, включающее междисциплинарные области, такие как биоинформатика и 
когнитивные исследования, позволит адаптировать учебные программы к требованиям современной экономики. Внедрение 
адаптивных образовательных траекторий, сочетающих обязательные и элективные модули, обеспечит индивидуализацию 
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обучения и развитие необходимых компетенций. Особое внимание следует уделить модернизации предпрофильной 
подготовки, используя инновационные методы диагностики интересов учащихся на ранних этапах. Кроме того, необходимо 
обновить систему подготовки педагогических кадров, ориентируя ее на специфику профильного обучения и поддерживая 
через программы повышения квалификации и наставничества. Комплексный подход к этим мерам будет способствовать 
созданию гибкой и адаптивной образовательной среды, соответствующей современным требованиям и потребностям 
обучающихся. 
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Аннотация. Анализируются особенности социально-педагогической работы с представителями «третьего возраст». 

Рассматривается сущность проблемы развитие ценностно-личностных ориентаций людей старшего поколения. 
Раскрываются основные положения методики коррекции смысложизненных ориентаций людей пожилого возраста. 
Предлагается ряд диагностик и программ, направленных на поддержание мотивации, интереса и потребностей у 
представителей старшего поколения. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, люди пожилого возраста, диагностики смысложизненных ориентаций, 
целевые программы, констатирующий и формирующий этап исследования. 

Annotation. The article analyzes the features of social and pedagogical work with representatives of the "third age". The essence 
of the problem of developing value-personal orientations of older people is considered. The main provisions of the methodology for 
correcting the life-meaning orientations of older people are revealed. A number of diagnostics and programs aimed at maintaining 
motivation, interest and needs of older people are proposed. 

Key words: life-meaning orientations, elderly people, diagnostics of life-meaning orientations, target programs, ascertaining and 
formative stages of research. 

 
Введение. Методологический и теоретический анализ проблемы формирования смысложизненных ориентаций у 

людей пожилого возраста представлен педагогической общественности в виде научных статей, опубликованных в                    
2023-2024 годах [1; 2; 3]. На подготовительном этапе исследования осуществлялось критическое изучение научных трудов, 
затрагивающих вопросы жизненных позиций и ориентаций людей «третьего возраста», исследование их особенностей и 
характеристик на фоне изменяющихся социокультурных и демографических условий, формирования и поддержания 
личностно-значимых ориентиров у граждан данной категории, обоснование модели социально-психологической поддержки, 
которая бы отвечала требованиям данных лиц. В рамках теоретического анализа осуществлялся контент-анализ 
монографий, диссертационных исследований, научных статей, в которых акцентировалось внимание на ключевых понятиях 
и категориях, таких как «смысложизненные ориентации», «социально-психологическая поддержка», «старшее поколение». 
Обобщение результатов современных научных достижений, связанных с изучаемой тематикой, позволило выстроить 
фундаментальную теоретическую базу для последующей эмпирической работы. 

Изложение основного материала статьи. Эмпирический этап исследования включал в себя наблюдение за 
поведением лиц и их взаимодействием в группах старшего поколения с целью идентификации ключевых факторов, 
оказывающих влияние на их мотивацию, интересы, потребности, возможности и жизненные планы. В рамках данного этапа 
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исследования были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная, включающие по 25 испытуемых в 
возрасте 75 и более лет. Основная задача состояла в том, чтобы исследовать и осмыслить уникальные возможности и 
ожидания данной категории людей, а также факторы, оказывающие влияние на их смысложизненные ориентации. 

Результаты их анкетирования и индивидуальных опросов дали возможность выявить реальные потребности и 
ожидания от процесса социально-психологической помощи. Кроме того, корреляционный и факторный анализы позволили 
получить данные о связях между разнообразными аспектами смысложизненных ориентаций и поддержкой. 

Диагностика на опытно-экспериментальном этапе исследования включало методики «Незаконченные предложения» 
Сакса-Леви [4] и многомерной шкалы восприятия социальной поддержки Д. Зимета, адаптированной В.М. Ялтонским и 
Н.А. Сиротой [5] позволило получить объективные и многогранные данные о состоянии и потребностях испытуемых 
исследуемой группы. 

Для достижения поставленной задачи был выбран метод полуструктурированных интервью, позволяющий получить 
фундаментальные и содержательные ответы от респондентов. Интервью были направлены на создание открытой и 
доверительной атмосферы, что способствовало максимально полному и честному выражению мыслей, переживаний и 
ожиданий пожилыми людьми. 

Разработка и обоснование содержания вопросов к интервью были ключевым моментом в исследовании, направленном 
на оценку потребностей лиц старшего возраста в социально-психологической поддержке. При их составлении особое 
внимание уделялось реализации общеизвестных принципов формулировки вопросов: 

1) актуальность и значимость содержания вопросов для исследуемой группы с учетом мотивации и потребностей, а 
также личностно-жизненного опыта лиц пожилого возраста, в котором отражались обычные бытовые аспекты ежедневной 
жизни, так и глубинные (внутренние) личностные аспекты; 

2) всесторонность, охватывающая широкий спектр тем – от привычного распорядка дня до воздействия глобальных 
политических, экономических и социальных изменений в их жизни; 

3) способность осуществлять рефлексию с целью стимулировать участников к размышлению и обратной связи, 
направленной на необходимости поделиться личным опытом для выявления многочисленных аспектов их потребностей; 

4) открытость, позволяющая участникам свободно выражать свои мысли и чувства, в которых отражался их богатый 
жизненный опыт; 

5) ориентация на поиск решений и возможных путей улучшения качества жизни пожилых людей, помогающих не 
только понять текущее их социально-психологическое состояние, но и направить исследование на разработку конкретных 
методических рекомендаций. 

С целью личностной направленности на достижение значимых результатов для испытуемых было подготовлено 
следующее вступление к интервью: «Уважаемые участники, благодарим Вас за готовность принять участие в данном 
исследовании. Ваш опыт и мнения крайне важны для нас, поскольку они позволят изучить и сформулировать потребности 
людей старшего поколения в социально-психологической поддержке. Мы ценим Ваше время и обещаем, что все 
предоставленные ответы останутся конфиденциальными и будут использованы исключительно в научных целях». 

Для испытуемых было разработано и представлено следующее содержание вопросов интервью: 
1. Расскажите, пожалуйста, о Вашем типичном дне. Какие занятия приносят Вам удовольствие и чувство 

удовлетворения? 
2. Вспомните моменты, когда Вы чувствовали себя особенно поддержанными окружающими. Какие действия или 

слова были для Вас наиболее значимы? 
3. Какие вызовы и трудности связаны с Вашим текущим жизненным этапом? Как Вы с ними справляетесь? 
4. Опишите, какие аспекты социально-психологической поддержки Вы считаете наиболее важными? Почему? 
5. В какой форме, по Вашему мнению, должна оказываться помощь пожилым людям от общества и близких? Есть ли 

конкретные примеры или идеи? 
6. Как политические и экономические изменения в современном мире влияют на Ваше повседневное самочувствие? 

Какие моменты адаптации кажутся Вам наиболее сложными? 
7. Расскажите о Ваших жизненных устремлениях и целях на данный момент. Как социально-психологическая 

поддержка может помочь в их реализации? 
8. Есть ли у Вас предложения по улучшению качества жизни старшего поколения? Какие меры или действенные 

социальные программы могли бы способствовать этому? 
Ход и анализ результатов интервью включали глубокий анализ полученных ответов с целью выявления общих и 

индивидуальных потребностей в социально-психологической поддержке. Ответы позволили оценить текущее состояние дел 
и разработать предложения по оптимизации социальных служб и программ, направленных на улучшение качества жизни 
лиц старшего возраста. 

Таким образом, на данном этапе исследования было принято решение использовать вариативность вопросов, 
направленных на изучение личных мнений, опыта поддержки и восприятия изменений в окружающем мире, а также на 
выявление конкретных предложений и идей по улучшению условий жизни людей пожилого возраста. Подобный подход 
позволил обеспечить максимальную информативность ответов и получить данные для комплексного анализа текущей 
ситуации, так и для перспективных направлений работы с данной категорией испытуемых. Целевой подход, выбранный для 
интервью, явился ценным источником информации, отражающей реальные мысли, эмоции, переживания и ожидания 
пожилых людей, что стало основой для последующего анализа и разработки целенаправленных стратегий социально-
психологической поддержки. 

Кроме авторской методики организации интервью на данном этапе исследования были реализованы известные в 
психологии диагностики. Так, применяемая диагностика уровня жизненной удовлетворенности (Life Satisfaction Index A, 
LSIA с адаптацией Н.В. Паниной) [6] была направлена на комплексное исследование психологического состояния пожилого 
человека, с особым акцентом на его психологический комфорт и степень социально-психологической адаптации. Данный 
опросник, учитывая свою многогранность, позволил не только определить интегральный показатель общего уровня 
удовлетворенности жизнью, но и выделить несколько ключевых аспектов, которые в совокупности формируют более 
полное представление о внутреннем мире респондента. Согласно адаптированной методике, каждому из двадцати 
предложенных утверждений предлагается три возможных варианта ответа: «Согласен», «Не согласен», «Не знаю». Такое 
распределение ответов позволило учитывать не только явные убеждения и настроения респондента, но и те случаи, когда 
его позиция могла быть неопределенной или колеблющейся. Важно отметить, что такая методика была направлена на 
выявление не только текущего уровня удовлетворенности жизнью, но и тенденций в изменении этого уровня в связи с 
возрастными особенностями и жизненным опытом. 

Используемый в исследовании опросник структурно охватывал пять различных аспектов удовлетворенности жизнью, 
позволяющих более точно диагностировать психологическое состояние пожилого человека. Каждый аспект был связан с 
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определенной областью жизнедеятельности: оценка прожитой жизни, уровень счастья в настоящем, ожидания от будущего 
или отношение к собственным достижениям и неудачам. К примеру, вопросы, касающиеся сравнения текущего состояния с 
прошлым (пункты 5, 7, 12), помогал понять, насколько пожилой человек воспринимает свою жизнь как успешную и 
завершенную. В то время как утверждения, связанные с планами на будущее и текущей активностью (пункты 8, 9, 16), 
раскрывали степень его вовлеченности в повседневную окружающую жизнь и уровень мотивации. Кроме того, пункты 
опросника затрагивали темы разочарований и несбывшихся ожиданий (пункты 2, 4, 17), позволяя диагностировать наличие 
или отсутствие внутренней неудовлетворенности и возможных признаков депрессии. Особое внимание уделялось 
утверждениям, связанным с физическими и эмоциональными изменениями, которые неизбежно сопровождают старение 
(пункты 3, 10, 18). Применение данной методики предоставили возможность глубоко оценить состояния пожилых людей, 
их отношения к прошлому, настоящему и будущему, позволяли выявить области, требующие внимания в процессе 
социально-психологической поддержки. 

Шкала субъективного благополучия (Échelle pour l'évaluation subjective du Bien-être), разработанная A. Perrudet-Badoux, 
G. Mendelsohn и J. Chiche в 1988 году и адаптированная А.А. Рукавишниковым и М.В. Соколовой в 1996 году), 
представляла собой скрининговый психодиагностический инструмент, предназначенный для оценки эмоционального 
компонента субъективного благополучия индивида [7]. Данная диагностика была направлена на измерение качества 
эмоциональных переживаний пожилого человека, позволяя выявить диапазон состояний от позитивных, таких как 
оптимизм, бодрость и уверенность в себе, до негативных, включая подавленность, раздражительность и ощущение 
одиночества. Шкала включала 17 вопросов, каждый из которых требовал оценки субъективного состояния респондента по 
семибалльной шкале, где 1 означает «полностью согласен», а 7 – «полностью не согласен», позволяя улавливать тонкие 
нюансы эмоционального состояния, обеспечивая глубокое понимание внутреннего мира опрашиваемого. Первые вопросы 
были направлены на оценку общего настроения и уровня бодрости респондента (пункты 1 и 7), что позволяло оценить, 
насколько человек чувствует себя энергичным и жизнерадостным в последние дни. Далее включенные вопросы, связанные 
с восприятием окружающего жизненного давления и стрессовых ситуаций (пункты 2 и 10), позволяли оценить степень 
напряженности и усталости, которые присутствовали в повседневной жизни. Особое внимание уделялось вопросам, 
касающимся социальных взаимодействий и ощущения социальной поддержки (пункты 3 и 8), поскольку чувство 
принадлежности и социальной включенности в окружающий мир играли ключевую роль в субъективном благополучии. 
Вопросы, касающиеся состояния сна и реакции на незначительные препятствия (пункты 4 и 14), отражали уровень 
эмоциональной устойчивости и способность справляться с повседневными трудностями. Данные аспекты были особенно 
важны для выявления скрытого стресса и эмоционального напряжения, которые воздействуют на общее благополучие 
пожилого человека. Вопросы, касающиеся чувства одиночества и потребности в уединении (6 и 16), позволяли оценить 
степень социальной изоляции и внутренней потребности в личном пространстве, что могло быть индикатором начальных 
признаков депрессии или эмоционального выгорания. Также важно было учитывать содержание вопросов, направленных на 
оценку оптимизма и взгляда на будущее (пункт 11), так как позитивное отношение к предстоящим событиям являлись 
одним из важнейших показателей общего эмоционального состояния и жизненной удовлетворенности. Некоторые вопросы 
(13 и 15), касались удовлетворенности повседневной деятельностью и общего физического состояния. Их оценка позволяла 
выявить, насколько текущий образ жизни и рутинные обязанности способствовали или, наоборот, препятствовали 
эмоциональному благополучию респондента. Пункт 17, который касался уровня рассеянности в последнее время, помогал 
оценить концентрацию внимания и когнитивную вовлеченность, что могло быть связано с уровнем стресса и общей 
психоэмоциональной нагрузки. Таким образом, широкий диапазон охватываемых составляющих делали шкалу 
субъективного благополучия ценным инструментом, позволяя получить целостную картину эмоционального состояния 
человека. Отметим, что результаты данной методики учитывали и более долговременные тенденции, выявляя возможные 
изменения в эмоциональном состоянии, требующие внимания или коррекции. 

Методика экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников, разработанная 
О.С. Копиной, Е.А. Сусловой и Е.В. Заикиным, представляла собой комплексный инструмент, предназначенный для 
выявления и оценки степени психоэмоционального напряжения у взрослого населения, а также для определения основных 
факторов, которые способствуют его возникновению и поддержанию [8]. В условиях современных социокультурных и 
экономических изменений, которые неизбежно влияют на психоэмоциональное состояние индивидов, данная методика 
приобретала особую актуальность, поскольку позволяла выявлять лиц, нуждающихся в психологической поддержке, и 
предлагать им соответствующие вмешательства. 

Основой для создания диагностики «Ваше самочувствие» (ВС) послужили рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения, что обусловливает его международную валидность и делает его применимым в исследованиях, 
направленных на изучение психосоциальных факторов, влияющих на здоровье населения. Опросник ВС включал в себя 
набор тестов, направленных на оценку различных аспектов ПЭН, и связанных с ним факторов. Вначале оценивалась 
самооценка здоровья, которая выступает индикатором общего уровня стресса и удовлетворенности жизнью. А низкие 
показатели по этому пункту часто коррелируют с высоким уровнем психоэмоционального напряжения, что делает данную 
оценку важным элементом общей диагностики. 

Шкала психосоциального стресса Л. Ридера позволяла количественно оценить уровень стресса, вызванного 
социальными и психологическими факторами. Психосоциальный стресс рассматривался как одна из ключевых 
составляющих ПЭН, и его оценка позволяла выделить группы лиц с высоким уровнем стресса, которые требовали более 
глубокого психологического вмешательства. Для обработки данных по данной шкале использовалась специфическая 
методика расчета, которая учитывала средние баллы по отдельным пунктам и позволяла отнести испытуемых к категориям 
с высоким, средним или низким уровнем стресса. 

Следующий компонент диагностики – шкала удовлетворенности жизнью – была направлена на оценку субъективного 
восприятия жизни респондентами. Данная шкала измеряла, насколько испытуемые довольны своей жизнью в целом, и 
насколько их текущее эмоциональное состояние соответствовало их ожиданиям и жизненным целям. Заметим, что шкала 
учитывала негативные аспекты восприятия, что позволяло получить сбалансированную картину субъективного 
благополучия. Результаты по данной шкале варьировались от крайне низкого уровня удовлетворенности жизнью, который 
сигнализировал о необходимости психологического вмешательства, до высокого уровня, свидетельствующего о позитивном 
психологическом благополучии. Шкала удовлетворенности условиями жизни включала такие важные составляющие, как 
жилищные условия, экологическая обстановка, качество медицинского обслуживания, социальная и правовая 
защищенность, и другие ключевые сферы, влияющие на качество жизни. Особое внимание было уделено шкале 
удовлетворенности основных жизненных потребностей, которая оценивала степень удовлетворения базовых потребностей 
индивида, таких как работа, отношения в семье, материальное благополучие, общение, и другие. Данная шкала являлась 
важным элементом диагностики, поскольку неудовлетворенность в одной или нескольких базовых потребностях становится 
основным источником психоэмоционального напряжения. Среди ключевых преимуществ данной методики выделим её 
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способность к выявлению групп риска среди населения, пригодность для массового применения, что позволило проводить 
широкомасштабные исследования и оценивать динамику изменений уровня ПЭН в различных выборках. 

Кратко опишем и прокомментируем содержание и ход экспериментальной проверки основных положений коррекции 
смысложизненных ориентаций людей «третьего возраста». Как было отмечено ранее, в ходе исследования были 
сформированы две группы по 25 человек: контрольная и экспериментальная. Участники обеих групп принимали участие в 
серии полифункциональных интервью, нацеленных на выявление их потребностей в социально-психологической 
поддержке. Результаты интервьюирования определили особенности и различия в их ответах. В ходе интервью испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп отмечалось, что общей чертой для обеих групп стало акцентирование на 
значимости различных аспектов их жизни и важности социальных связей (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Содержание вопросов интервьюирования испытуемых ЭГ и КГ 

 
Сущность вопросов Экспериментальная группа Контрольная группа 
Типичный день 
и источники 
удовольствия 

Прогулки, чтение книг, общение с семьей; 
акцент на мелочах жизни и социальных связях 

Прогулки, чтение, взаимодействие с 
родными; акцент на простых радостях и 
социальных связях 

Моменты 
чувства поддержки 

Семейные обеды, внимание друзей, поддержка 
медперсонала; важность внимания и уважения 

Семейные мероприятия, забота друзей, 
внимание медработников; внимание к 
личности 

Вызовы текущего 
жизненного этапа 

Ухудшение здоровья, потеря близких, 
ограничение активности; активное включение 
в жизнь 

Проблемы со здоровьем, утрата дорогих, 
снижение активности; стремление к активной 
жизни 

Социально-психоло-
гическая поддержка 

Желание быть нужным и важным для 
общества; вовлечение в социальную жизнь 

Нужность и значимость в обществе; 
интеграция в общественные процессы 

Форма помощи от 
общества и близких 

Целевые программы для обучения и развития 
навыков; доступность и понимание новых 
технологий 

Обучающие программы, адаптация к 
технологиям; упрощение доступа к новинкам 

Влияние 
современного мира 

Трудности с освоением технологий; 
необходимость облегчения адаптации 

Поддержка в адаптации к изменениям 

Жизненные 
устремления и цели 

Участие в общественной жизни, значимость, 
взаимопомощь; платформы для 
взаимодействия и обмена опытом 

Стремление к включенности, важности, 
поддержке; создание возможностей для 
обмена знаниями 

Предложения 
по улучшению 
качества жизни 

Улучшение доступа к здравоохранению, 
образовательные ресурсы, социальная 
интеграция 

Доступ к медицинским услугам, 
образовательные инициативы, участие в 
обществе 

 
В процессе интервью и диагностики лиц старшего возраста были выявлены ключевые аспекты, отражающие их 

потребности в социально-психологической поддержке. Общение с участниками исследования показало общность их 
ответов, что свидетельствовало о типичности переживаний, связанных с процессом старения, что подчеркивало важность 
создания условий для удовлетворения этих потребностей в условиях социума. Полученные данные указывали на роль 
социальных связей, активного образа жизни и интеграции в общественную деятельность для поддержания высокого уровня 
жизненного удовлетворения среди пожилого населения. 

Анализ ответов демонстрировал, что поддержка со стороны близких и значимых людей, доступ к образовательным 
программам и адаптация к новым технологиям играют критическую роль в обеспечении качества жизни в пожилом 
возрасте. Участники исследования выражали необходимость в создании информационных, образовательных и культурно-
развивающих программ, которые бы облегчали их включение в современный социальный и технологический контекст, а 
также подчеркивали значимость создания условий для обмена опытом и знаниями между различными поколениями. 

Применение в исследовании метода с использованием незаконченных предложений относился к вербальным 
проективным тестам. Испытуемым предъявлялся набор высказываний – начало фразы («основа»), а испытуемые должны 
были закончить предложение одним или несколькими словами. Предполагалось, что при этом возникает своеобразный 
эффект экрана, когда человек, как бы, «проецирует» свои внутренние личностные качества и свойства вовне под 
воздействием этих стимулов. В исследовании использовался известный метод незаконченных предложений Сакса-Леви 
(Sacks Sentence Completion Test, SSCT). Участникам данного исследования было сказано, что нет правильных или 
неправильных ответов, и в ответах на неоконченные фразы важно отразить свои искренние мысли и чувства. Уверенность в 
конфиденциальности предоставленной информации служила залогом открытости и честности ответов. Для испытуемых ЭГ 
И КГ были предложены следующее содержание предложений: 

1. «Когда я думаю о своем будущем, я чувствую...» 
2. «Меня особенно радует в общении с другими...» 
3. «Самым большим вызовом для меня на данном жизненном этапе является...» 
4. «Я нахожу поддержку и понимание, когда...» 
5. «Мое самочувствие улучшается благодаря...» 
6. «Я чувствую себя нужным и значимым, когда...» 
7. «Современные технологии для меня...» 
8. «В моем окружении я ценю...» 
9. «Для поддержания хорошего настроения я обычно...» 
10. «От общества и близких я ожидаю...» 
Анализируя результаты ответов, руководители эксперимента стремились выявить основные проблемы, которые 

волнуют пожилых людей, их взгляды на социальную поддержку и способы адаптации к текущим условиям жизни. Ответы 
участников отражали широкий спектр чувств от надежды до беспокойства, отражая значимость социальных связей, 
потребность в признании и понимании, а также разнообразие взглядов на современные изменения в различных сферах 
нашего общества. Использование данной методики позволило глубже понять внутренний мир лиц старшего возраста, их 
нужды и ожидания от социально-психологической поддержки. Обнаруженные в ходе анализа ответов личностно-
ориентированные мотивы испытуемых предоставили ценную информацию для разработки программ, направленных на 
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улучшение качества жизни этой категории населения, подчеркивая значимость дифференцированного и 
индивидуализированного подходов в оказании помощи и поддержке. После тщательного анализа ответов, полученных с 
использованием методики незаконченных предложений Сакса-Леви, обнаружилась значительная схожесть в реакциях как 
экспериментальной, так и контрольной групп. Обе группы проявили похожие взгляды и переживания, что указывало на 
универсальность опыта лиц данной возрастной категории. 

Представим некоторые из ответов респондентов. Например, отвечая на вопрос: «Будущее и чувства, связанные с ним», 
многие испытуемые ЭГ и КГ выразили надежду и оптимизм, подчеркивая желание продолжать вести активный образ 
жизни, учиться и развиваться. Типичными ответами у испытуемых экспериментальной и контрольной групп были 
следующие: «Когда я думаю о намерениях, я чувствую возможности для новых начинаний в будущей своей жизни». При 
описании источников радости в общении, испытуемые подчеркивали важность качественных и искренних межличностных 
отношений. Многие из них писали: «Меня особенно радует в общении с другими искренность, взаимопонимание и 
возможность поделиться опытом». 

В процессе формулировки ответов на представленные вопросы в блоке «Вызовы текущего этапа жизни» большинство 
испытуемых обеих групп отмечали проблемы в физическом здоровье, ограничения физической активности и потеря 
близких. Вместе с тем, основным ответом испытуемых ЭГ и КГ был следующий: «Самым большим вызовом для меня 
является сохранение здоровья и активности в будущем». Отмечая важность социально-психологической поддержки, 
участники обеих группах выделяли внимание, уважение и заботу как ключевые аспекты поддержки. Респонденты писали: 
«Считаю важным чувствовать себя частью сообщества и получать поддержку от представителей социума в сложные 
моменты». Несомненно, для лиц пожилого возраста необходимыми и доступными являются формы помощи от общества и 
близких. Ответы на представленные предложения включали организацию социальных мероприятий, образовательных 
программ и улучшение медицинских услуг. Респонденты отмечали, что они «ожидают, что общество должно создавать 
дополнительные условия для реализации больших возможностей в сфере обучения и общения». 

В ходе анализа ответов респондентов ЭГ и КГ отмечалось, что поскольку люди пожилого возраста достаточно широко 
информированы в области политики и экономики, для них важными были изменения, происходящие в современном мире. 
Трансформации в политической, экономической и общественной жизни страны ими воспринимались как их собственное 
участие и как возможность непосредственного влияния на эти процессы. Традиционным ответом на поставленные вопросы 
было следующее: «Современные технологии открывают новые горизонты, но требуют времени для освоения. Освоение 
различными информационно-коммуникативными технологиями позволят нам глубже понимать происходящие процессы в 
стране и в мире». 

Несмотря на некоторый пессимизм, многие испытуемые описывали собственные жизненные устремления и цели, в 
которых отражалось желание быть полезным, продолжать развиваться и делиться жизненным опытом с представителями 
подрастающего поколения. Респонденты отмечали: «Мои устремления сосредоточены на передаче знаний молодому 
поколению и участии в жизни общества»). В качестве предложений по улучшению качества жизни респонденты считали 
необходимым усиление внимания к доступности здравоохранения, образовательным программам и социальной интеграции. 
В своих ответах они отмечали: «Улучшение доступа к здоровому образу жизни и образовательным ресурсам могло бы 
значительно повысить качество жизни старшего поколения». 

Таким образом, результаты ответов участников обеих групп позволили говорить об общих позициях в восприятии 
текущих потребностей, вызовов и ожиданий от социально-психологической поддержки в условиях отечественного социума. 
Независимо от принадлежности к контрольной или экспериментальной группе, проявилась общая потребность во 
внимании, уважении и активном участии в жизни общества. 

В продолжение комплексного анализа потребностей в социально-психологической поддержке у лиц старшего возраста, 
констатирующий этап исследования включал применение многомерной шкалы восприятия социальной поддержки 
(MSPSS). Данная диагностика была предназначена для изучения степени поддержки от своего ближайшего окружения, 
включая семью, друзей и значимых лиц. Особая важность данной диагностики заключалась в её способности выявлять 
восприятие поддержки, что имеет критическое значение для понимания благополучия и психологической устойчивости, 
особенно в контексте старения и суицидологии. В процессе подбора вопросов основное внимание уделялось их 
актуальности и способности отразить различные аспекты социальной поддержки, важные для лиц старшего возраста. 
Особенности этих утверждений заключались в их специфике, направленной на идентификацию ощущения поддержки в 
разных социальных контекстах: от семьи до друзей и общества в целом. 

Перед началом процедуры испытуемым было представлено введение, в котором объяснялась цель исследования и 
конфиденциальность предоставляемой информации. Участникам подчеркивалась важность искренних ответов для 
понимания и улучшения поддержки, предоставляемой пожилым людям. Было указано, что каждое утверждение следует 
оценивать согласно личному восприятию поддержки, используя шкалу от 1 до 7, где 1 – совершенно не согласен, а 7 – 
полностью согласен. 

Утверждения, представленные испытуемым ЭГ и КГ, охватывали следующие ключевые аспекты социальной поддержки: 
1. Когда мне нужна помощь, рядом со мной есть важный для меня человек. 
2. У меня есть важный для меня человек, с которым я делю радости и горести. 
3. Моя семья и вправду пытается помочь мне. 
4. Я получаю необходимую мне эмоциональную помощь и поддержку от моей семьи. 
5. У меня есть важный для меня человек, который по-настоящему меня утешает. 
6. Мои друзья по-настоящему пытаются помочь мне. 
7. Я могу рассчитывать на друзей, когда дела идут плохо. 
8. Я могу обсуждать свои проблемы с семьёй. 
9. У меня есть друзья, с которыми я могу разделить свои радости и горести. 
10. В моей жизни есть особый человек, которому небезразличны мои чувства. 
11. Моя семья готова помочь мне в принятии решений. 
12. Я могу обсуждать свои проблемы с друзьями. 
Среднестатистические результаты ответов представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты по методике «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» 
 

Ключевое утверждение Оценка экспериментальной группы Оценка контрольной группы 
Помощь и поддержка в нужный момент 3-5 баллов 3-6 баллов 
Делиться радостью и печалью 3-4 балла 3-5 балла 
Поддержка от семьи 2-5 баллов 1-4 баллов 
Дружеская помощь 4-5 баллов 3-5 баллов 
Обсуждение проблем 2-4 балла 2-4 балла 
Особые отношения 3-6 баллов 3-5 баллов 

 
Формирующий этап исследования, охватывающий период 2022-2023 гг., был нацелен на разработку и реализацию 

мероприятий, которые активно воздействуют на смысложизненные ориентации лиц пожилого возраста, с целью их 
изменения и адаптации к современным социокультурным условиям. На начальной стадии формирующего этапа 
исследования ключевым аспектом является разработка всесторонне продуманного плана мероприятий. Он создан с учетом 
целей, задач, выбор методов и инструментов, необходимых для успешной реализации программы. Основной целью данного 
этапа является обеспечение эффективной поддержки пожилых людей через специально разработанные методы и условия, 
способствующие позитивным изменениям в их жизненных ориентациях. Важной задачей являлось определение и 
мобилизация всех необходимых ресурсов – выделение финансов, необходимых для покрытия расходов на материалы, 
обучение персонала и другие связанные с проектом активности. Персонал, задействованный в проекте, должен быть 
квалифицированным и обладать соответствующими навыками для работы с целевой группой, что требует тщательного 
подбора сотрудников. 

Планирование охватило разработку методических материалов для непосредственной работы с пожилыми людьми, 
механизмов оценки эффективности предпринимаемых мер: создание анкет, сценариев, методик обратной связи, которые 
помогут адекватно оценить изменения в смысложизненных ориентациях участников и корректировать программу в 
процессе её выполнения. Этап разработки программ и методик являлся важной составляющей исследования, направленного 
на улучшение качества жизни пожилых людей через активизацию их участия в социальной жизни. Основная задача данного 
этапа заключалась в создании специализированных программ, которые могли бы не только стимулировать активное 
взаимодействие пожилых людей с обществом, но и обеспечивать им психологическую поддержку в преодолении 
эмоциональных проблем. Разработка каждой программы начиналась с анализа потребностей целевой аудитории, 
определения основных проблем и задач, которые должна решить программа. В таблице 3 отражен план образовательных и 
культурных программ для пожилых людей. 

 
Таблица 3 

 
План образовательных и культурных программ 

 
Тип 

мероприятия Содержание программы Цели Частота 
проведения 

Лекции Современное искусство, 
использование смартфонов, 
управление здоровьем 

Расширение знаний в области культуры и 
технологий, повышение осведомленности в 
вопросах здоровья 

Еженедельно 

Мастер-классы Живопись акварелью, основы 
фотографии, управление стрессом 
через медитацию 

Развитие творческих навыков, снижение 
уровня стресса, повышение самооценки 

Дважды в месяц 

Курсы Компьютерная грамотность, 
основы здорового питания, история 
мирового кино 

Обучение основам компьютерных 
технологий, правильному питанию, 
пониманию кинематографа 

Ежемесячно 

Визиты в музеи Музей современного искусства, 
краеведческий музей, музей 
народных промыслов 

Обогащение культурного опыта, 
знакомство с историей искусства, 
расширение кругозора 

Ежеквартально 

Посещение 
театров 

Драматический театр Участие в культурной жизни, ознакомление 
с классическими и современными 
театральными произведениями 

Ежемесячно 

Посещение 
концертов 

Филармония – классическая 
музыка, Дом музыки – 
современные и джазовые концерты 

Музыкальное развитие, ознакомление с 
различными жанрами музыки, участие в 
культурных мероприятиях 

Ежемесячно 

 
Участие пожилых людей в образовательных и культурно-массовых программах оказалось продуктивным. Они 

вовлеклись в серию лекций, мастер-классов, курсов, посещения музеев, театров и концертов, что содействовало 
значительному обогащению их социальной жизни и психологическому благополучию. Вместе с тем, в процессе участия в 
программах пожилые люди столкнулись с рядом трудностей, которые были, связаны, прежде всего, с проблемами освоения 
новых устройств и интерфейсов в рамках курсов по компьютерной грамотности. Однако благодаря терпеливой работе 
инструкторов и адаптированным методикам обучения большинство участников экспериментальной группы смогли 
преодолеть барьеры и выразили значительный интерес к дальнейшему изучению информационных технологий. Посещение 
культурных мероприятий – экскурсий в музеи, просмотр театральных постановок, вызвало особенно положительные 
отзывы. Многие участники высказали мнение о том, что такие события в их жизни позволили им по-новому взглянуть на 
культурные достижения общества, страны и обрести чувство социальной вовлеченности и принадлежности к культурной 
жизни города. В рамках формирующего этапа исследования особое внимание было уделено организации клубов по 
интересам для пожилых людей – участников экспериментальной группы (Таблица 4). 
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Таблица 4 
 

Социальные клубы по интересам 
 

Название клуба Частота встреч Краткое содержание 
Литературный салон «Читаем вместе» Еженедельно Обсуждение классической и современной литературы, 

совместное чтение 
Клуб садоводов «Зелёный уголок» Ежемесячно Обмен опытом по уходу за растениями, мастер-классы по 

ландшафтному дизайну, совместные выставки 
Кулинарный клуб «Гурман» Дважды в месяц Изучение кулинарных техник, мастер-классы от поваров, 

совместное приготовление блюд 
 
Клубы имели целью стимулировать социализацию участников и обеспечить платформу для обмена опытом и знаниями. 

Выбор направлений клубов – литературное, садоводческое и кулинарное – основывался на предварительном анализе 
интересов целевой аудитории, который показал высокую заинтересованность в этих сферах. Участие пожилых людей в 
клубах по интересам было активным и мотивированным. 

Литературный клуб «Читаем вместе» проводил свои встречи еженедельно, дав участникам возможность регулярно 
обсуждать прочитанные произведения, делиться впечатлениями и получать новые знания о литературе. Некоторые 
участники изначально испытывали затруднения в формулировании своих мнений, однако регулярные встречи 
способствовали укреплению их уверенности в своих высказываниях. Обсуждения в литературном клубе часто переходили в 
дискуссии о жизни, культуре и обществе. 

Клуб садоводов «Зелёный уголок» собирался ежемесячно и фокусировался на обмене опытом по уходу за растениями. 
Участники получили возможность участвовать в мастер-классах по ландшафтному дизайну и выставках, укрепив свои 
знания в области садоводства и обмениваясь положительными эмоциями. В клубе участники нашли радость в уходе за 
растениями и обмене опытом по садоводству. Поначалу некоторые участники испытывали трудности с физической работой, 
но благодаря внимательному отношению и помощи других участников и организаторов каждый смог найти себе занятие по 
душе, не требующее значительных физических усилий. 

Кулинарный клуб «Гурман» собирался дважды в месяц. предлагая возможность изучать разнообразные кулинарные 
техники и рецепты под руководством профессиональных поваров. В ходе совместной практики с ведущими мастерами – 
шефами ведущих ресторанов города, испытуемыми экспериментальной группы осваивались рецепты традиционной 
русской, европейской, азиатской кухни. Результатами таких встреч становилось самостоятельное приготовление новых и 
вкусных блюд, которые дегустировались всеми участниками экспериментальной группы. План программ по физической 
активности и здоровью участников экспериментальной группы, адаптированный для пожилых людей с различными 
уровнями физических возможностей, представлен в Таблице 5. 

 
Таблица 5 

 
Программы физической активности участников экспериментальной группы 

 
Тип 

программы 
Частота 
занятий Содержание занятий Цели 

Легкая 
аэробика 

Еженедельно Упражнения с низкой нагрузкой для 
улучшения сердечно-сосудистой системы и 
мобильности 

Поддержание общей физической 
активности и здоровья 

Аквааэробика Дважды 
в неделю 

Водные упражнения, способствующие 
уменьшению нагрузки на суставы 
и улучшению гибкости 

Повышение гибкости и укрепление 
мышц без излишней нагрузки на 
суставы 

Групповые 
прогулки 

Ежедневно Организованные прогулки на свежем 
воздухе для поддержания активности и 
социального взаимодействия 

Стимулирование регулярной 
физической активности в приятной и 
поддерживающей среде 

Стретчинг 
и йога 

Трижды в 
неделю 

Комбинация упражнений на растяжку и йоги 
для улучшения гибкости и снижения стресса 

Улучшение подвижности и 
эмоционального благополучия через 
расслабляющие практики 

Танцевальная 
терапия 

Еженедельно Занятия танцами для улучшения 
координации, баланса и общего настроения 

Развитие физической активности через 
веселые и доступные занятия 

 
Участие пожилых людей в программах физической активности и здоровья варьировалось в зависимости от их 

физических возможностей и предпочтений. Каждый нашел для себя занятие по душе. Легкая аэробика привлекла тех, кто 
стремился улучшить сердечно-сосудистую систему и общую подвижность. Еженедельные занятия включали упражнения с 
низкой нагрузкой, важные для людей с ограниченными физическими возможностями. Под руководством инструктора 
участники адаптировались и со временем отметили улучшение своего физического состояния. Аквааэробика оказалась 
популярной среди тех, кто испытывал боли в суставах или имел другие заболевания, мешавшие традиционной физической 
активности. Вода уменьшала болевые ощущения и облегчала выполнение упражнений; регулярные занятия привели к 
значительному снижению боли и улучшению гибкости, что отметили многие участники экспериментальной группы. 
Групповые прогулки привлекли тех, кто предпочитал «мягкую» форму физической активности. Прогулки на свежем 
воздухе дали возможность наслаждаться природой и общаться с друзьями, что улучшало настроение и общее 
эмоциональное состояние. Некоторые участники, ранее испытывавшие одиночество, нашли новых друзей и ощутили 
повышение жизненного тонуса. Стретчинг и йога предлагали спокойные и расслабляющие занятия, способствующие 
улучшению гибкости и снижению стресса. Индивидуальный подход позволял участвовать даже тем, кто ранее не занимался 
подобными упражнениями. Танцевальная терапия стала источником радости и физической активности, объединив элементы 
физической нагрузки с музыкой и ритмом, что оказалось очень мотивирующим и интересным. Участники высказывали 
мнения, что танцы поднимают настроение, принося ощущение молодости и свободы. Результаты участия в данных 
программах положительны: улучшились физическое здоровье, эмоциональное благополучие, социальные связи. 
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Для участников экспериментальной группы было предложено участие в общественной жизни района, в котором они 
проживают в качестве волонтеров, помогающих в решении различных социальных проблемах. План волонтерских 
программ представлен в Таблице 6. 

 
Таблица 6 

 
Волонтерские программы 

 
Название 

программы 
Частота 
занятий Описание Цели 

Мост поколений Еженедельно Молодежь учится у пожилых 
традиционным ремеслам и культурным 
навыкам, обмен знаниями и опытом 

Укрепление связей между 
поколениями, сохранение культурного 
наследия и народных традиций 

Технологии 
для всех 

Дважды 
в месяц 

Обучение пожилых основам работы с 
современными технологиями, такими 
как смартфоны, компьютеры и 
интернет 

Помощь пожилым стать более 
самостоятельными и 
интегрированными в современное 
информационное общество 

Волонтеры 
на час или день 

Ежемесячно 
и еженедельно 

Помощь в прогулке с домашними 
животными; присмотре за детьми 

Повышение самооценки участников 
через заботу о животных и малолетних 
детях, стимулирование их активности 
и социальной нужности 

 
Пожилые люди начали активно участвовать в волонтерской программе в приюте для животных, что значительно 

обогатило их жизнь и принесло много положительных моментов. Участие в уходе за животными позволило пожилым 
получать радость от общения с животными, особенно это касается пожилых женщин, которые часто выражали особую 
любовь и заботу к животным. В рамках программы пожилые волонтеры учились обращению с животными, осваивая навыки 
кормления и выгула собак, основам ветеринарной помощи под руководством специалистов приюта, что позволило им 
оказывать первичную помощь животным в случае необходимости. Молодые волонтеры помогали пожилым освоить эти 
навыки, обеспечивали поддержку в выполнении физически более сложных задач, таких как перенос крупных кормовых 
мешков или уборка территории. Пожилые участники передавали молодежи свои жизненные знания и опыт, обучая их 
ценностям терпимости, заботы и ответственности. Этот обмен опытом стал взаимовыгодным: молодые люди учились у 
пожилых стойкости и мудрости, а пожилые – у молодежи – адаптации к новым условиям и технологиям. Некоторые из 
участников изначально испытывали трудности с длительным нахождением на ногах или с поднятием тяжестей. Однако, 
благодаря поддержке и помощи молодых волонтеров, найдены способы минимизировать нагрузку, используя различные 
адаптивные методы и инструменты, такие как использование тележек для транспортировки кормов и других материалов. 

В рамках программы «Мост поколений» пожилые люди активно передавали свои знания и умения молодежи. 
Проводилось обучение традиционным ремеслам – шитью, гончарному делу, культурным навыкам, народному пению, 
танцам. Пожилые участники, имеющие богатый жизненный опыт, охотно делились своими знаниями, видя в этом 
возможность сохранить культурное наследие своего поколения. 

Программа «Технологии для всех» была нацелена на обучение основам работы с современными технологиями. Занятия 
содержали обучение основам использования смартфонов, компьютеров и интернета. Многие участники экспериментальной 
группы изначально испытывали определенные трудности, особенно с пониманием быстро меняющихся технологий. 
Постепенно происходила их адаптация к информационно-коммуникативным технологиям, которые ставились частью их 
повседневной жизни. 

В ходе формирующего этапа исследования испытуемым экспериментальной группы было предложено участие в 
программах психологической их поддержки, направленных на решение различных эмоциональных и социальных вопросов 
(Таблица 7). 

 
Таблица 7 

 
Программа психологической поддержки лиц «третьего поколения» 

 
Тема занятий Частота 

проведения 
Методика Содержание Основная цель 

Управление 
стрессом 

Еженедельно Дыхательные 
упражнения, 
Медитация 

Сессии с дыхательными 
упражнениями и медитацией 
для снижения стресса 

Снижение стресса 
и улучшение 
благополучия 

Преодоление 
одиночества 

Еженедельно Социальные встречи, 
групповые обсуждения 

Встречи для обсуждения и 
решения проблем одиночества 
через социальное 
взаимодействие 

Уменьшение одиночества 
и укрепление социальных 
связей 

Развитие 
позитивного 
мышления 

Дважды 
в месяц 

Тренинги позитивного 
мышления, упражнения 
на самооценку 

Сессии на формирование 
позитивного восприятия жизни 
и осознание достижений 

Увеличение жизненного 
оптимизма и самооценки 

Адаптация к 
изменениям в 
жизни 

Ежемесячно Психообразовательные 
сессии, групповые 
дискуссии 

Обучение адаптации к 
жизненным изменениям, 
поддержка при потере близких 

Психологическая 
поддержка при адаптации 
к изменениям 

Улучшение 
межличностных 
отношений 

Ежемесячно Тренинги навыков 
общения, ролевые 
игры 

Разработка и практика 
коммуникативных навыков 
через ролевые игры 

Повышение качества 
межличностных 
взаимодействий 

 
Участие пожилых людей в программе психологической поддержки оказалось очень полезным, приведя к значительным 

улучшениям в их повседневной жизни. Участники экспериментальной группы активно включались в разнообразные сессии, 
направленные на развитие навыков управления стрессом, преодоление одиночества, позитивного мышления, адаптацию к 
изменениям и улучшение межличностных отношений. На сессиях по управлению стрессом пожилые люди научились 
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использовать дыхательные упражнения и медитации, они помогли снизить уровень стресса, что особенно отразилось на 
улучшении сна и общего эмоционального состояния. Социальные встречи и групповые обсуждения способствовали обмену 
контактами и планированию встреч за пределами программы. Многие отметили, что это уменьшило чувство изоляции и 
повысило их социальную вовлеченность. Сессии по развитию позитивного мышления изменили восприятие жизненных 
событий, помогая увидеть больше положительных моментов. Многим понравились упражнения на самооценку, где каждый 
рассказывал про свои достижения, встречая одобрение от группы. Люди делились переживаниями и успехами, подчеркивая 
влияние позитивного мышления на общее благополучие. На курсах по адаптации к изменениям обсуждались стратегии 
преодоления негативных эмоций, связанных с потерей близких, изменениями в здоровье и другими значимыми переменами. 
Участники нашли внутренние ресурсы, получая поддержку от группы, обмениваясь опытом и советами, что позволяло 
чувствовать поддержку. Курсы по улучшению межличностных отношений включали ролевые игры и практические 
упражнения, что привело к позитивным изменениям в отношениях с друзьями и семьей. 

Для демонстрации эффективности разработанной программы социальной и психологической поддержки пожилых 
людей были проведены замеры уровня их жизненной удовлетворенности после участия в программе. Ниже представлена 
таблица 8, отображающая результаты по каждому пункту опросника «Индекс жизненной удовлетворенности» (LSIA). Для 
наглядности указаны средние баллы по группам, сгруппированы по тематическим блокам. 

 
Таблица 8 

 
Результаты диагностики уровня жизненной удовлетворенности по методике LSIA 

 
Тематический блок Пункты 

опросника 
Оценка 

экспериментальной 
группы 

Оценка контрольной 
группы 

Сравнение текущего состояния 
с прошлым 

5 
7 

12 

3,1 
3,0 
3,5 

2,6 
2,5 
2,8 

Планы на будущее и текущая 
активность 

8 
9 

16 

3,5 
3,3 
3,4 

2,9 
2,7 
2,8 

Разочарования и несбывшиеся 
ожидания 

2 
4 

17 

1,2 
2,1 
1,7 

2,0 
2,6 
2,3 

Физические и эмоциональные 
изменения с возрастом 

3 
10 
18 

1,4 
2,3 
1,6 

2,1 
2,8 
2,5 

 
Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать выводы, относительно воздействия программы 

социальной и психологической поддержки на жизненную удовлетворенность пожилых людей. Показатели, связанные с 
восприятием текущего состояния в сравнении с прошлым, в экспериментальной группе продемонстрировали значительное 
улучшение: средние баллы по пунктам 5, 7 и 12 возросли до 3,1, 3,0 и 3,5 соответственно. Участники программы начали 
оценивать свою жизнь более позитивно, что особенно важно для укрепления их психоэмоционального состояния. Вполне 
очевидно, что такие изменения происходят не только вследствие внешней поддержки, но и благодаря внутренней работе, 
направленной на переоценку и переосмысление своего жизненного пути. 

Не менее значительные изменения наблюдаются в блоке, связанном с планами на будущее и текущей активностью. 
Повышение оценок по пунктам 8, 9 и 16 до 3,5, 3,3 и 3,4 соответственно указывает на усиление мотивации и вовлеченности 
в жизнь. Здесь наблюдается тенденция к более активному восприятию текущей жизненной ситуации, что подтверждает 
успешность программы в создании условий для реализации жизненных планов и поддержания интереса к повседневным 
делам. Возросший уровень интереса к жизни можно считать индикатором внутреннего ресурса, который позволяет 
пожилым людям не только адаптироваться к изменениям, но и активно включаться в новые социальные роли. 

Тематический блок, касающийся разочарований и несбывшихся ожиданий, также продемонстрировал положительные 
изменения. Снижение баллов по пунктам 2, 4 и 17 до 1,2, 2,1 и 1,7 говорит о том, что программа способствовала 
уменьшению чувства неудовлетворенности и разочарования в жизни. Подобные изменения свидетельствуют о позитивной 
динамике в восприятии своего прошлого, что позволяет пожилым людям меньше фокусироваться на неудачах и больше 
ценить положительные аспекты прожитой жизни. 

Особое внимание следует уделить результатам, связанным с физическими и эмоциональными изменениями, неизбежно 
сопровождающими процесс старения. В данном блоке показатели также улучшились: снижение негативных оценок по 
пунктам 3, 10 и 18 до 1,4, 2,3 и 1,6 демонстрирует снижение уровня подавленности и усталости, означая, что участники 
стали менее чувствительны к физическим и эмоциональным изменениям, что позволяет предположить наличие улучшения 
общего эмоционального фона. 

Результаты контрольной группы демонстрировали меньшее улучшение или даже сохранение определённых негативных 
тенденций в психоэмоциональном состоянии участников по сравнению с экспериментальной группой. Далее представим 
результаты, полученные по шкале субъективного благополучия (Таблица 9). 
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Таблица 9 
 

Результаты по шкале субъективного благополучия после участия в программе 
 

Тематический блок Пункты опросника Оценка ЭГ Оценка КГ 
Общее настроение и уровень бодрости 1 

7 
15 

2,7 
2,8 
2,9 

3,5 
3,6 
3,7 

Социальные взаимодействия и поддержка 3 
8 

2,5 
2,6 

3,2 
3,3 

Стресс и реакция на повседневные трудности 2 
10 
14 

3,1 
3,2 
3,3 

4,0 
4,1 
4,2 

Одиночество и потребность в уединении 6 
16 

2,9 
3,0 

3,5 
3,6 

Удовлетворенность повседневной деятельностью 5 
13 

2,8 
2,9 

3,4 
3,5 

Уровень оптимизма и взгляд на будущее 11 2,6 3,3 
Качество сна и физическое самочувствие 4 

9 
17 

3,0 
3,2 
3,1 

3,8 
3,7 
3,6 

 
Полученные данные демонстрировали значительное улучшение эмоционального состояния участников программы, что 

свидетельствовало о ее высокой эффективности. В блоке, касающемся общего настроения и уровня бодрости, наблюдалось 
снижение негативных оценок до 2,7-2,9, что указывало на значительное повышение уровня жизненной энергии и 
жизнерадостности среди участников. В блоке, связанном с социальными взаимодействиями и поддержкой, также 
отмечалось улучшение: снижение средних баллов до 2,5-2,6 говорило о том, что участники программы стали чаще 
обращаться за поддержкой и получать удовольствие от общения с близкими. Значительное снижение негативных оценок в 
блоке, посвященном стрессу и реакциям на повседневные трудности (3,1-3,3), указывало на то, что программа помогла 
участникам лучше справляться с повседневными стрессовыми ситуациями, уменьшить напряженность и улучшить 
адаптацию к жизненным трудностям. Снижение оценок по пунктам, связанным с одиночеством и потребностью в 
уединении (2,9-3,0), указывало на уменьшение чувства изоляции и социального отчуждения, что также можно считать 
позитивным результатом программы. Участники стали менее склонны к уединению, что свидетельствовало о повышении их 
социальной активности и интеграции. 

Блок, касающийся удовлетворенности повседневной деятельностью, показывал улучшение до 2,8-2,9; участники 
программы стали более удовлетворены своей ежедневной активностью, что повышает их общее чувство удовлетворенности 
жизнью. Также был отмечен рост уровня оптимизма и позитивного взгляда на будущее, что подтверждалось снижением 
среднего балла по этому блоку с 3,9 до 2,6. Программа помогла участникам развивать позитивное отношение к 
предстоящим событиям, что крайне важно для поддержания высокого уровня субъективного благополучия. Блок, 
связанный с качеством сна и физическим самочувствием, тоже продемонстрировал положительные изменения: снижение 
оценок до 3,0-3,2 свидетельствовало о том, что участники стали реже испытывать проблемы со сном, улучшили 
концентрацию внимания. 

Участники контрольной группы, не участвующих в реализации авторской программы, демонстрировали менее 
благоприятные изменения, что указывало на важность и необходимость целенаправленных мер по улучшению 
психоэмоционального состояния пожилых людей. 

В таблице 10 представлены результаты по методике экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения 
(ПЭН) после участия пожилых людей ЭГ в разработанной программе социальной и психологической поддержки. 

 
Таблица 10 

 
Результаты диагностики уровня психоэмоционального напряжения 

 
Показатель Оценка экспериментальной группы Оценка контрольной группы 

Самооценка здоровья 3,5 2,4 
Уровень психосоциального стресса 0,98 2,7 
Удовлетворенность жизнью в целом 11 -5 
Удовлетворенность условиями жизни 46 27 
Удовлетворенность основных жизненных 
потребностей 38 29 

 
После прохождения программы социальной и психологической поддержки наблюдалось значительное улучшение 

психоэмоционального состояния участников ЭГ. Самооценка здоровья, достигнув отметки 3,5, свидетельствовала о том, что 
пожилые люди начали воспринимать своё физическое и психическое благополучие более позитивно, ощущая меньшее 
количество жалоб на здоровье. Данный показатель указывал на значительное снижение ощущения болезненности и 
усталости, что, вероятно, связано с уменьшением стресса и укреплением общего самочувствия. 

Показатель уровня психосоциального стресса, зафиксированный на уровне 0,98, демонстрировал, что программа 
успешно способствовала снижению напряжения, вызванного социальными и психологическими факторами. Участники 
стали лучше справляться с повседневными трудностями, что свидетельствовало о развитии эффективных стратегий 
преодоления стресса и укреплении эмоциональной устойчивости. Снижение напряжённости в социальной и личной сферах 
отражало позитивное изменение в их общем восприятии жизни. 

Общая удовлетворённость жизнью, отражённая в показателе 11, указывало на заметное повышение уровня внутренней 
гармонии и ощущения радости от жизни. Участники программы стали воспринимать свою жизнь более позитивно, что 
связано с улучшением социальной интеграции и эмоциональной поддержки. Полученный результат подчеркивал успешное 
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воздействие программы на общее эмоциональное благополучие пожилых людей, создавая условия для более глубокого 
ощущения счастья и удовлетворённости. 

Показатель удовлетворённости условиями жизни, находящийся на уровне 46, свидетельствовал о том, что участники 
программы стали воспринимать свои условия проживания менее критично. Улучшение восприятия бытовых условий и 
внешней среды связано с адаптацией к жизненным обстоятельствам, а также с усилением чувства стабильности и 
безопасности. 

Уровень удовлетворённости основных жизненных потребностей, выраженный показателем 38, указывал на рост 
удовлетворённости в таких ключевых сферах, как семейные отношения, социальное взаимодействие и материальное 
благополучие, свидетельствуя о том, что программа оказала позитивное влияние на удовлетворение базовых потребностей 
участников, уменьшив общее психоэмоциональное напряжение. 

Выводы. В процессе констатирующего этапа исследования была сформирована устойчивая методологическая база, 
заложившая основание для детального анализа жизненных ориентаций лиц старшего возраста. Данная база, включающая в 
себя результаты анкетирования, интервью и специализированного изучения литературы, обеспечила комплексное 
понимание социально-психологических аспектов их повседневной реальности, открыв путь для разработки эффективных 
стратегий поддержки, направленных на улучшение качества жизни этой категории населения. Анализ предложений, 
полученных в процессе реализации методики незаконченных предложений Сакса-Леви, и ответов на многомерную шкалу 
восприятия социальной поддержки (MSPSS) позволил выявить значительное сходство в восприятии доступности 
поддержки со стороны близких, друзей и значимых лиц среди участников как экспериментальной, так и контрольной групп. 
Наличие значимых личностных связей, возможность обсуждения проблем и уверенность в доступности помощи являлись 
основополагающими факторами, обеспечивающими чувство безопасности и удовлетворенности жизнью. 

На формирующем этапе исследования удалось достичь значительных результатов в осмыслении и выявлении 
проблематики, характерной для данной демографической группы. Системный подход, объединяющий теоретический анализ 
научных источников и практическое взаимодействие с целевой аудиторией через опросники и интервью, позволил 
сформировать представление о комплексе потребностей, связанных с поддержанием актуальных жизненных ориентиров. 
Среди выявленных сложностей особо стоит подчеркнуть уменьшение социальных контактов и снижение ощущения 
значимости собственного существования, что негативно сказывается на общем жизненном тонусе, эмоциональном 
благополучии и может провоцировать развитие депрессивных состояний. 

Авторская программа коррекции смысложизненных ориентаций людей пожилого возраста, охватывала следующие 
направления: 

– организацию образовательных и культурно-развлекательных мероприятий для расширения социального круга 
пожилых, укрепления ощущения их принадлежности к социальной среде; 

– создание механизмов для обмена опытом между поколениями, способствующих актуализации знаний среди старшего 
поколения, повышению его самооценки; 

– реализацию программ психологической помощи для преодоления одиночества, потери близких, и других 
эмоциональных сложностей; 

– активизацию волонтерских инициатив, нацеленных на обеспечение комплексной поддержки пожилых, включая 
помощь в быту, содействие в социальной адаптации. 

Выводы, полученные в результате реализации этих программ, позволили сформулировать ряд значимых идей: 
1) программы психологической поддержки показали высокую эффективность, а участники зафиксировали 

значительное улучшение в своем эмоциональном состоянии, увеличение уровня жизненной удовлетворенности и 
активизацию социального взаимодействия; 

2) участие пожилых участников в качестве волонтеров позволили им обрести ощущение собственной нужности и 
значимости; 

3) регулярные занятия физической активностью улучшали физическое здоровье и общее состояние участников; 
4) программы, ориентированные на участие пожилых в социальных и культурных мероприятиях, укрепили их чувство 

принадлежности и значимости в обществе; 
5) разработка и внедрение многоаспектных программ поддержки, учитывающих специфику потребностей и 

предпочтений лиц старшего возраста, является ключевым фактором улучшения их качества жизни и интеграции в 
современное общество. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость и важность применения цифровых технологий в образовании. 
Проведен анализ современных технологий обучения в цифровой образовательной среде. Рассмотрены основные цифровые 
технологии, применяемые в образовательном процессе и формирующие цифровую образовательную среду, 
предоставляющую широкие возможности для обучаемых и обучающих. Выявлены особенности реализации современных 
технологий обучения в условиях цифровой образовательной среды и получаемые эффекты. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые технологии, современные технологии обучения. 
Annotation. The article substantiates the necessity and importance of applying digital technologies in education. An analysis of 

modern teaching technologies in the digital educational environment is conducted. The main digital technologies used in the 
educational process and forming the digital educational environment, which provides wide opportunities for learners and educators, 
are considered. The features of implementing innovative teaching technologies in the conditions of the digital educational 
environment and the resulting effects are identified. 

Key words: digital educational environment, digital technologies, features teaching technologies. 
 
Введение. Стремительное развитие цифровых технологий и процесс цифровизации не только проявляется во всех 

сферах жизни, но и является уже обычной практикой. Современное поколение соискателей того или иного вида образования 
все чаще начинает использовать цифровые инструменты. 

Актуальность обусловлена несколькими ключевыми факторами, среди которых отметим такие: цифровизация 
общества; персонализация обучения; доступность; интерактивность; эффективность управления; подготовка к цифровой 
экономике. Данные факторы подчеркивают важность и необходимость повышения качества образования и подготовки 
обучающихся к новым вызовам современности. 

Как показал анализ ряда литературных источников, современное общество активно переходит на цифровые рельсы, и 
образование не является исключением. Д.В. Буданцев на основе проведенного обзора российских научных публикаций за 
2016-2020 годы представил наукометрический анализ, систематизировал и выявил новые решения проблем цифрового 
образования, уделив особое внимание развитию цифровой компетентности [1]. Н.А. Исмагилов, И.Р. Хабибуллин и                      
О.В. Азовцева [2] обсудили преимущества и вызовы их внедрения в ходе взаимодействия между участниками процесса 
обучения. Н.А. Миронова раскрыла потенциал цифровых технологий в более узкой сфере – в обучении литературе, обсудив 
основные показатели цифровой грамотности студентов-филологов и будущих учителей, а также функции цифровых 
технологий в образовательном процессе с демонстрацией результатов опытно-экспериментальной работы, подтверждающей 
эффективность использования цифровых технологий в обучении литературе [3]. В ранее проведенном исследовании 
авторами настоящей статьи обоснована необходимость внедрения в образовательный процесс современных Web-
технологий, выявлены и проанализированы их возможности и преимущества для участников образовательного процесса [4]. 

Авторы работы [5] обсудили современные представления о роли цифровых технологий в образовании, трудности и 
перспективы их внедрения, сделав основной акцент на школьном образовании и предложив меры по переходу от 
традиционной к персонализированной организации образовательного процесса, привели интересный обзор зарубежных 
программ и проектов в области цифровой трансформации школьного образования. Л.А. Федосеева со своими коллегами 
рассмотрели ключевые аспекты внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, выделив их основные 
преимущества, включая персонализацию обучения, минимизацию технологических пробелов и возможность обучения 
независимо от времени и места [6]. Авторы данной работы также обсудили технологические платформы, которые 
способствуют синхронной и асинхронной коммуникации между участниками образовательного процесса. 

Вместе с тем, ряд вопросов требуют более глубокого изучения, среди них мы видим необходимость выявления 
особенностей реализации инновационных технологий обучения в условиях цифровой образовательной среды и получаемых 
от этого эффекта. 

Изложение основного материала статьи. Эффективную реализацию обучения в цифровой среде можно обеспечить за 
счет применения современных инновационных технологий (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Инновационные технологии обучения в цифровой среде 
 

 
Инновационная технология 

(ИТ) 
Содержание и характеристика 

ИТ 
Ожидаемый результат (эффект) от применения 

ИТ 
Интерактивные технологии Применение смарт-досок, 

планшетов и ноутбуков 
Позволяет повысить уровень интереса к обучению 

Геймификация Расширение возможностей игр в 
учебном процессе 

Повышает мотивацию обучающихся, увлекает 
обучающихся в ходе усвоения учебный 
информации 

Виртуальные и дополненные 
реальности (VR и AR) 

Создание интерактивной 
учебной среды в виде симуляций 

Улучшение практических навыков и более 
глубокое понимание учебного материала за счет 
возможности участвовать в симуляциях 

Большие данные и аналитика Выявление тенденций и проблем 
в обучении 

Помогает адаптировать методы преподавания под 
индивидуальные потребности каждого 
обучающегося. Преподаватели получают ценные 
инсайты 

Мобильное обучение Разработка мобильных 
приложений, использование 
смартфонов и планшетов  

Позволяет обучающимся учиться в любое время и 
в любом месте 

Искусственный интеллект Распознавание речи и 
изображений 

Способствует мотивации обучающихся за счет 
персонализированного подхода. За счет 
автоматизации рутинных задач (оценка работ и 
управление расписанием) снижается нагрузка на 
преподавателей и повышается эффективность 
учебного процесса 

Интеллектуальные репетиторы 
и ассистенты 

Помощь в выполнении 
домашних заданий и подготовки 
к экзаменам и занятиям 

Улучшение понимания сложных концепций и 
повышение самостоятельности в обучении 

 
Важно также обучать преподавателей использованию инновационных технологий, чтобы они могли эффективно 

интегрировать их. Для этого регулярное повышение квалификации преподавателей в области цифровых технологий и 
методик их применения [7]. 

Рассмотрим основные цифровые технологии, применяемые и формирующие цифровую образовательную среду, 
предоставляющую широкие возможности для обучаемых и обучающих. 

Прежде всего следует обратить внимание на так называемую «модульную цифровую среду образовательного 
процесса», позволяющую реализовать функции, направленные на целеполагание, планирование и организацию 
использования учебного инструментария. Исследования демонстрируют, что грамотно сформированная модульная цифровая 
среда позволяет решать не только проблемы образования как самих обучающихся, так и преподавателей. 

Так, с помощью модульной цифровой среды появилась возможность знакомиться и выполнять задания в удобное для 
себя время и в удобном месте, отправлять его на проверку, проходить электронное тестирование в режиме 24/7 и сразу же 
получать оценку в режиме полной конфиденциальности. Возможности модульной цифровой среды в виде чатов, форумов, 
почты предоставляют возможность широкой коммуникации обучающихся с преподавателем. Со своей стороны, 
преподаватель имеет возможность отправлять обучающимся сообщения, размещать и распределять информацию, собирать 
и проверять, вести учет оценок, налаживать разнообразные ресурсы курсов в собственном режиме. Модульная цифровая 
среда позволяет больше сосредоточиться на творческих и проектных работах, что позволило раскрыть потенциал учеников, 
индивидуализировать образование с учетом выявленных у них способностей и предложить вектор развития. 

Современным проектом после пандемии годы стали популярные сегодня массовые открытые онлайн-курсы (МВОК), 
представляющие собой образовательные курсы с массовым интерактивным участием обучающихся по той или иной 
программе. Данные курсы основаны на применении технологий электронного обучения и открытого доступа к ресурсам и 
программам через Интернет, являясь одной из форм дистанционного обучения. Особенность площадок МВОК состоит в 
том, что они одновременно выступают в роли инструмента и цифровой среды. На данных площадках во всем мире 
зарегистрировано более 50 млн. человек. Такая популярность открытых онлайн-курсов обусловлена их доступностью, 
удобным форматом обучения, разнообразием предлагаемых программ. 

Вместе с тем, данные курсы имеют существенный недостаток – низкий уровень завершенности обучения (не более 10% 
соискателей образования завершают обучение). Такая ситуация имеет свои объективные и субъективные причины. Прежде 
всего, это целеустремленность и самоконтроль самих соискателей, которые не всегда готовы и могут самоорганизоваться и 
завершить обучение. Кроме того, относительно данных курсов мало информации относительно исследований по выявлению 
их эффективности. 

Следует отметить еще один из недостатков открытых онлайн-курсов – отсутствие возможности включения в 
образовательный процесс дополнительных инструментов, которые бы расширили возможности платформы и позволили 
обеспечить большую вовлеченность обучающихся. По сути МВОК – это массовый продукт, рассчитанный на 
среднестатистического массового потребителя, без возможности выстраивания вектора его развития поскольку формат всех 
подобных платформ предполагает наличие видео-лекций и тестовых заданий, не предполагая общение с преподавателем. 

Еще одной системой, позволяющей реализовать дистанционное обучение, является LMS-система (learning management 
system), реализуемая посредством программы типа LСMS (learning content management system). Данные системы относятся к 
системам управления обучением и также используются для разработки, управления и распространения учебных материалов 
в цифровой среде с учетом обеспечения доступа пользователей к ней. 

По сравнению с открытыми онлайн-курсами в LMS создается единое цифровое образовательное пространство, в 
котором обучающиеся получают теоретические знания, практику, а также индивидуальную обратную связь с 
преподавателем. Что касается преподавателей, то у них есть возможность визуализировать курсы в процессе их создания в 
виртуальной среде, а также выстраивать траекторию обучения для каждого обучающегося. 
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Выводы. Инновационные образовательные технологии, реализуемые в цифровой образовательной среде, улучшают и 
делают взаимодействие персонализированным, эффективным и увлекательным, за счет использования его в образовании. 
Искусственный интеллект позволяет успешно реализовать концепцию адаптивного обучения за счет возможности 
адаптации учебных материалов, в результате чего повышается их успеваемость и мотивация. 

На образовательных платформах есть возможность эффективно организовать образование, осуществляя доступ к 
материалам, заданиям и оценкам, а также оперативно оценивать усвоение материала и предоставлять обратную связь. 
Онлайн-курсы делают образование доступным независимо от местоположения и социального статуса людей. 

Использование мультимедийных материалов делает учебный процесс интерактивным. Системы управления обучением 
LMS и другие цифровые инструменты помогают преподавателям организовать учебный процесс, предоставлять 
оперативную обратную связь. 

Кроме того, цифровые технологии, оказывая существенное влияние на организацию образовательного процесса, 
являются обязательным условием подготовки будущих специалистов, что регламентировано и во ФГОС ВО, поскольку 
современные работодатели требуют от сотрудников владения цифровыми навыками. Поэтому образовательные 
учреждения, внедряя инновационные технологии обучения в цифровой среде, помогают обучающимся овладеть важными 
навыками для цифровой экономики и быть конкурентоспособными на рынке труда. 
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Аннотация. В статье определена учебно-исследовательская деятельность младших школьников с учетом возможности 
управления умственной активностью учащихся через использование различных дидактических средств (заданий, задач, 
проектов, экскурсий, практических работ, дидактических игр, проблемных ситуаций). Выявлено, что значимый потенциал 
на эффективную организацию формирования у младших школьников готовности к выполнению учебно-исследовательской 
деятельности оказывает применение в образовательном процессе специальных алгоритмов общих умственных действий. 
Описана экспериментальная работа по организации обучения младших школьников различным учебным предметам, 
которая предусматривала применение учащимися знаний и практического опыта в сходных и измененных ситуациях и 
ориентировала на открытие субъективно новых знаний и способов деятельности во время самостоятельной работы или 
взаимодействия с другими людьми. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, младшие школьники, умственные действия, учебно-
исследовательское задание, экскурсия, учебный проект, задача, проблемная ситуация, дискуссия, интервью, взаимодействие. 

Annotation. The article defines the educational and research activities of younger schoolchildren, taking into account the 
possibility of managing students' mental activity through the use of various didactic means (assignments, tasks, projects, excursions, 
practical work, didactic games, problem situations). It has been revealed that the use of special algorithms of general mental actions 
in the educational process has a significant potential for the effective organization of the formation of readiness for educational and 
research activities in younger schoolchildren. Experimental work on the organization of teaching primary school students in various 
academic subjects is described, which provided for the use of knowledge and practical experience by students in similar and modified 
situations and focused on the discovery of subjectively new knowledge and ways of activity during independent work or interaction 
with other people. 

Key words: educational and research activities, primary school students, mental activities, educational and research assignment, 
excursion, educational project, task, problem situation, discussion, interview, interaction. 

 
Введение. Центральной идеей организации современного школьного обучения является признание значимости 

самостоятельной инициативной позиции младшего школьника в учебном процессе; смещение акцентов с результативной на 
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процессуально-творческую составляющую процесса обучения; сосредоточение педагогических усилий как на развитии 
умственных действий обучающихся, так и на организации их познавательной активности, направленной на эффективное 
взаимодействие с учителями и одноклассниками. 

Конкретизированные образовательные стратегии в полной мере определяют учебно-исследовательскую деятельность, 
которую можно рассматривать как особый вид учебно-познавательной деятельности, организованной учителем-педагогом в 
урочное и внеурочное время с использованием различных дидактических средств (заданий, задач, проектов, экскурсий, 
наблюдений, опытов, практических работ, дидактических игр, проблемных ситуаций) и предусматривающей управление 
познавательной умственной активностью младшего школьника, которая проявляется в его интеллектуальных или 
умственный действиях, направленных на открытие субъективно новых знаний и способов деятельности во время 
самостоятельной работы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Определенные методические аспекты организации учебно-
исследовательской деятельности младших школьников получили рассмотрение в трудах А.Г. Асмолова, В.В. Белоносовой, 
В.П. Беспалько, М.С. Галишевой, В.В. Давыдова, А.А. Леотньева и др. В работах А.Ю. Борщевской [1], Н.А. Глузман [3], 
Е.В. Головневой и др. [6], В.Г. Закировой, Э.Г. Сабировой [7], С.Г. Калашниковой, Н.Н. Щербаковой [8], В.А. Романова [9], 
Ш.М. Шерматова [10] речь идет о привлечении учащихся к анализируемому виду деятельности с использованием таких 
дидактических средств, как экскурсия, опыт, написание сообщений, подготовка презентаций, задача, проектная деятельность. 

Целью статьи является раскрытие основных направлений экспериментальной работы по формированию у младших 
школьников третьих и четвертых классов готовности к выполнению учебно-исследовательской деятельности с 
использованием различных дидактических средств, разработанных с учетом потенциала алгоритмов умственных действий. 

Изложение основного материала статьи. Основной этап работы по организации учебно-исследовательской 
деятельности младших школьников был осуществлен в третьем и четвертом классах и предусматривал как продолжение 
работы, которая была начата в первом и втором классах. 

Раскроем кратко содержание экспериментального обучения, которое проводили учителя с учащимися первого и 
второго классов. Педагогические усилия учителей в этот период были направлены на сознательное усвоение младшими 
школьниками таких умственных действий, как постановка вопросов, построение диалогической речи, умение внимательно 
слушать своих товарищей и учителя, построение рассуждений, выделение главного. Было акцентировано внимание и на 
усвоении младшими школьниками алгоритмов выполнения общих умственных действий, представляющих собой 
последовательность действий, «соблюдение которых способствует выполнению таких операций, как анализ, синтез, 
сравнение, доказательство, установление причинно-следственных связей, проведение аналогии» [3, 5, 9]. Работа с текстами 
была организована таким образом, чтобы второклассники могли самостоятельно определить цель, подобрать 
соответствующие средства, высказать собственные мысли и обменяться ими с одноклассниками и учителем. Работа в 
группах была дополнена ознакомлением младших школьников с особенностями совместного эффективного 
взаимодействия, сущность которого заключалась в одновременном сотрудничестве учащихся группы между собой, во 
время которого каждый школьник присваивал продукт деятельности и те новые подходы, которые были разработаны всеми 
участниками группы совместно в процессе конструктивного взаимодействия, а также в умении взаимодействовать с 
участниками других групп. Моделирование урока осуществлялось с использованием проблемного метода изложения 
учебного материала. Учителя акцентировали внимание на готовности младших школьников определять перечень действий, 
устанавливать последовательность их выполнения в составе деятельности и рассуждать в процессе выполнения задания. 

На основном этапе организации учебно-исследовательской деятельности младших школьников, который совпадал с 
обучением детей в третьем и четвертом классах, было продолжено использование учителями методов проблемного 
изложения учебного материала. На уроке учитель создавал проблемную ситуацию и формулировал проблемное задание 
самостоятельно при активном участии обучающихся. 

С целью ознакомления младших школьников с порядком выполнения учебно-исследовательского задания был 
предложен такой алгоритм умственных действий: 

1) выясняю содержание, цель и этапы выполнения задания; 
2) определяю материалы и оборудование, которые необходимы для его выполнения; 
3) выполняю первый этап и формулирую первый промежуточный вывод; 
4) выполняю второй этап и формулирую второй промежуточный вывод; 
5) выполняю последний этап и формулирую заключительный промежуточный вывод; 
6) перечитываю промежуточные выводы и формулирую окончательный вывод. 
Во время проведения экскурсий организация учебно-исследовательской деятельности младших школьников 

основывалась как на учете общих закономерностей проведения вводных, текущих и итоговых экскурсий, так и на 
осуществлении учителем действий, с помощью которых были созданы условия для самостоятельного открытия учащимися 
субъективно новых для них знаний и способов деятельности. Эффективность организации в процессе экскурсии учебно-
исследовательской деятельности учащихся зависела от подготовки учителя и учащихся к осуществлению такого вида 
деятельности. Повышение профессионального уровня учителей осуществлено с использованием двух видов алгоритмов 
подготовки урока-экскурсии. В состав алгоритмов входили действия, которые были направлены, во-первых, на выявление 
тех учащихся, у которых появился интерес к экскурсионной деятельности, во-вторых, на организацию их самостоятельной 
работы при выполнении мини-задания (использование алгоритма А), составлении «портфеля экскурсовода» и подготовки к 
выполнению роли экскурсовода (использование алгоритма Б). 

Алгоритм А представлен такой последовательностью умственных действий: 
1) определение темы, вида экскурсии (вводная, текущая, итоговая), цели и задач ее проведения; 
2) подбор объектов показа и определение маршрута; 
3) составление развернутого плана экскурсии; 
4) определение критериев оценивания результатов проведения экскурсии; 
5) определение справочного аппарата экскурсии и вариативных мини-заданий; 
6) заблаговременное знакомство младших школьников со справочным аппаратом экскурсии и вариативными мини-

заданиями; 
7) стимулирование учащихся к формулировке собственной цели участия в экскурсии; 
8) консультирование во время выбора мини-задания; 
9) обсуждение с учащимися способа подготовки к выполнению мини-задания; 
10) обсуждение особенностей выполнения мини-задания во время экскурсии; 
11) знакомство обучающихся с критериями оценки результатов экскурсии. 
Составляющими алгоритма Б являются следующие умственные действия: 
1) определение темы, цели и задач проведения экскурсии; 
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2) подбор объектов показа и определение маршрута; 
3) составление развернутого плана экскурсии; 
4) определение критериев оценивания результатов проведения экскурсии; 
5) определение справочного аппарата экскурсии и содержательного наполнения «портфеля экскурсовода»; 
6) предварительное знакомство младших школьников с экскурсоводом; 
7) обсуждение с детьми, изъявившими желание выполнять роль экскурсовода, содержательного наполнения «портфеля 

экскурсовода»; 
8) консультирование учащихся при составлении «портфеля экскурсовода»; 
9) обсуждение особенностей выполнения роли экскурсовода во время экскурсии; 
10) знакомство обучающихся с критериями оценки результатов экскурсии. 
В качестве примера приведем организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся во время проведения 

экскурсии в третьем классе по теме «Знакомство младших школьников с разнообразием растительного и животного мира 
родного края». Согласно алгоритма детям был предложен ряд вариативных мини-заданий, которые были выполнены ими до 
начала экскурсии. Во время экскурсии интеллектуальные продукты, созданные проявившими заинтересованность 
учащимися, предлагались другим учащимся с целью их творческого использования или служили основой для выполнения 
другого мини-задания. 

Приведем мини-задания, выполнение которых предшествовало проведению экскурсии: 
1) сделать схематические рисунки кроны разных деревьев; 
2) подготовить сообщения об особенностях, которые являются типичными для разных деревьев (например, 

особенности березы – белая кора; крупные боковые ветви, которые отходят вверх от ствола под острым углом; тоненькие 
свисающие молодые ветви; парные сережки на концах ветвей; небольшие, но хорошо заметные, слегка заостренные почки). 
Приведем мини-задания, которые предлагали школьникам во время проведения экскурсии. I уровень: самостоятельно 
записать названия деревьев (кустов), которые растут в месте проведения экскурсии, сформулировать вывод о разнообразии 
деревьев; II уровень: в сложном перечне подчеркнуть названия тех деревьев (кустарников), которые видели во время 
экскурсии и сформулировать вывод о разнообразии деревьев (кустарников). 

Использование учебного проекта как средства формирования готовности младших школьников выполнять учебно-
исследовательскую деятельность предусматривало знакомство учителей с особенностями прохождения следующих этапов: 
формулирование ведущей проблемы и цели реализации учебного проекта; планирование его содержания; поиск способов 
решения проблемы; получение результата деятельности. Особое внимание акцентировано на направленности 
педагогических усилий на осознание и принятие учащимися цели деятельности и на последовательной отработке каждого 
из компонентов реализации проекта: ознакомление учащихся с проектом, рассмотрение его содержания, овладение 
умственными действиями, необходимыми для самостоятельного выполнения деятельности и разработку учебного проекта. 

Использование учебного проекта как средства формирования готовности младших школьников выполнять учебно-
исследовательскую деятельность предполагало привлечение младших школьников к «выполнению таких общих 
умственных действий, как анализ, синтез, сравнение, доказательство, обобщение, абстрагирование и установление 
причинно-следственных связей». Представленные умственные действия реализовывались с целью выделения 
разнообразных свойств предметов и явлений; продуцирования творческих идей, выбора способов действий; поиска 
информации и накопления материала; нахождения нескольких вариантов решения проблемы; постановки вопросов; 
предвидение результатов деятельности; налаживание в процессе совместной деятельности контактов с другими учащимися 
и учителями; воплощение замысла в творческом результате (интеллектуальном или материальном продукте); корректировка 
собственной деятельности; оценивание полученных результатов; формулировка выводов. 

Для выполнения учебного проекта школьникам предложили соблюдать следующий порядок умственных действий: 
1) выбираю тему проекта; 
2) определяю цель деятельности; 
3) четко представляю конечный продукт собственной деятельности; 
4) определяю способы достижения поставленной цели; 
5) планирую действия и определяю очередность их выполнения; 
6) прогнозирую способы достижения результата (записываю, фотографирую, изображаю) и способы фиксации 

промежуточных результатов работы; 
7) знакомлюсь с возможными ресурсами; 
8) консультируюсь с учителем (при необходимости); 
9) выполняю запланированные действия; 
10) анализирую, оцениваю и обобщаю полученные результаты; 
11) готовлю краткую информацию о ходе и результатах выполнения проекта с целью подготовки презентации на уроке. 
Проектирование учителями практической работы как средства формирования готовности младших школьников 

выполнению учебно-исследовательской деятельности предусматривало осознание того, что средством организации 
практической работы является практическое задание. Эффективность его выполнения учащимися зависит от четкой 
формулировки цели практической работы; создания условий для принятия ее учащимися; осуществление подбора 
необходимых материальных объектов или материализованных форм, приборов или их моделей; определения перечня 
действий, выполнение которых обеспечивает выполнение практической работы. 

С целью использования задачи как средства формирования готовности младших школьников к осуществлению учебно-
исследовательской деятельности определяющими были результаты научного исследования Н.А. Глузман, а именно – 
рассмотрение решения задач арифметическими способами. Процесс решения задачи предусматривал последовательное 
выполнение умственных действий: анализ текста задачи (определение условий и требований (вопросов), числовых данных и 
искомого, выделение объектов задачи); изображение данных анализа текста задачи в виде схемы, рисунка и т.п. (краткая 
запись, схематический рисунок, модель); выбор арифметического действия, с помощью которого может быть решена 
задача; решение задачи; поиск ответов на вопросы, заданные к условию задачи [5]. 

В процессе выполнения экспериментальной работы были использованы алгоритмы решения простых и составных 
задач. Далее приведен алгоритм решения простых задач: 

1) прочти задачу и представь, о чем в ней рассказывается; 
2) выдели ключевые слова и составь сжатую запись задачи; 
3) по записи объясни числовые данные задачи и вопросы; 
4) повтори вопрос задачи; 
5) поразмышляй, что нужно знать, чтобы на него ответить; 
6) поразмышляй, с помощью какого арифметического действия получим ответ на вопрос задачи; 
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7) запиши решение задачи; 
8) запиши ответ» [10]. 
Что бы разобраться с решением составной задачи младших школьникам был предложен следующий набор умственных 

действий: 
1) прочти задачу и представь, о чем в ней рассказывается; 
2) выдели ключевые слова и составь сжатую запись задачи; 
3) по короткой записи объясни числовые данные задачи и вопросы; 
4) повтори вопрос задачи; 
5) дай ответы на вопросы (Что нужно знать, чтобы на него ответить? С помощью какого арифметического действия 

получим ответ на вопрос задачи? Можно ли сразу ответить на вопросы задачи? Почему нельзя? Что нужно знать, чтобы 
ответить на вопрос?); 

6) разбей задачу на простые, сформулируй каждую простую задачу и составь опорные схемы к каждой; 
7) составь план решения задачи, дав ответы на вопросы (о чем узнаешь, выполнив первое действие? О чем узнаешь, 

выполнив второе действие?); 
8) запиши решение задачи; 
9) запиши ответ» [10]. 
В процессе создания проблемных ситуаций были использованы задания, которые, с одной стороны, предусматривали 

применение учащимися уже усвоенных знаний и умений, а с другой – содержали один неизвестный элемент, потребность в 
котором возникала в процессе выполнения задания, поэтому младшие школьники сталкивались с невозможность 
разрешения выявленного противоречия с использованием имеющихся знаний и опыта и осознавали недостаточность 
предварительно приобретенных знаний для объяснения нового факта (поставленной задачи). 

Создание проблемной ситуации сопровождали четкой формулировкой содержания будущей деятельности; 
обсуждением плана ее выполнения (Что делать? Как делать?); побуждением к проявлению познавательной активности; 
созданием условий для самостоятельной формулировки выводов. 

Кроме указанного, каждым третьеклассником был заведен «справочник способов выполнения действий» (далее в 
тексте «справочник»), в который младшие школьники записывали различные алгоритмы действий. Первые записи были 
сделаны на основе повторения алгоритмов выполнения приемов умственных действий, которые были проработаны во 
втором классе (в частности, это постановка вопросов, применение диалогической речи, слушание другого мнения, 
построение рассуждений, выделение главного). Дальнейшие записи в справочник были направлены на воспроизведение 
алгоритмов выполнения общих умственных действий. Они были представлены алгоритмами осуществления анализа, 
синтеза, сравнения, доказательства, установления причинно-следственных связей. Такой перечень также был дополнен 
алгоритмами осуществления обобщения, абстрагирования и проведения аналогий [2]. 

Сущность умственного действия абстрагирования была раскрыта как последовательный ряд действий по выделению 
базовых свойств, черт, признаков, характеристик объекта познания среди других его характеристик. В процессе 
абстрагирования учащиеся мыслили об общем признаке предмета независимо от других признаков, а следовательно, 
воспринимали его как самостоятельный объект мышления. Например, при рассмотрении различных круп (гречневой, 
рисовой, перловой) внимание детей было сосредоточено на сыпучести как на общем признаке. Впоследствии младшим 
школьникам было предложено поговорить о сыпучести вообще. Наблюдая за движением людей, полетом птиц и 
образованием волн на море, младшие школьники под руководством учителя выделяли движение как основное свойство и 
размышляли о нем как о самостоятельном объекте. 

Абстрагирование учащиеся осуществляли с соблюдением такой последовательности умственных действий: 
1) внимательно рассматриваю несколько предметов; 
2) определяю свойства каждого предмета; 
3) определяю ключевые свойства, общие для предметов, которые я рассматриваю; 
4) рассуждаю об определенном основном свойстве отделено от предметов. 
С целью осознания младшими школьниками умственного действия проведения аналогии их внимание было привлечено 

на перенос знаний и способов деятельности, которые касались определенного конкретного объекта, так называемого 
объекта-оригинала, на другой объект, менее известный младшим школьникам, однако такой, который презентован как 
объект-аналог. Сравнивая по сходству новый для младших школьников объект с объектом, который хорошо им известен, 
учитель создавал условия для самостоятельной формулировки учащимися выводов, в которых указано на сходство между 
объектом-оригиналом и объектом-аналогом и осуществлено предвидение способов действий с объектом-аналогом. Таким 
образом младшие школьники обучались сознательному применению известных им способов действий при решении новых 
познавательных проблем. 

С целью овладения умственным действием проведения аналогий младшие школьники знакомились со следующим 
алгоритмом действий: 

1) определяю основные и второстепенные признаки объекта-оригинала; 
2) определяю основные и второстепенные признаки объекта-аналога; 
3) сравниваю объект-оригинал и объект-аналог, определяю общее между ними; 
4) сравниваю объект-оригинал и объект-аналог и определяю отличное между ними; 
5) устанавливаю аналогию на основе отсутствия отличного; 
6) применяю способы действий с объектом-оригиналом к объекту-аналогу. 
Ознакомление детей с аналогией предусматривало установление сходства изучаемого предмета (явления, процесса) с 

ранее изученным, трудно различимого с легко различимым и понятным, и соблюдение последовательности в установлении 
аналогии между: 

1) природными объектами; 
2) предметами, созданными руками людей; 
3) слогами, словами, предложениями; 
4) цифрами, примерами, выражениями; 
5) способом выполнения действий. 
Суть умственного действия доказательства была объяснена младшим школьникам как процесс обоснования 

определенного положения, которое предполагает высказывание суждения. Итак, доказать – значит подтвердить или 
опровергнуть мнение. Учащиеся осознавали, что процесс доказательства характеризуется четкой структурой. В его 
структуре выделяют следующие составляющие: 

1) тезис (суждение, которое необходимо доказать); 
2) аргумент факт или сведения, правильность которых подтверждена, а потому использована при обосновании тезиса; 
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3) способ обоснования тезиса (суждения). 
Усвоение умственного действия доказательства сопровождали обогащением активного словаря младших школьников 

словами, которые поясняли причину (потому что, из-за того, что) и связующими словами (во-первых, во-вторых, я думаю, я 
считаю, по моему мнению и т.д.), которые используют во время доказательства. 

Управление учебно-исследовательской деятельностью младших школьников при реализации умственного действия 
доказательства происходило с опорой на такой алгоритм: 

1) определяю цель доказательства; 
2) нахожу, что именно нужно подтвердить или опровергнуть (возразить); 
3) подбираю правила (примеры), делаю расчеты, подтверждающие или отрицающие мнение; 
4) делаю вывод: подтвердилось или нет то, что нужно было доказать [2]. 
Для отработки умственного действия доказательства учащимся предлагали упражнения на построение предложений, 

которые являются ответами на вопросы (Почему нужно вовремя ложиться спать? Почему зимой холодно, а летом тепло? 
Когда растает снег?); дополнение сложных предложений объяснением причины (осенью насекомые прячутся под кору 
деревьев, поэтому...; в солнечный зимний день воздух холодный, потому что...; из облака скоро пойдет дождь, потому что...; 
это растение скоро погибнет, потому что...); построение предложений с заданными словами, которые определяют 
содержание причины (подул сильный ветер...; ребенок громко заплакал ...; ребенок прочел сказку ...); построение 
предложений по двум опорным сюжетным рисункам с использованием союза потому что; отгадывание загадок с 
комментариями слова-отгадки (по моему мнению, в загадке речь идет о ..., потому что ...); построение предложений, в 
которых тезисы с аргументами соединены союзами потому что, из-за того что (в школу нужно ходить, потому что ... весной 
слышно птичье пение, из-за того, что ...); построение предложений, в которых тезисы с аргументами соединены водными 
словами во-первых, во-вторых, я считаю, я думаю, на мой взгляд (я делаю зарядку каждый день. Во-первых, ..., во-вторых, 
...); построение предложений, в которых тезисы с аргументами сочетаются с обобщающими союзами итак, таким образом, 
вот почему (я всегда старательно мою руки, поэтому ...). 

В третьем классе также была продолжена работа по ознакомлению младших школьников с алгоритмами выполнения 
практических действий. Учащиеся записывали в справочник алгоритмы выполнения практических действий, которые были 
проработаны во втором классе, в частности это составление плана, подготовка устного сообщения, выработка навыков 
грамотного письма. После этого справочник был дополнен алгоритмами дискутирования и подготовки интервьюирования. 

Во время проведения дискуссий младшие школьники учились придерживаться такой последовательности действий: 
1) понимаю и придерживаюсь темы и цели дискуссии; 
2) придерживаюсь времени, которое определено на проведение дискуссии; 
3) понимаю, что ценность дискуссии заключается в обмене мнениями, а потому выражаю собственное мнение и 

внимательно выслушиваю мнения других, кратко записываю основное; 
4) уточняю непонятные положения, задаю четкие вопросы, не стесняюсь обращаться к собственным записям; 
5) принимаю активное участие в обобщении мнений и формулировании выводов. 
Подготовку интервью младшие школьники выполняли с соблюдением такого алгоритма: 
1) определяю тему интервью как то, о чем буду спрашивать у своих товарищей или учителей; 
2) определяю цель интервьюирования как то, чего хочу достичь (узнать о ..., выяснить отношение к ... и т.д.); 
3) четко продумываю содержание вопросов и формулирую их так, чтобы достичь поставленной цели; 
4) точно записываю мысли, которые высказывают респонденты во время интервьюирования; 
5) уточняю у каждого респондента, правильно ли я записал (понял) его мысли; 
6) систематизирую записи с учетом темы и цели интервьюирования; 
7) готовлю краткое сообщение, придерживаясь темы, цели и трехкомпонентной структуры: вступление                                        

(1 предложение), основная часть (4-5 предложений), выводы (1 предложение); 
8) перечитываю содержание сообщения и вношу коррективы. 
Кроме того, была проведена работа, направленная на ознакомление младших школьников с различными формами 

взаимодействия в группе. Младшие школьники отрабатывали совместно-взаимодействующие организационные формы, 
сущность которых заключалась в одновременном взаимодействии учащихся группы между собой, во время которой каждый 
школьник присваивал продукт деятельности и те новые подходы, которые были разработаны совместно в процессе 
общения. 

Дальнейшая работа была направлена на ознакомление учащихся с такими формами взаимодействия в группах, как: 
– совместно-индивидуальная: каждый младший школьник (группа учащихся) делает конкретно определенную часть 

задания, при этом его (их) выполнение осуществляется независимо от других младших школьников, а затем результаты 
деятельности поочередно презентуются и обсуждаются; 

– совместно-последовательная: задание является общим для всех учащихся, однако выполняется последовательно 
каждой группой учащихся, которые объединены между собой по уровню успеваемости. Поэтому первая группа учащихся, 
выполнив задание, передает второй группе полученные ими результаты, соответственно, вторая группа, проработав 
материал, предоставленный первой, определяет правильность его выполнения и на основе полученных данных выполняет 
задание группы, конечный результат деятельности передает учащимся третьей группы, соответственно, действия учащихся 
третьей группы подчинены как проверке правильности выполнения задания учащимися предыдущих двух групп, так и 
выполнению задания, которое непосредственно касается членов этой группы; содержание заданий постепенно усложняется от 
первой к третьей группе, презентация результатов деятельности всех групп осуществляется учащимися третьей группы [4]. 

Выводы. Учебно-исследовательская деятельность младших школьников была организована в процессе изучения 
различных учебных предметов, предусматривала применение учащимися знаний и опыта в сходных и измененных 
ситуациях и ориентировала на открытие субъективно новых знаний и способов деятельности во время самостоятельной 
работы или взаимодействия с другими учащимися или учителями. 

Литература: 
1. Борщевская, А.Ю. Исследовательская деятельность младших школьников / А.Ю. Борщевская // Наука и школа. – 

2013. – № 3. – С. 118-122 
2. Глузман, Н.А. Пропедевтика доказательств в курсе начальной математики / Н.А. Глузман // Black Sea Scientific 

Journal of Academic Research. – 2015. – Т. 20. – № 2. – С. 17-22 
3. Глузман, Н.А. Система формирования методико-математической компетентности будущих учителей начальных 

классов / Н.А. Глузман // Казанский педагогический журнал. – 2014. – № 3(104). – С. 73-80 
4. Глузман, Н.А. Современное начальное образование в условиях вариативности / Н.А. Глузман // Проблемы 

современного педагогического образования. – 2024. – № 83(1). – С. 62-65 
5. Глузман, Н.А. Текстовые задачи как метод формирования приемов умственной деятельности у будущих учителей 



 103

начальной школы / Н.А. Глузман // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2006. – № 25. – С. 143-150 
6. Головнева, Е.В. К проблеме реализации технологий проектного обучения и организации исследовательской 

деятельности младших школьников / Е.В. Головнева, А.Л. Фатыхова, Р.С. Рабаданова, Г.М. Синдикова // Вестник РМАТ. – 
2020. – №4. – С.77-85 

7. Закирова, В.Г. Исследовательские умения младших школьников в контексте их взаимосвязей с универсальными 
учебными действиями / В.Г. Закирова, Э.Г. Сабирова // Вестник ТГГПУ. – 2014. – № 1(35). – С. 277-280 

8. Калашникова, С.Г. О проблемах организации ислледовательской деятельности младшего школьника по русскому 
языку / С.Г. Калашникова, Н.Н. Щербакова // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 73(1). –              
С. 158-161 

9. Романов, В.А. Профессиональная подготовка учителя начальных классов: современные подходы, модели и технологии / 
В.А. Романов // Мини-стерство науки и высшего образования РФ, Тульский государственный педа-гогический университет 
имени Л.Н. Толстого. – Тула: Тульское ППО, 2020. – 208 с. 

10. Скворцова, С.А. Математика: учеб. для 2 кл. с обучением на рус. яз. заведений общ. сред. образования /                         
С.А. Скворцова, О.В. Оноприенко. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2019. – 144 с. 

11. Шерматов, Ш.М. Проблемы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в образовательных 
учреждениях / Ш.М. Шерматов // Ученые записки Худжандского государственного университета имени академика                        
Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2023. – № 3(76). – С. 118-121 

 
 

Педагогика 
УДК 37.378.14 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Гогурчунов Арсланали Пахрутдинович 
Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (г. Махачкала) 
 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема закрепления на практике правовых знаний будущими педагогами, 

которая может быть разрешена путем внедрения элективного курса. Автором осуществлен анализ научных взглядов на 
ценность элективного курса в системе высшего образования и выявлены факторы, оказывающие влияние на положительный 
эффект реализации элективного курса в рамках правовой подготовки будущих педагогов. Представлены структура и 
функциональное назначение разработанного элективного курса для решения рассматриваемой проблемы в сфере 
совершенствования правовой компетенции будущего педагога. На основе потенциальных преимуществ курса автором 
определена возможность распространения опыта правовой подготовки будущих педагогов среди других вузов на основе 
универсальности компонентов предлагаемого курса. 

Ключевые слова: элективный курс, будущий педагог, законодательство, правовая подготовка, учебный процесс, 
правовая компетенция. 

Annotation. The article discusses the problem of consolidating legal knowledge in practice by future teachers, which can be 
solved by introducing an elective course. The author analyzes scientific views on the value of the elective course in the higher 
education system and identifies factors that influence the positive effect of the implementation of the elective course in the 
framework of the legal training of future teachers. The structure and functional purpose of the developed elective course for solving 
the problem under consideration in the field of improving the legal competence of a future teacher are presented. Based on the 
potential advantages of the course, the author defines the possibility of spreading the experience of legal training of future teachers 
among other universities based on the universality of the components of the proposed course. 

Key words: elective course, future teacher, legislation, legal training, educational process, legal competence. 
 
Введение. Обеспечение практического закрепления знаний и навыков для будущих педагогов, как и для других 

будущих специалистов в системе высшего образования, представляет актуальную задачу для вузов. Применяемые 
практикумы и другие интерактивные мероприятия частично решают поставленную задачу, однако некоторые виды 
практической активности не могут быть адаптированы при изучении отдельных дисциплин, что прослеживается на примере 
правовой подготовки будущих педагогов. 

Знания в сфере образовательного права не предполагаются при создании правовых результатов практической 
направленности, так как функциональные обязанности педагога состоят в обучении подрастающего поколения. Тем не 
менее, правовые знания необходимы как вспомогательные ресурсы в образовательной среде, что формирует актуальность 
внедрения элективного курса в рамках такой подготовки как дополнения к основному курсу. 

В стандарте, относящимся к педагогическому образованию, рассматривается возможность обеспечения элективных 
дисциплин каждым преподавателем [6]. Это значит, что форма элективного курса не противоречит приказам Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. При этом имеет смысл исследовать возможность внедрения 
элективного курса правовой подготовки будущих педагогов. 

Изложение основного материала статьи. Правовая подготовка будущих педагогов требует особого внимания, так как 
взаимодействие в образовательных отношениях зачастую относятся к уязвимым компонентам образовательной среды. 
Знания и навыки в рамках основного курса образовательного права нацелены на освоение будущими педагогами общих 
сведений относительно правового контекста отношений в системе образования. 

Практическая часть учебных планов основного курса недостаточно представлена, так как ключевая ориентация на 
профессиональную деятельность будущих педагогов в вузе осуществляется в плоскости учебной и преддипломной 
практики. В системе высшей школы требуется внедрение решения, которое не выходит за рамки учебного плана и в то же 
время обеспечивает дополнительную возможность получения необходимых знаний и навыков на практике. 

Внедрение элективного курса в правовую подготовку будущих педагогов может решить назревшую проблему при 
определенных условиях. Необходимо определить, что элективный курс как метод и технология в педагогическом 
образовании выполняет функцию профильного обучения. Согласно научному взгляду педагога О.Ю. Лягиновой, 
элективный курс при профилировании студента на практике способствует его социализации путем анализа обрабатываемой 
информации [5]. В отношении профилирования также следует обратить внимание на таких авторов, как М.С. Жулева и   
И.В. Шулер, которые отмечают влияние элективных курсов на индивидуализацию траектории обучения [3]. Практическая 
ориентация элективных курсов может предполагать возникновение у студентов трудностей, однако такие трудности 
закономерны. 



 104 

Несмотря на то, что элективный курс проводится в стенах образовательного учреждения, многие педагоги, в том числе 
А.А. Гин, убеждены в том, что такой курс представляет собой тренинг творческих и иных возможностей. Главным 
компонентом реализации элективного курса является процесс решения задачи, что для правовой подготовки будущих 
педагогов существенно по причине высокой вероятности применения образовательного права в педагогической 
деятельности [1]. Элемент изобретательности присутствует в обозначенном случае не столько при изучении сущности 
профессиональной задачи, но в большей степени при поиске нестандартных и компромиссных решений. Источником 
нестандартных решений для будущих педагогов выступает законодательство, в котором во многом представлены 
алгоритмы решения возникших трудностей в правовом поле. 

Изобретательский подход к решению задач в рамках элективного курса высоко оценивается педагогическим 
сообществом, так как среди преимуществ рассматриваемой формы освоения дополнительных знаний, как справедливо 
отмечает педагог И.В. Кутенева, обнаруживается возможность сопутствующего освоения навыка межкультурного 
взаимодействия [4]. Указанный навык развивается путем интеграции студента в практический аспект элективного курса. 
Вовлеченность не через теорию, но в большей степени посредством практики предполагает участие студента в 
педагогическом эксперименте. 

Расширенно элективный курс следует рассматривать как платформу формирования студентом собственной траектории 
обучения. Применительно к правовой подготовке упомянутая траектория обучения проявляется при помощи 
осуществляемого студентом выбора своей роли, к примеру, при участии в имитационной игре или викторине. В первую 
очередь выбор обусловлен активной или пассивной позицией будущего педагога, который либо усиленно осваивает на 
практике важные навыки, либо осознанно выбирает позицию активной обработки получаемой информации путем 
наблюдения за другими студентами. На элективный курс как на платформу реализации траектории обучения обращает 
внимание Н.Ф. Демина, которая допускает вариативность выбора студентом роли при его участии в различных элективных 
курсах [2]. 

Вне зависимости от того, в рамках какой специализации организуется элективный курс, обозначенный метод 
рассматривается многими представителями научного сообщества, в том числе О.А. Сулеймановой и А.А. Водяницкой, как 
инновационный в образовательной среде [7]. Сущность инновации состоит в разнообразии практического освоения 
основного курса и высокой информативности его содержательной части. С данными авторами можно согласиться, так как 
на примере правовой подготовки будущих педагогов потенциальное преимущество элективного курса для них состоит в 
существенном дополнении положений профильного законодательства при разборе отдельных проблемных ситуаций. Рамки 
аудиторных часов указывают на изначальную невозможность охвата многих уточненных правовых аспектов, к примеру, 
судебной практики, затрагивающей неконтролируемые отношения в образовательной среде, или нормативного акта 
департамента образования регионального органа власти в сфере образования. Идентичной точки зрения придерживаются 
Н.Ю. Штрекер и О.А. Нигматулина, которые указывают на основополагающую роль выполнения студентами практических 
заданий на регулярной основе [8]. 

Таким образом, элективный курс в рамках правовой подготовки будущих педагогов призван решить проблему 
освоения знаний и навыков посредством следующих факторов: 

– будущие педагоги будут оснащены необходимой правовой подготовкой и приближенными к реальности 
представлениями о характере правовых споров в сфере образования; 

– каждый из будущих педагогов сумеет сформировать собственные выводы и убеждения, которые затрагивают такие 
важные правовые аспекты, как защиту законных интересов обучаемого и соответствие учебного процесса действующему 
законодательству; 

– будущие педагоги научатся находить разнообразные решения правового характера на основе идентичных положений 
законодательства, так как этого будут требовать отличающиеся индивидуальными параметрами возможные проблемные 
ситуации в образовательной среде; 

– правовая подготовка будущих педагогов при помощи элективного курса может способствовать формированию 
корпоративной культуры в образовательном учреждении, основанной на взаимном уважении и поддержке, а также на 
коллективной солидарности; 

– ключевым элементом правового сознания в рамках элективного курса для будущих педагогов становится правовое 
обоснование личного выбора; 

– разнообразное освоение уточненных правовых элементов в рамках элективного курса может помочь будущим 
педагогам запомнить и закрепить содержательную часть в долгосрочной перспективе. 

Выявленные факторы потенциально полезны преподавателю вуза при реализации элективного курса правовой 
подготовки будущих педагогов. В ФГБОУ ВО ДГПУ предпринята попытка разработать элективный курс, призванный стать 
универсальным инструментом для преподавателей всех педагогических вузов. Изначально на базе ФГБОУ ВО ДГПУ была 
разработана модель формирования правовой компетенции будущего педагога в вузе. Обозначенная модель подлежит 
апробации на практике при помощи проведения элективного курса. Выбор в пользу элективного курса осуществлен по 
причине возможности углубленного изучения студентами правовых основ в образовательных целях. Кроме того, 
элективный курс существенно дополняет знания, которые обучаемые получают в рамках основного курса правовой 
подготовки. 

Рассматриваемый курс посвящен формированию правовой компетенции будущего педагога с точки зрения положений 
законодательства и включен в учебный план в качестве компонента практической активности. В рамках мероприятий 
элективного курса будущие педагоги погружаются в специфику законодательства, затрагивающего вопросы правового 
обеспечения образовательного процесса, защиты законных интересов обучаемых и компонентов правового поведения, 
находясь на позиции педагога. 

Ценность элективного курса состоит в том, что студент получает педагогические знания в контексте образовательного 
права и учета индивидуальных потребностей организации обучения в дальнейшем. Элективный курс подразумевает 
использование таких методов и технологий, как викторины, имитационные игры, разбор профессиональных кейсов, 
практикум, командные игры и другие интерактивные мероприятия. 

Основное внимание уделяется игровой форме познавательной активности со стороны будущих педагогов. К примеру, 
посредством имитационной игры студенты могут освоить основные аспекты правовой культуры и защиты своей позиции 
согласно законодательству. Проведение викторины в рамках элективного курса может помочь студенту обнаружить 
преимущества российской системы образования для студентов из других государств. Посредством разбора 
профессиональных кейсов будущие педагоги могут научиться правильно оценивать ситуацию с точки зрения 
законодательства или аргументации своей позиции в случае увольнения из образовательной организации по каким-либо 
причинам. 

Элективный курс предполагает также проведение практикума, в рамках которого будущие педагоги осваивают 
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элементы правового поведения в образовательном процессе. В совокупности рассматриваемый курс представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на практическое освоение образовательного права. Его ценность при 
совершенствовании навыков и позиции состоит в том, что будущий педагог анализирует ситуацию с разных ракурсов, 
начиная на этапе оценки правовых оснований действий учебного заведения в отношении студента и завершая ресурсами для 
защиты интересов обучаемых. Курс преследует две цели, которые основаны на закреплении знаний в неформальной 
обстановке и освоении поведенческих реакций, с высокой вероятностью полезных будущей эффективной педагогической 
активности. Апробация курса запланирована на базе ФГБОУ ВО ДГПУ, среди студентов факультета физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности, а также студентов факультета биологии, географии и химии. 

Будущие педагоги разного профиля определены не случайно, так как студенты одного факультета предполагаются в 
качестве участников экспериментальной группы, а другого – контрольной. По итогам реализации представленного 
элективного курса ожидается, что такой подход решит проблему практической ориентированности будущих педагогов в 
правовом поле посредством ранее упомянутых факторов, среди которых обозначена вариативность выбора студентом 
собственной роли, усиление межкультурного взаимодействия, поиск изобретательского решения в спорной ситуации, а 
также индивидуализация траектории обучения. 

В Таблице 1 представлены основные мероприятия элективного курса и их функциональное назначение в рамках 
правовой подготовки будущих педагогов. 

 
Таблица 1 

 
Основные мероприятия элективного курса «Пути формирования правовой компетенции 

будущего педагога с позиции законодательства» на базе ФГБОУ ВО ДГПУ 
 

№ Форма мероприятия Наименование мероприятия 
Командные и имитационные игры «На принятые сокращения», «Правовая культура и гражданская позиция 

студента» 
1 

Функциональное назначение: формирование элементов корпоративной культуры между будущими педагогами 
Игра на сообразительность и 
смекалку 

«Лучшие сыщики времен и народов» 2 

Функциональное назначение: развитие навыков обнаружения истинных причин возникновения спорной ситуации в 
образовательной среде 

Кроссворд Терминология в сфере образовательного права 3 
Функциональное назначение: погружение в теоретическую часть правовых аспектов правового сознания, правовой 
грамотности и правового поведения педагога 
Викторина «Русский космос», «Преимущества российской система образования 

глазами иностранных студентов», «Ратные страницы истории», 
«Становление российского правового государства» 

4 

Функциональное назначение: развитие навыка оценки мотивов и побуждений выбора участником образовательных 
отношений поведенческой реакции в спорной ситуации 

Разбор профессиональных кейсов «Оцените правовую ситуацию с несовершеннолетним», «Вас не допустили 
к занятиям», «Ситуации справедливого/несправедливого увольнения 
педагогических работников» 

5 

Функциональное назначение: развитие навыка построения коммуникации на основе соответствующих положений в 
профильном законодательстве 

Практикум «Правовое поведение педагога» 6 
Функциональное назначение: закрепление основанных на действующем законодательстве поведенческих реакций, 

направленных на удовлетворение законных интересов всех участников спорной ситуации 
 

Как показано в Таблице 1, элективный курс одновременно развивает навыки правовой коммуникации среди будущих 
педагогов, которые впоследствии с высокой вероятностью станут полезным ресурсом в педагогической деятельности. 
Обладание обозначенными навыками позволит каждому будущему педагогу проявить на рабочем месте творческий 
потенциал и эффективную коммуникацию. Такой педагог сможет интенсивно оценить ситуацию, принять нестандартные 
решения и сохранить образовательный процесс в соответствии с необходимым качеством образования. Охват указанных 
навыков в дальнейшем позволит масштабировать опыт проведения элективного курса среди других учебных заведений. 

Распространение предполагаемого положительного опыта целесообразно не только по причине универсальности 
содержательной части элективного курса, но также ориентации на игровую форму освоения правовых знаний и навыков, к 
которой студенты традиционно относятся положительно. Кроме того, важной составляющей распространения такого опыта 
среди других педагогических вузов после проведения элективного курса правовой подготовки выступает комплексное 
погружение в уточненные аспекты действующего законодательства на основе проблемных ситуаций, которые возможны в 
педагогической практике. 

Выводы. Таким образом, проведение элективного курса при правовой подготовке будущих педагогов способно решить 
несколько важных задач и одновременно обеспечить закрепление знаний и навыков при разборе дифференциальных 
проблемных ситуаций. Многие представители педагогической науки подтверждают полезность элективных курсов в 
основном за счет неформального погружения в сущность образовательного права. Разработанный и представленный 
элективный курс направлен на комплексное формирование правовой грамотности педагога, способного рационально 
действовать в спорной ситуации. Положительный опыт, который с высокой вероятностью будет получен после проведения 
элективного курса на базе вуза, может быть впоследствии масштабирован среди других учебных заведений, 
осуществляющих подготовку будущих педагогов. 
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Введение. В условиях цифровой трансформации образования научное мышление становится важнейшим компонентом 

подготовки магистрантов, поскольку оно определяет способность к аналитическому и критическому восприятию 
информации, развитию новых научных идей и формированию инновационных решений. Развитие научного мышления у 
магистрантов становится возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые открывают новые 
горизонты в исследовательской деятельности [5, С. 238]. 

Проблема исследования заключается в том, что традиционные методы формирования научного мышления не всегда 
могут в полной мере учитывать возможности цифровых технологий. В связи с этим необходимо изучение возможностей, 
которые предлагают такие инструменты, как искусственный интеллект, аналитические платформы и другие цифровые 
средства, для улучшения когнитивного развития студентов. 

Цель статьи – проанализировать, как использование цифровых технологий способствует развитию научного мышления 
магистрантов, рассматривая как теоретические основы этого процесса, так и практическое применение цифровых 
инструментов в исследовательской деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Научное мышление представляет собой специфическую форму 
познавательной деятельности, основанную на критическом осмыслении информации, логическом анализе и эмпирической 
проверке гипотез. Оно включает способность к объективному восприятию данных, формулированию аргументированных 
выводов и применению строгих методологических подходов. 

Как отмечают Сорокоумова И.В. и Пучкова Т.А., научное мышление характеризуется системностью, рефлексивностью, 
доказательностью и аналитичностью [5, С. 45]. Аналитичность выражается в способности выделять ключевые аспекты 
проблемы, критичность – в умении оценивать достоверность информации, а системность позволяет устанавливать связи 
между различными явлениями. 

По мнению Солодихиной Л.А., важным аспектом научного мышления является гибкость – способность адаптировать 
существующие знания к новым условиям, что особенно актуально в быстро меняющейся цифровой среде [3, С. 132]. 

Таким образом, научное мышление включает в себя несколько ключевых компонентов: 
● Критичность –умение подвергать сомнению исходные данные и проводить их анализ. 
● Системность – способность видеть взаимосвязь между фактами. 
● Аргументированность – использование логически обоснованных доводов. 
● Рефлексивность – осознание своих когнитивных стратегий и их совершенствование [3, С. 134]. 
Магистратура предполагает не только углубленное освоение дисциплин, но и вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность. В этот период формируется самостоятельность в выборе методологии исследования, 
критический подход к анализу источников и способность к интерпретации сложных научных данных. 

Базарбаева М.К. и Айтбаева Б.Б. подчеркивают, что научное мышление у магистрантов развивается в ходе их участия в 
исследовательских проектах, написания научных статей и обсуждения результатов в академической среде [1, С. 22]. 
Важную роль играет междисциплинарность, поскольку современные научные задачи требуют интеграции знаний из 
различных областей. 

Согласно Шевченко Е.А., магистранты, использующие активные методы обучения, такие как проблемно-
ориентированное обучение и кейс-стадии, демонстрируют более высокий уровень научного мышления по сравнению с 
теми, кто использует традиционные методы усвоения информации [7, С. 78]. 

Ключевые факторы, влияющие на развитие научного мышления у магистрантов: 
● Среда обучения – наличие дискуссионных площадок, проектной работы, работы с первоисточниками. 
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● Научное руководство – взаимодействие с научными консультантами и участие в исследовательских семинарах. 
● Цифровые технологии – использование аналитических инструментов, интеллектуальных систем и больших                 

данных [7, С. 80]. 
Цифровые технологии существенно меняют процесс научного познания, улучшая способы обработки и интерпретации 

информации. Федотов А.В. и Смирнова Е.С. утверждают, что внедрение ИИ и цифровых инструментов ускоряет анализ 
данных, снижает когнитивную нагрузку и позволяет исследователям сосредоточиться на осмыслении информации [6, С. 96]. 
Сорокоумова И.В. и Пучкова Т.А. подчеркивают, что использование цифровых ресурсов развивает у магистрантов навыки 
критического анализа и самостоятельного поиска решений [5, С. 49]. 

Цифровые технологии влияют на научное мышление в нескольких аспектах: 
● Автоматизация поиска информации. Цифровые библиотеки и базы данных ускоряют доступ к актуальным 

исследованиям. 
● Обработка больших данных. Статистические программы и машинное обучение помогают анализировать сложные 

взаимосвязи. 
● Визуализация данных. Цифровые инструменты создают интерактивные графики и модели для упрощения 

интерпретации. 
● Коллективная работа. Онлайн-платформы способствуют глобальному академическому взаимодействию. 
Цифровые технологии не только ускоряют научный процесс, но и меняют когнитивные стратегии исследователей, 

создавая новые подходы к анализу и интерпретации данных. 
Цифровые инструменты играют важную роль в развитии научного мышления, расширяя возможности для анализа и 

моделирования сложных явлений. Сорокоумова И.В. и Пучкова Т.А. отмечают, что использование таких инструментов 
способствует развитию критического мышления и аналитических навыков у магистрантов [5, С. 47]. Среди основных 
категорий цифровых инструментов выделяются: 

● Интеллектуальные поисковые системы. Эти системы, как Google Scholar и Scopus, помогают находить научные 
публикации и развивать критическое отношение к данным [1, С. 23]. 

● Аналитические платформы. Программы типа SPSS, Python и MATLAB позволяют проводить статистический анализ 
и визуализировать данные, развивая аналитические навыки [3, С. 135]. 

● Виртуальные лаборатории. Платформы, такие как Labster, дают возможность проводить эксперименты в цифровой 
среде, что полезно для естественнонаучных дисциплин [7, С. 80]. 

● ИИ-инструменты. Программы, например, ChatGPT и Grammarly, помогают анализировать тексты, проверять логику 
и прогнозировать результаты исследований [6, С. 98]. 

Примеры успешного использования цифровых технологий в образовательном процессе: 
1. Интеллектуальные поисковые системы повышают критическое мышление. Исследования показывают, что студенты, 

использующие такие платформы, как Google Scholar, более эффективно оценивают источники [5, С. 49]. 
2. Аналитические платформы активно применяются для решения исследовательских задач. Например, использование 

MATLAB в курсе анализа данных помогает магистрантам не только моделировать процессы, но и интерпретировать 
результаты [3, С. 137]. 

3. Виртуальные лаборатории, такие как Labster, позволяют безопасно проводить эксперименты, что стимулирует 
интерес к науке и развивает исследовательские навыки [7, С. 82]. 

4. ИИ-инструменты помогают анализировать большие объемы данных. Применение машинного обучения улучшает 
эффективность выявления закономерностей и формулирования гипотез [6, С. 101]. 

Цифровые инструменты помогают магистрантам развивать научное мышление, улучшая их критический и системный 
подход к научным исследованиям. 

Цифровые платформы, такие как Google Scholar, Web of Science и Scopus, помогают магистрантам находить актуальные 
исследования и оценивать их достоверность. С.А. Сорокоумова и О.Ю. Пучкова утверждают, что систематическое 
использование этих платформ развивает у магистрантов критическое осмысление информации и помогает формировать 
исследовательскую позицию [5, С. 47]. Аналитические инструменты для библиометрического анализа (например, 
VOSviewer) также способствуют развитию навыков аргументации и пониманию структуры научного сообщества [6, С. 104]. 

ИИ-инструменты, такие как Grammarly и ChatGPT, помогают магистрантам улучшать качество научных текстов, 
ускоряя процесс генерации идей и проверки грамматики. П.Н. Шевченко отмечает, что эти инструменты улучшают ясность 
научных формулировок, что важно при работе с международными публикациями [7, С. 85]. С.Ш. Базарбаева и                           
Ж.Б. Айтбаева подчеркивают, что ИИ помогает ускорить подготовку публикаций, но не заменяет критического анализа                   
[1, С. 25]. Использование систем для автоматизированного рецензирования, таких как ScholarOne, минимизирует 
субъективность оценки и повышает качество работ [6, С. 106]. 

Цифровые технологии также изменяют организацию научных исследований. Онлайн-симуляции и виртуальные 
лаборатории, такие как Labster и PhET, позволяют магистрантам проводить эксперименты в виртуальной среде, что 
развивает умение работать с экспериментальными данными [7, С. 88]. С.А. Сорокоумова и О.Ю. Пучкова отмечают, что 
использование цифровых библиотек, таких как DOAJ и ArXiv, способствует формированию исследовательской 
компетентности и навыков работы с первоисточниками [5, С. 50]. Программное обеспечение, как Python и R, помогает 
магистрантам анализировать и визуализировать большие массивы данных, что важно для современного научного                
процесса [3, С. 139]. 

Таким образом, цифровые технологии значительно расширяют возможности магистрантов в анализе данных, 
организации исследований и подготовке научных публикаций. 

Оценка научного мышления магистрантов включает несколько методик. Одним из распространенных инструментов 
является тест Калифорнийского университета на критическое мышление (CCTST), который измеряет способности к анализу 
и оценке аргументов [5, С. 52]. Также применяется метод кейс-анализа, в рамках которого магистранты решают научные 
задачи с использованием цифровых инструментов, что помогает оценить их способности к применению технологий в 
исследовательской деятельности [3, С. 140]. Контент-анализ научных работ, по мнению П.Н. Шевченко, позволяет 
отслеживать развитие научного мышления и использование цифровых инструментов для обработки данных [7, С. 90]. 

Эксперименты показывают, что цифровые инструменты способствуют развитию научного мышления у магистрантов. 
Федотов и Смирнова описывают эксперимент с использованием интеллектуальных поисковых систем и аналитических 
платформ, который показал улучшение логической структуры и аргументации у студентов [6, С. 115]. Исследование 
Солодихиной, проводившей эксперименты с виртуальными лабораториями, показало, что магистранты, работающие с 
цифровыми симуляциями, лучше понимают научные концепции [3, С. 142]. Также, Шевченко отмечает, что использование 
ИИ-инструментов улучшает качество научных текстов, снижая количество логических ошибок [7, С. 92]. 
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Цифровые инструменты имеют ряд преимуществ. Они обеспечивают доступ к обширным базам данных, помогают 
автоматизировать рутинные задачи и повышают объективность исследований [5, С. 55], [1, С. 30]. Цифровые технологии 
способствуют развитию исследовательских компетенций, формируя навыки научного поиска и анализа [3, С. 143]. Однако 
их использование имеет и ограничения: чрезмерная зависимость от технологий может ослабить критическое мышление 
магистрантов [7, С. 94], а доступность ИИ-инструментов может способствовать увеличению случаев плагиата [1, С. 32]. 
Также, недостаточная подготовленность к использованию сложных цифровых платформ может снижать их                 
эффективность [5, С. 57]. 

Таким образом, цифровые инструменты играют важную роль в развитии научного мышления магистрантов, но их 
применение должно быть сбалансированным для сохранения критического подхода к исследованию. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать несколько ключевых выводов о влиянии цифровых 
технологий на развитие научного мышления магистрантов: 

1. Цифровые инструменты значительно способствуют формированию научного мышления. 
2. Цифровые технологии помогают развивать навыки работы с большими объемами данных. 
3. Использование ИИ в написании и рецензировании научных текстов повышает качество научных работ. 
4. Оценка эффективности цифровых инструментов подтверждает их положительное влияние на научное мышление. 
Перспективы дальнейших исследований включают: 
1. Разработку новых цифровых платформ для более глубокого анализа данных и разработки научных моделей. 
2. Совершенствование ИИ-инструментов для повышения их эффективности в оценке научных текстов, а также для 

улучшения их способности к самопроверке и рецензированию. 
3. Интеграция цифровых технологий с традиционными методами обучения для создания гибридных моделей обучения, 

которые учитывают лучшие стороны как цифровых, так и классических подходов к научной работе. 
Возможные направления совершенствования цифровых инструментов: 
1. Разработка универсальных цифровых платформ, которые могут быть адаптированы под различные научные 

дисциплины и образовательные уровни. 
2. Улучшение пользовательского интерфейса и доступности инструментов, чтобы магистранты могли легко и быстро 

использовать их в процессе научной работы. 
3. Разработка программного обеспечения для улучшения академической честности, включая эффективные системы 

проверки на плагиат и оригинальность научных текстов. 
Таким образом, цифровые технологии становятся важнейшим инструментом в образовательном процессе, способствуя 

не только развитию научного мышления, но и улучшению качества образования в целом. Однако для максимизации их 
потенциала важно учитывать как преимущества, так и возможные ограничения этих технологий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. В статье раскрыта специфика, роль и функции самостоятельной учебной деятельности студентов вузов. 

Сделан вывод о том, что эффективность самостоятельной работы во многом зависит от условий ее организации. 
Отмечается, что самостоятельная деятельность студентов не является полностью автономной: она реализуется при 
методическом руководстве педагога и должна быть контролируемой. Представлено несколько подходов к организации 
контроля за самостоятельной деятельностью студентов: контроль со стороны педагога, самоконтроль, контроль со стороны 
тьюторов (наставников), взаимоконтроль, автоматизированный контроль. Важно сочетать несколько видов контроля, а 
также использовать оценки, выраженные в оценках-цифрах наряду с безотметочным оцениванием. 

Ключевые слова: контроль, самостоятельная деятельность студента, самоконтроль, рефлексия, автономная работа, 
безотметочная система оценки, взаимоконтроль, проект. 
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Annotation. The article reveals the specifics, role and functions of independent educational activities of university students. It is 
concluded that the effectiveness of independent work largely depends on the conditions of its organization. It is noted that 
independent activities of students are not completely autonomous: they are implemented under the methodological guidance of a 
teacher and must be controlled. Several approaches to organizing control over independent activity of students are presented: control 
by a teacher, self-control, control by tutors (mentors), mutual control, automated control. It is important to combine several types of 
control, as well as to use assessments expressed in numerical assessments along with non-graded assessment. 

Key words: control, independent activities of students, self-control, reelection, autonomous work, ungraded assessment system, 
mutual control, project. 

 
Введение. Как показывает отечественный и зарубежный опыт модернизации образовательных систем, одной из 

ключевых тенденций современного вузовского образования выступает увеличение доли самостоятельной работы [12, С. 79]. 
В данной связи особую актуальность приобретают вопросы, связанные с организацией, оптимизацией, контролем 
эффективности самостоятельной учебно-познавательной деятельности [10, С. 28]. 

Едва ли можно представить себе ситуацию, в которой студенту удается успешно закончить вуз и овладеть 
необходимыми профессиональными компетенциями исключительно благодаря аудиторной работе. Следует согласиться с 
Б.Р. Таджибаевым в том, что в образовательном процессе нельзя добиться желаемого результата без стремления к 
саморазвитию со стороны обучаемого, т. е. без самообразования [10, С. 28]. 

Изложение основного материала статьи. Самостоятельную работу Е.М. Кочнева и Д.В. Жарова определяют как 
форму организации учебной деятельности в вузе, которая обеспечивает «формирование у студентов прочного базиса 
профессиональных умений и навыков, а также их профессионально-личностное развитие» [5, С. 46]. В.А. Горина предлагает 
следующую дефиницию: самостоятельная деятельность студентов – определенная форма организации учебной деятельности, 
которая обеспечивает свободу выбора как содержания, так и способов выполнения заданий и усвоения учебного материала 
самим обучающимся» [3, С. 29]. Т.Г. Макусева и Е.В. Яковлева, в свою очередь, определяют самостоятельную работу 
студентов как совокупность видов самостоятельной деятельности студентов, осуществляемой в целях глубокого изучения 
учебного материала, формирования творческого мышления, выработки навыков использования знаний в практической 
работе [7, С. 43]. 

Схожий тезис выражают И.В. Баклушина с соавт.: учебную деятельность студента вуза не следует сужать лишь до 
аудиторных часов – самостоятельная работа выступает неотъемлемым компонентом вузовской подготовки. При этом 
самостоятельная работа должна быть корректно организована – в противном случае она будет низкоэффективной. 
Эффективность самостоятельной работы во многом зависит от условий ее организации, от содержания и характера знаний, 
от логики изложения заданий, от взаимосвязи освоенных аудиторно знаний и обучающего контента, представленного для 
самостоятельного изучения и т.п. [2, С. 95]. 

Ключевым отличием самостоятельной работы от аудиторного обучения является то, что работая самостоятельно 
студент сам принимает решения о стратегиях познавательной деятельности, о выборе оптимального инструментария для 
решения учебной задачи, о месте и времени работы, об этапах ее реализации. Таким образом, самостоятельная работа 
предполагает повышенную личную ответственность за собственные действия. В.А. Горина в данной связи указывает: 
выполняя самостоятельные задания, студент вовлечен в управление учебным процессом, он сталкивается с высокой 
степенью ответственности за все аспекты своей деятельности, переключается с роли пассивного исполнителя на роль 
активного участника образовательного процесса, самостоятельно выстраивающего траекторию обучения [3, С. 26-27]. 

По мнению С.А. Арефьевой с соавт., современная вузовская педагогика располагает широким спектром видов и форм 
самостоятельной деятельности – репродуктивных, продуктивных, творческих, исследовательских и поисковых, эвристических 
и др. [1, С. 411]. Так, студенты самостоятельно работают над курсовыми, расчетными работами, рефератами, эссе, задачами, 
расчетно-графическими заданиями. 

Следует понимать: самостоятельная деятельность студентов не является полностью автономной: она реализуется при 
методическом руководстве и контроле со стороны преподавателя, хотя и без его непосредственного участия. Условно 
можно разделить все режимы учебной работы студентов на несколько типов, опираясь на критерий степени автономности: 
контролируемая деятельность, управляемая самостоятельная деятельность, самостоятельная деятельность и автономная 
работа (самообучение). Р.А. Кутанова говорит о том, что контролируемая работа отличается самой низкой степенью 
активности и осознанности студентов. Обучающиеся работают под контролем педагога, следуя определенным алгоритмам 
или аналогиям. Управляемая самостоятельная работа требует более высокой степени активности студентов, а 
преподаватель, в свою очередь, стимулирует, направляет, контролирует эту активность. Собственно самостоятельная работа 
предполагает высокий уровень осознанности, сформированности метакогнитивных умений, способность обращаться к 
междисциплинарному знанию, умение выполнять нестандартные задания. В таком контексте педагог не осуществляет 
пошаговый контроль за деятельностью студентов, его задачи сводятся в большинстве случаев к организации рабочего 
процесса и консультированию. Тем не менее, определённая доля контроля все же присутствует и в данном случае. 
Автономная работа предполагает высокий уровень развития познавательных компетенций и высокий уровень личной 
ответственности обучающихся. Самообразование, согласно Р.А. Кутановой, можно определить как «организуемую самим 
студентом деятельность в рациональное, с его точки зрения, время, мотивируемую собственными познавательными 
потребностями и контролируемую им самим» [6, С. 125]. Автономная работа имеет место на последних курсах обучения в 
вузе, при обучении в магистратуре, аспирантуре, а также вне формальных учреждений образования. В вузах, как правило, 
степень автономии ограничивается первыми тремя из представленных выше типов. 

Во многих современных научных исследованиях, посвященных рассматриваемой нами прикладной области, 
специалисты отмечают необходимость осуществления контроля за самостоятельной работой студентов. Потребность в 
контроле за самостоятельной деятельностью обучающихся обусловлена рядом факторов. Во-первых, студенты уделяют 
недостаточно внимания самостоятельной работе, по возможности избегают ее, что приводит к практикам списывания, 
затягиванию сроков выполнения заданий. Во-вторых, далеко не все студенты имеют высокий уровень мотивации, 
достаточный для качественного и регулярного выполнения самостоятельной работы. В-третьих, контроль за 
самостоятельной деятельностью студентов часто носит направляющий, регулирующий характер, когда педагог 
корректирует выбранное студентом направление познания (например, при встречах за обсуждением курсовой работы). 
Регулярный контроль самостоятельной работы студентов позволит не только стимулировать их к учебной деятельности, но 
и положительно скажется на академической успеваемости, уровне сформированности профессиональных компетенций. 

В современной научной литературе представлено множество подходов к организации контроля за самостоятельной 
деятельностью студентов. Рассмотрим некоторые из них более подробно. В общем виде направления контроля можно 
разделить на четыре группы – на основании критерия источника контроля (т.е. исполнителя контрольных мероприятий) 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Виды контроля за самостоятельной деятельностью студентов 
 

Контроль со стороны педагога является наиболее распространенным – в особенности в рамках традиционной 
дидактической парадигмы – видом контроля. Среди видов преподавательского контроля можно отметить письменные 
задания, контрольные работы, тесты, устные опросы. По мнению И.В. Баклушиной с соавт., объемные комплексные 
задания, представленные для самостоятельного выполнения, должны контролироваться поэтапно. Это, в частности, касается 
крупных проектов, научных статей, выступлений на конференцию, курсовых и дипломных работ. Подобные работы могут 
быть разбиты на части, и выполнение каждой из них контролируется педагогом [2, С. 96]. 

Для организации подобной формы контроля может быть составлен график, используемый как преподавателем, так и 
студентом. Сверяясь с графиком, студент более эффективно использует свое внеаудиторное время, учится планировать 
усилия, распределять задачи. Следовательно, оптимальным будет совмещение самоконтроля и контроля со стороны 
педагога. Элементы самоконтроля повышают интерес и мотивацию студента к учебной деятельности, стимулируют на 
выполнение самостоятельной познавательной деятельности. По мнению В.В. Толмачевой, важно сочетать контроль, 
осуществляемый преподавателем, с самоконтролем студентов – так можно избежать возникновения внутреннего конфликта 
личности обучающегося и его неудовлетворенности учебным процессом [11, С. 55]. 

Самоконтроль играет важнейшую роль в учебной деятельности студента вуза. Самоконтроль может быть представлен в 
виде заданий, направленных на самостоятельную проверку правильности понимания и усвоения языкового, 
культурологического и профессионально ориентированного учебного материала. Как правило, задания для самоконтроля 
сопровождаются ключами, что обеспечивает студенту возможность осуществления проверки собственной деятельности. 
Самоконтроль не всегда отличается объективностью, но, тем не менее, он способен повысить уровень личной 
ответственности студента, его мотивацию, экономит время преподавателя, освобождает его от рутинной работы. 

Е.В. Щербакова и Т.Н. Щербакова предлагают еще один вид контроля самостоятельной работы – контроль со стороны 
тьюторов (наставников) из числа студентов старших курсов или наиболее активных одногруппников с высокой 
успеваемостью [12, С. 80]. 

Взаимоконтроль, как указано на Рисунок 1, реализуется в процессе группового взаимодействия. Несмотря на 
эффективность подобного вида контроля самостоятельной деятельности студентов, в педагогической практике он 
используется достаточно редко. Подобная форма контроля может быть реализована в двух основных контекстах: при 
выполнении общего группового задания, исследования, проекта и при выполнении индивидуальных заданий каждым из 
студентов с последующим обменом результатами для оценки. Особенно эффективной представляется групповая работа над 
общим проектом. Этот формат работы позволяет вовлечь в активную деятельность каждого студента, развить 
ответственность и самостоятельность; повысить коллективную сплоченность и развить навыки работы в команде [12, С. 80]. 

Отсутствие строгого оценивания при взаимоконтроле является его очевидным преимуществом. При этом следует 
понимать, что педагог также принимает участие в подобном виде контроля (т.е. не существует конкретного типа контроля в 
«чистом» виде – как правило, на практике сочетается несколько видов). Преподаватель выступает не в качестве строгого 
оценщика, а в качестве помощника, наставника, организатора [9, С. 156]. 

Групповое творчество естественным образом генерирует реализацию контроля над действиями всех участников 
группы. Желая выполнить свою часть обязанностей по общему проекту, студенты, можно предположить, склонны также и к 
самоконтролю [6, С. 126]. Групповые задания (диалоги, дискуссии, проекты), считает В.А. Горина, направлены «на развитие 
самостоятельности и инициативы, повышающих роль самостоятельной работы и усиливающих стремление к ее 
качественному выполнению» [3, С. 33]. 

Сама по себе групповая проектная деятельность, считает И.Ф. Мусаелян, является формой контроля в высших учебных 
заведениях [8, С. 50]. Выполнение проектов отображает, насколько объемными и качественными были самостоятельные 
усилия студентов в течение заданного периода, ведь итоги этих усилий реализуются в виде готового проекта. Кроме того, 
по мере исполнения проекта усилия студентов оценивает и преподаватель, и одногруппники, а студент, в свою очередь, 
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рефлексивно преломляет в своем сознании результаты этих оценок и корректирует стратегию познавательной деятельности 
(самоконтроль). 

Еще одним важным преимуществом взаимоконтроля выступает снижение напряжения и стресса. Многие исследователи 
говорят о том, что реализация контроля исключительно в форме отметки негативно влияет на познавательную активность 
обучающихся. Отметка, пишет Н.С. Касаткина с соавт., «приобретает признак нравственной оценки» и, таким образом, 
становится «тормозом в познавательной деятельности» и порождает стресс. В данной связи авторы пишут о важности 
системы безотметочного контроля обучения. Словесная оценка, перечисление преимуществ и недостатков усилий студента, 
контроль со стороны одногруппников и преподавателя в виде суждений, сконцентрированных не на личности 
обучающегося, а на выполненной им работе – все это способствует развитию способности к самоконтролю, рефлексии, 
развитию личности [4, С. 66]. 

Отметки сами по себе выступают одним из риск-факторов современной педагогики: оценивание обучаемых в той или 
иной мере приводит к манипулированию отметками-цифрами со стороны педагогов; распространена практика, когда 
оцениваются не столько знания, сколько посещаемость и дисциплина студентов. Оценка-цифра часто выражает не реальный 
вклад обучающегося, а уровень его прилежности. 

В ситуации, когда обучающийся получает несколько низких отметок, в его отношении со стороны одногруппников или 
педагогов формируется недоброжелательное, пренебрежительное, негативное отношение, в то время как отличники 
наделяются самыми положительными качествами [4, С. 67]. Отметка-цифра, таким образом, часто демотивирует, снижает 
интерес к учебе, выступает источников стресса и тревожности. Конечно, полностью отказаться от «цифр» в современном 
высшем образовании едва ли возможно, но, тем не менее, можно сделать предположение о том, что безотметочный 
контроль должен иметь место – особенно когда контролируется выполнение самостоятельных проектов или заданий. 

Как указано на Рисунке 1, одним из видов контроля самостоятельной деятельности выступает автоматизированный 
контроль. В.А. Горина пишет: все более значимую роль в организации контроля самостоятельной учебной деятельности 
играет использование автоматизированных обучающих и контролирующих систем [3, С. 35]. Системы управления обучением 
(Learning Management Systems, LMS), такие как Moodle, Blackboard и проч., способны не только выполнять автоматическую 
проверку тестов, но и выполнять анализ статистики успеваемости, отслеживать сроки исполнения заданий, настраиваться на 
индивидуальные траектории обучения. Безусловно, доля данного вида контроля самостоятельной работы будет 
существенно увеличена в будущем. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 
−  Самостоятельная работа – особая форма организации учебной деятельности в вузе, которая обеспечивает 

формирование у студентов базиса профессиональных умений и навыков. 
− Эффективность самостоятельной работы во многом зависит от условий ее организации, от содержания и характера 

знаний, от логики изложения заданий, от взаимосвязи аудиторного и «домашнего» обучающего контента. 
− Самостоятельная деятельность студентов не является полностью автономной: она реализуется при методическом 

руководстве педагога и должна быть контролируемой. 
− В современной научной литературе представлено множество подходов к организации контроля за самостоятельной 

деятельностью студентов: контроль со стороны педагога, самоконтроль, контроль со стороны тьюторов (наставников), 
взаимоконтроль, автоматизированный контроль. Важно сочетать несколько видов контроля, а также использовать оценки, 
выраженные в оценках-цифрах наряду с безотметочным оцениванием. 
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ИМИТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. Имитация реальности – это компьютерный интерфейс, позволяющий пользователю взаимодействовать в 

реальном времени в трехмерном пространстве, создаваемом компьютером, используя свои чувства и с помощью 
специальных устройств. Имитация реальности позволяет погрузиться в ситуации, которые они могут встретить в реальной 
жизни, и практиковать навыки и принимать решения без риска для себя и окружающих. С помощью технологий имитации 
реальности, используемой в образовательной среде, мы можем открывать, исследовать и накапливать знания о местах и 
ситуациях, которые мы никогда не могли исследовать. В этом и заключается огромный потенциал: набор знаний и опыта не 
только через занятия или физические объекты, но и через виртуальные манипуляции с объектом, который нужно 
исследовать и анализировать в той или иной сфере. Системы имитации реальности применяются в области медицины для 
реабилитации пациентов и обучения студентов-медиков, в управлении операциями, производственных процессах и 
проектировании, а также в авиационной промышленности. У технологий имитации реальности есть и свои недостатки. 
Некоторые недостатки системы виртуальных лабораторий включают в себя требование обработки ожидаемых знаний в 
компьютерной системе перед использованием. Виртуальная лаборатория может сформировать специфическое отношение 
студентов, такое как отсутствие серьезного отношения к процессу обучения, ответственности и аккуратности. На 
заключительном этапе обучения необходимо применить реальное оборудование, чтобы ознакомить обучающихся с 
практическим опытом. В целом, технологии имитации реальности будут и дальше играть полезную роль в различных 
областях обучения и подготовки. 

Ключевые слова: имитация реальности, методы обучения, инструменты обучения, виртуальная реальность. 
Annotation. Reality simulation is a computer interface that allows the user to interact in real time in a three-dimensional space 

created by a computer, using their senses and with the help of special devices. Simulated reality allows students to immerse 
themselves in situations they might encounter in real life and to practice skills and make decisions without risk to themselves or 
others. With simulated reality technology used in educational environments, we can discover, explore, and accumulate knowledge 
about places and situations that we have never been able to explore. This is where the great potential lies: the collection of knowledge 
and experience not only through classes or physical objects, but also through virtual manipulation of an object to be explored and 
analyzed in a field. Simulated reality systems are used in the medical field to rehabilitate patients and train medical students, in 
operations management, manufacturing processes and engineering, and in the aviation industry. Simulated reality technologies have 
their own disadvantages as well. Some disadvantages of virtual laboratory system include the requirement of processing the expected 
knowledge in a computer system before use. The virtual laboratory can form specific student attitudes such as lack of taking the 
learning process seriously, responsibility and neatness. In the final stage of training, real equipment should be applied to familiarize 
the learners with the practical experience. In general, reality simulation technologies will continue to play a useful role in various 
fields of education and training. 

Key words: simulated reality, learning methods, learning tools, virtual reality. 
 

Введение. Использование компьютерных технологий в обучении человека быстро растёт и развивается в различных 
областях обучения и подготовки. Обучение с помощью виртуальной реальности существует в сфере образования уже более 
полувека, но за последние пятнадцать лет оно значительно расширилось, поскольку эти системы становятся все менее 
дорогими в разработке и все более реалистичными. Имитация реальности (ИР) позволяет студентам погрузиться в ситуации, 
которые они могут встретить в реальной жизни, и практиковать навыки и принимать решения без риска для себя и 
окружающих. Это одна из наиболее распространённых компьютерных технологий, используемых в школах и учебных 
заведениях, чтобы помочь улучшить опыт обучения студентов, создать интерактивной среды и повышения уверенности 
студентов в себе во время работы [1, С. 17-23]. ИР имеет большие и многообещающие перспективы в образовании, туризме, 
развлечениях, и архитектуре. В данной статье представлен обзор тенденций применения технологий виртуальной 
реальности, их потенциала и перспектив для обучения в различных областях. 

Изложение основного материала статьи. Постоянное развитие технологий выводит образование на новые пути, что 
делает процесс обучения для студентов гораздо более привлекательным, делая возможным использование новых 
инструментов, а это то, что приводит к эволюции процесса обучения. Существует несколько определений ИР. В целом они 
относятся к иммерсивным и интерактивным опытам, основанным на графических изображениях в 3D, создаваемых в 
реальном времени компьютером [2, С. 86-96]. Другими словами, это симуляция, созданная компьютером, о реальном или 
просто воображаемом мире. Можно дать более детальное определение: ИР – это компьютерный интерфейс, позволяющий 
пользователю взаимодействовать в реальном времени в трехмерном пространстве, создаваемом компьютером, используя 
свои чувства и с помощью специальных устройств. [10, С. 1-20] Пользователь видит виртуальный мир через окно, 
созданное на экране монитора или проекционном экране, или его можно перенести в реальный мир через шлем или 
мультипроекционные комнаты и устройства взаимодействия. Образование можно рассматривать как процесс открытия, 
исследования и наблюдения, а также как вечное построения знаний. При этом специфические характеристики виртуальной 
реальности могут превратить ее в могущественный инструмент на службе у всех, кто стремится к эволюции                  
образования [4, С. 707-711]. 

Огромный потенциал ИР заключается именно в этом: набор знаний и опыта не только через занятия или физические 
объекты, но и через виртуальные манипуляции с объектом, который нужно исследовать и анализировать в той или иной 
сфере [8, С. 100-104]. С помощью ИР, используемой в образовательной среде, мы можем открывать, исследовать и 
накапливать знания о местах и ситуациях, которые мы никогда не могли исследовать. Цель предлагаемого учебного 
исследования – помочь студентам и преподавателям получить более полное и интересное представление о технологиях 
имитации реальности, как инструмента обучения, а также выявление преимуществ и ограничений использования имитации 
реальности в обучении [5, С. 80-83]. 

Имитация реальности, виртуальная реальность и их разновидности представляют собой техники компьютерного 
интерфейса, учитывающие трехмерное пространство. В этом пространстве пользователь действует мультисенсорно, 
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исследуя аспекты этого пространства с помощью зрения, слуха и тактильности. В соответствии с имеющимися 
технологиями можно также исследовать запах и вкус. Ощущения тела, такие как холод, тепло и давление, включаются в 
тактильные ощущения, через кожу [9, С. 1, 6]. 

Имитация реальности характеризуется тремя основными идеями: 
1. Погружение: у пользователя возникает реальное ощущение, что он находится в виртуальном мире компьютера. 

Устройства, которые помогают создавать эти ощущения: цифровые шлемы и цифровые пещеры. 
2. Взаимодействие: пользователь манипулирует виртуальными объектами. Устройства, создающие эти ощущения: 

цифровые перчатки. 
3. Вовлеченность: исследуя виртуальную среду, пользователь как будто становится частью виртуального мира, и он 

может непосредственно вмешиваться в результат работы приложения, при этом пользователь может перемещаться по 
виртуальной среде пассивным или активным способом [11, С. 27-36]. 

Использование ИР может помочь студентам в понимании и усвоении концепций, выступая в качестве действенной 
альтернативы. Еще совсем недавно мы могли считать, что большой потенциал использования ИР может быть реализован 
лишь в крупных городских центрах, а также в учебных и научно-исследовательских учреждениях. ИР может быть 
использована для того, чтобы сделать обучение более интересным и увлекательным. с целью повышения мотивации и 
внимания, снижения затрат при использовании объективной и реальной среды, независимо от того, насколько 
дорогостоящей является симуляция. Она также позволяет создавать ситуации, которые невозможно было исследовать в 
реальном мире, например: исследование планеты Марс, путешествия внутри человеческого тела, исследования на 
подводных лодках или в пещерах, посещение очень маленьких мест, которые можно (молекулы), или очень дорогие, или 
очень далекие, или потому что это место находится в прошлом (исторические места). Разработка системы виртуальной 
реальности включает в себя сбор технологического оборудования, включая компьютеры, головные дисплеи, наушники и 
чувствительные к движениям перчатки. Виртуальные лаборатории решают проблему отсутствия лабораторной 
инфраструктуры в большинстве средних школ и муниципальных колледжей, особенно в районах с низким социально-
экономическим статусом. Применение ИР, как технология вспомогательного обучения, нашла широкое применение в 
авиационной подготовке, военном деле, при подготовке водолазов, промышленности машинных операций и в медицине, где 
хирурги могут обучаться хирургическим техникам с помощью систем виртуальной реальности [3, С. 225-229]. Так же есть 
данные, которые сообщают о потенциале ИР как образовательного инструмента для людей с интеллектуальными 
нарушениями [12, С. 125-128]. Считается, что студенты лучше усваивают, запоминают и обобщают новые навыки, когда 
активно участвуют в создании знаний. Эта идея получила название конструктивизма в философии педагогики. Для того 
чтобы упростить, уменьшить риски, минимизировать время выполнения и стоимость некоторых экспериментов в 
образовательном секторе и других отраслях, специалисты изучают интеграцию информационных и коммуникационных 
технологий для повышения эффективности обучения. Таким образом, ИР рассматривается как новая модель компьютерного 
обучения, которая обеспечивает индивидуальному ученику более широкий спектр научного видения. 

ИР отображается интерактивным компьютерным дисплеем с привязкой к голове, которые создают у пользователей 
иллюзию перемещения в другое место. Виртуальные среды потенциально обеспечивают новую коммуникационную для 
человеко-машинного взаимодействия. Среды ИР позволяют пользователям взаимодействовать с объектами и средами, что в 
обычных условиях невозможно. Более того, такие виртуальные среды считаются идеальными для тестирования явлений, 
которые могут быть слишком дорогостоящими или опасными в физической реальности. Рассмотрим преимущества ИР, как 
вспомогательного инструмента обучения. Системы ИР обеспечивают экономически эффективный способ передачи знаний в 
таких учебных заведениях, как средние школы, университеты и научные лаборатории, а также в различных дисциплинах, 
описанных ранее, создавая тем самым возможности для экономии средств. ИР дает возможность гибкости в учебной среде. 
Проведение лабораторных экспериментов часто требую опасных реактивов и оборудования, которые могут быть не так 
легко доступны и поэтому виртуальная среда может быть легко создана для преодоления этих проблем. Удивительное 
преимущество систем ИР заключается в гибкости атрибутов. ИР может воссоздать безопасный режим обучения, который 
устраняет разрыв между традиционными лабораториями и современными подходами к обучению. Лаборатории ИР также 
предоставляют студентам возможность повторить эксперимент несколько раз, манипулировать параметрами и настройками, 
которые могут повлиять на результат эксперимента. Аналогичным образом, системы виртуальной реальности позволяют 
студентам получать немедленную обратную связь, чтобы исправить неправильное понимание концепций. Виртуальные 
лаборатории улучшают взаимодействие между студентами и преподавателями и поддерживают дискуссии между 
участниками в виртуальной среде. Виртуальные лаборатории предоставляют инструменты для обучения, которые не 
зависят от места и времени. Она способна перенести обучение из закрытых стен классной комнаты в любое место, где есть 
компьютер, и позволяет сделать приложения более динамичными с помощью симуляций. Преимущество внедрения ИР-
технологий в образовательную сферу связано с тем, что традиционные методики могут оказаться более затратными и менее 
эффективными, в то время как создание приложений для имитации реальности постепенно становятся более доступным для 
массового использования [7, С. 3-13]. 

Несмотря на преимущества систем ИР в учебной среде, у них есть и свои недостатки. Некоторые недостатки системы 
виртуальных лабораторий включают в себя требование обработки ожидаемых знаний в компьютерной системе перед 
использованием. Виртуальная лаборатория может сформировать специфическое отношение студентов, такое как отсутствие 
серьезного отношения к процессу обучения, ответственности и аккуратности. На заключительном этапе обучения 
необходимо применить реальное оборудование, чтобы ознакомить обучающихся с практическим опытом. 

В связи с быстрым развитием науки и техники, ИР-технологии были диверсифицированы в зависимости от уровня 
взаимодействия и погружения. Неиммерсивная система – это недорогая ИР-система, которая использует только 
персональные компьютеры. Она использует экран компьютера в качестве окна для взаимодействия с участниками, тем 
самым выступая в качестве имитации реальности. Более усложнённая распределенная ИР-система – это веб-среда 
виртуальной реальности, которая использует несколько пользователей через сетевые системы. В этой системе пользователи 
могут обмениваться информацией, работать в команде, создавая таким образом рабочее место для совместной работы и 
предоставляя возможность и необходимую техническую поддержку для дистанционного обучения [13, С. 309-313]. 

Описан эксперимент, который был направлен на выявление осознанного интереса к обучению с помощью данного 
инструмента. В ходе эксперимента школьникам разных возрастных групп, не знакомым со школьным учебным классом 
дополнительного образования «Центр молодежного инновационного творчества», предлагалось сначала узнать данные о 
нём привычным для восприятия способом передачи информации. Это были рассказ и фотографии об учебной классе. Затем 
тем же учащимся демонстрировалось приложение ИР, где они могли самостоятельным образом провести экскурсию по 
классу виртуально, при этом имея возможность взаимодействия с расположенными внутри здания объектами и 
дополнительно получая аудиовизуальную информацию [6, С. 59]. Данные эксперимента продемонстрировали, что в первом 
случае учащиеся не проявили особого интереса к самому учебному классу и к проектной деятельности. Во втором же 
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случае, где использовались ИР-технологии, у школьников демонстрировался ярко проявленный интерес, что достигался 
благодаря эффекту присутствия здании, а также возможности самостоятельно исследовать интересующую школьника 
информацию. 

Потребность в виртуальных лабораториях возникает также из-за нехватки учебных помещений. Исследователи 
продемонстрировали использование интерактивной 3D-системы ИР-визуализации для подготовки выпускников инженерных 
вузов к практическому опыту в реальных промышленных условиях. Технология ИР оказалась полезной при обучении 
студентов-медиков. ИР помогла улучшить навыки студентов в области лапароскопии и их работу в операционной. 
Очевидным преимуществом обучения медицинским процедурам с помощью симуляции заключается в том, что нет риска 
для жизни пациентов в случае ошибки. Симулятор EyeSi – это ИР стимулятор, используемый в офтальмологической 
хирургии и хирургии катаракты. Кроме того, Маклей и др. исследовали благотворное влияние обучения с помощью ИР-
технологий для лечения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Технологии ИР были 
применены в авиационной промышленности для эффективной передачи знаний о безопасности пассажирам на борту 
самолета. Так же успешно использование интерактивной 3D-системы визуализации ИР для подготовки выпускников 
инженерных вузов к практическому опыту работы в реальных промышленных условиях [14, С. 28]. При подготовке 
водолазов используется тренажерный комплекс КТС как средство обеспечения безопасности жизнедеятельности 
обучающихся [3, С. 225-229]. 

Технологии имитации реальности будут и дальше играть полезную роль в различных областях обучения и подготовки. 
В целом, обзор современных приложений показывает, что технологии ИР можно считать полезным инструментом для 
образования, обучения, диагностики и терапии [15, С. 309-327]. Однако на этом пути все еще остается несколько барьеров. 
Системы ИР хотя и являются относительно менее затратным способом обучения простыми в использовании, все же они 
имеют недостаточный гибкости. 

Выводы. Имитация реальности может быть использована в качестве альтернативы в учебной деятельности и 
предлагать решения некоторых проблем, связанных с недостаточностью оборудования или отсутствия необходимых 
условий в учебной деятельности. Технологии имитации реальности в медицинской сфере применялись в различных 
аспектах, например, в обучении студентов-медиков и лечении заболеваний. Авиационная промышленность использует 
системы ИР для эффективного распространения информации среди пассажиров на борту самолета во время авиаперелетов. 
Это также придает уверенность студентам в том, что они могут выполнять практические задания без какого-либо 
физического ущерба и вреда. Симуляция в виртуальной реальности также позволяет нам оказаться в сложной и опасной 
ситуации, которые обычно недоступны в реальном мире. 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. В статье раскрыты основные факторы, детерминирующие становление ценностных ориентиров молодых 
людей, на которых оказывает влияние интернет-среда. Главная цель исследования – проанализировать особенности влияния 
сети Интернет на ценностные ориентиры молодежи. Результаты исследования были достигнуты с помощью использования 
таких методов, как анализ, синтез, дедукция и индукция. Анализ научной литературы показал, что профилактика 
негативного воздействия среды интернет на ценностные ориентиры молодежи возможна через проведение 
профилактических мероприятий по укреплению морально-психического здоровья и психолого-педагогической работы, 
направленной на формирование критичного отношения к информации, содержащейся в сети интернет. 

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, молодежь, интернет, информационные технологии, средства 
массовой коммуникации, ценностные ориентации молодежи, профилактика. 

Annotation. The article reveals the main factors determining the formation of value orientations of young people under the 
influence of the Internet environment. The main purpose of the study is to analyze the peculiarities of the influence of the Internet on 
the value orientations of young people. The following methods were used to obtain the research results: analysis, synthesis, deduction 
and induction. An analysis of the scientific literature has shown that the prevention of the negative impact of the Internet 
environment on the value orientations of young people is possible through preventive measures to strengthen moral and mental health 
and psychological and pedagogical work aimed at forming a critical attitude to the content of information on the Internet. 

Key words: value, value orientations, youth, Internet, information technology, mass communication media, value orientations of 
youth, prevention. 

 
Введение. Интернет, как новый инструмент коммуникации в социальной сфере, активно изменяет образ жизни 

населения, оказывает все больше влияние на понимание окружающего нас мира. 
Эра информационных технологий каждый день набирает обороты. Поэтому представляет научный интерес 

рассмотрение основных компонентов, влияющих на становление молодого поколения под влиянием современных 
информационных технологий (ИТ), исследование уровня популярности ИТ как фактора социализации и определение роли 
ИТ в трансформации процессов социализации. 

Интернет активно влияет на сознание молодежи, он уже давно перестал быть просто средством коммуникации, это еще 
и средство выражения общественного и личного мнения индивидов. Интернет завладел огромной частью жизни 
практически каждого человека, поэтому можно говорить о высокой значимости его в формировании и идентичности 
личности. Сеть создает определенный тип личности, формирует ее поведение, непосредственно влияет на процесс 
социализации молодежи. Поглощая внимание, играя воображением, касаясь эмоциональной сферы и формируя стереотипы, 
интернет-сеть манипулирует сознанием молодежи, передавая определенную информацию [9]. 

Поскольку в нашем сознании идет существенная социокультурная трансформация в течение развития 
информационного пространства, появляется необходимость проведения исследования образования системы ценностей 
молодежи, что дает возможность прогнозировать социокультурные результаты текущих информатизационных процессов, 
которые охватывают многие сферы жизнедеятельности людей. 

Теоретическое обоснование проблемы. Проявляющиеся в обществе процессы, которые формируются в результате 
влияния ИТ, постоянно являются предметом исследования ученых, анализирующих особенности постиндустриального 
общества. Первоначально мысль об информационном обществе была сформулирована в конце XX века в исследованиях 
японских ученых Ю. Хаяши, И. Масуда. На основе трудов этих исследователей концепция информационного общества в 
дальнейшем развивалась в трудах Д. Белла, П. Дракера, М. Постера, М. Кастельса, Элвина и Хейди Тоффлеров и др. 

В отличие от реального социального окружения Интернет имеет ряд специфических особенностей. Он включает 
многообразные информационные источники, объединяет многие социальные группы, формирует социальные нормы. 
Современная глобальная компьютерная сеть является основой формирования киберпространства, а в нем – общности 
людей, которых объединяют определенные общие интересы. Тщательному изучению разных направлений онлайновых 
сообществ, которые реально существуют в глобальных компьютерных сетях, были посвящены труды С. Паринова, Ч. 
Сэвиджа и некоторых других ученых. 

Большое внимание изучению проблем, касающихся ценностей и ценностных ориентаций уделяли зарубежные 
философы: Аристотель, Д. Белл, В. Виндельбанд, Ф. Ницше, Г. Риккерт, Ж.П. Сартр, Сенека и др. Много внимания в 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых уделялось вопросам соотношения понятий ценности и ценностных 
ориентаций, иерархии ценностей личности и ее индивидуальных особенностей [3, 7, 13]. 

Цель статьи – проанализировать особенности воздействия сети Интернет на ценностные ориентиры подрастающего 
поколения. 

Методы исследования. В работе использовался теоретико-методологический подход к анализу результатов 
современных научных исследований. 
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Изложение основного материала статьи. Сейчас интернет оказывает значительное влияние на деятельность человека. 
Согласно статистическим данным, в третьем квартале 2021 года количество интернет-пользователей в Российской 
Федерации в возрасте от 15 до 34 лет составило 96%. 

Для методологической основы исследования определим категориальный аппарат, который будет включать такие 
понятия как «ценность», так и связанные с ним категории ценности. 

Подробно рассмотрим определения понятий «ценность» и «ценностные ориентации». Первым понятие «ценность» ввел 
И. Кант. Он выделил следующие основные сферы мироздания: царство общих законов; мир фактов; мир ценностных 
определений [10]. 

С другой стороны, Т. Парсонс отрицал объективную природу ценностей. 
Современные исследователи рассматривают ценности в качестве объектов и ценности в качестве норм. Первые 

удовлетворяют потребностям конкретного индивида. Вторые имеют целью удовлетворяться и санкционироваться в 
масштабах общества [1, 2, 4]. 

Определение ценностных ориентаций четко изложена на странницах всемирной энциклопедии, которая характеризует 
ценностные ориентации как определяющее главное направление, формирующее личностные интересы [6]. 

Согласно исследованию А.Г. Ваганова, современной молодежи присущи шесть групп ценностных ориентаций, 
направленных на разные стороны их жизни: 

1) статусная (карьера, признание в обществе, престиж, признание среди окружающих); 
2) на самовыражение в труде (творчество, саморазвитие, развитие личности, профессиональный рост); 
3) потребительская (материальное благополучие); 
4) на индивидуальное самосовершенствование (самосовершенствование, развитие личности, интеллигентность); 
5) альтруистическая, на пользу обществу (общение в процессе труда); 
6) на профессиональную деятельность [5]. 
Однако, под мощным влиянием сети Интернет ценностная система молодежи подвергается деформации [8]. В 

современных средствах массовых коммуникаций деформирована сама система ценностей. В основном преобладают 
потребительские и вызывающие сомнение псевдоморальные и псевдо-культурные ценности. Общезначимые морально-
этические ценности подменяются индивидуально-потребительскими. Молодежь начинает строить искаженную систему 
своих ценностей, беря примером информацию из средств массовой коммуникации [14]. 

Сегодня сеть интернет является доступным для всех категорий населения негативным информационным источником. 
Информация зачастую носит антигуманный и криминальный контент, предлагает навязчивую рекламу, что может 
насаждать в обществе насилие, жестокость, искажать моральные устои и порождать вседозволенность. Одна из проблем, 
связанной с информацией, определяется определенным нарушением нормативного русского языка. Это выражается в том, 
что русский язык искажается в таких информационных сферах, как бытовая и литературная. Используется ненормативная 
лексика, сленг, жаргонные выражения, иноязычные заимствования. Эти явления являются дезориентирующими для 
молодежи. Вот почему, молодежь, как наиболее подверженная категория населения на влияние информационного 
разнообразия, должна научиться критически относиться к информационному потоку. Многие подростки позволяют себе 
заняться мошенничеством в области компьютерных технологий. Из проведенного анализа данного явления следует, что 
основная цель такой неправомерной деятельности молодых людей в сети есть не желание обогатиться за чужой счет, а 
потребность выделиться и привлечь внимание общества к своим, так называемым, «заслугам». Основными 
правонарушениями в сети являются: считывание номеров чужих кредитных карт, взлом сайтов, похищение и обмен частной 
информации, распространение вредоносных программ. Основой проблемой данного явления является то, что среди 
молодых людей не проводится какой-либо действенной профилактики, которая могла бы предотвращать возможные 
преступные действия в сети. 

Анализ особенностей сети интернет позволил выделить особые ценности индивидов, которые постоянно пользуются 
указанной технологией опосредованного социального взаимодействия. Интернет, как говорилось выше, способен создать 
некую специфическую форму, якобы реализующую иллюзию свободы ценностей. Пользователь имеет право 
самостоятельного выбора информации из разных источников, круга тех, с кем он намерен общаться. Существует свобода 
принятия или неприятия тех или иных правил, которые установлены разными группами пользователей. 

Можно выделить особую свободу анонимного взаимодействия с другими субъектами интернет-пространства. Человек 
не только имеет право не указывать свои основные социально-демографические, профессиональные и другие 
характеристики, но и может брать на себя в игровой форме выполнение различных ролей, что создает особую свободу 
мысли в различных вариантах самореализации и самоутверждения. 

Ценности реального образа жизни, сформированного повседневной деятельностью, обеспечивающей физическое, 
психическое, социальное становление личности, характеризуются иным содержанием. Ведущая роль принадлежит 
необходимости подчинения молодежи нормам и правилам контролируемой учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности. Для обеспечения своей успешной деятельности в заведении, общении с родителями, друзьями они должны 
принимать на себя различные виды ограничений, не позволяющие в полной мере реализовать свою индивидуальность. 

Соблюдение ценностей образа жизни реального мира обеспечивает возможность достижения тех результатов, которые 
позволяют личности успешно адаптироваться к условиям своего существования. Степень личных достижений в учебной 
или внеучебной деятельности становится показателем обоснованности тех ценностей, которыми руководствуется при 
конструировании своего образа жизни учащаяся молодежь. 

У этих молодых людей возникает столкновение ценностей, сформированных под влиянием возможностей, которые 
создает сеть интернет, и тех, которые возникают в результате выполнения обязанностей, необходимых в реальной жизни. 
Возникает «раздвоенный» образ жизни, противоречиво сочетающиеся ценности реального и виртуального мира. 
Виртуальный мир создает важную для повседневной жизни ценность умелого выбора знаний, умений, которые 
востребованы в динамично меняющемся мире. 

Именно поэтому, задачей специалистов и родителей является повышение требований к деятельности в сети интернет и 
определение ее положительных возможностей, которые в свое время необходимо максимально использовать в процессе 
формирования личности. Среди положительных аспектов влияния сети интернет на процесс формирования личности можно 
назвать повышение общей культуры молодежи, расширение круга знаний и формирование положительных образцов 
поведения. 

Итак, перед родителями, педагогическими коллективами и психологами стоит задача по формированию критического 
отношения молодого человека к той системе ценностей, которые зачастую доводятся нам средствами массовой 
коммуникации. Молодые люди должны стремиться к развитию собственного личностного потенциала. 

При правильном педагогическом подходе имеется возможность воспитать у молодого поколения критическое 
отношение к информации, которую транслируют масс-медиа и изменить их ценностные ориентации в положительном 
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плане. Достижение этого возможно с помощью определенного психолого-педагогического подхода к воспитанию 
подростков. В данном случае целесообразно применять методические разработки, связанные с активным социально-
психологическим обучением [12]. 

Также, организация профилактической деятельности, направленной на предотвращение негативного воздействия сети 
интернет на ценностные ориентиры молодых людей, должна использовать методы психолого-педагогического подхода. В 
результате появляется возможность: 

1) развивать духовно-нравственные, интеллектуальные, физические ресурсы молодежи; 
2)  формировать навыки, направленные на саморегуляцию, самоконтроль, снятие синдрома «эмоционального 

выгорания»); 
3) формировать у молодежи позитивное восприятие себя и окружающего мира; 
4) развивать активную жизненную позицию в ситуациях, связанных с выбором и осознанием личностной 

ответственности за последствия такого выбор; 
5) формировать качества, повышающие: уровень социальной компетентности, навыки общения и умения оказания 

помощи лицам, нуждающимся в поддержке. 
Согласно этому, профилактика строится: 
– на формировании правовой компетентности молодежи и понимании ею негативного влияния интернет-зависимости 

на личное здоровье и здоровье окружающих людей; 
– на информировании всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, учеников) об особенностях 

работы в сети, о негативном влиянии бесконтрольного интернет-пользования, о возможных рисках работы в сети, и 
способах защиты от них; 

– на применении педагогических и психологических методов информационной культуры работы в сети и «аногенного» 
мышления и поведения; 

– на выявлении личностных качеств персон, склонных к интернет-аддукциям и коррекции их в индивидуальной и 
групповой работе; 

– на формирование таких качеств, которые бы способствовали противодействию аддукторному поведению. 
Выводы. Для молодых активных пользователей сети интернет свойственна ориентация на «ценности статуса», 

связанные с лидерством, властью, авторитетом и т.д. Это может быть связано и с факторами комфортности интернета как 
пространства повседневности, и с тем, что виртуальная «демонстрация» достижения успеха и статуса инструментально 
проще в интернет-пространстве, чем в реальной жизни. 

Однако, будет ошибкой рассматривать лишь негативные аспекты влияния сети интернет на молодежь. Неоспоримым 
является факт, что информационные технологии делают молодежь более мобильной и коммуникабельной, они учатся 
быстро реагировать на изменения, происходящие в окружающей среде, а главное, способны воспринимать большое 
количество информации, одновременно выполняя сопутствующие действия. Несомненно – это влияет на формирование 
ценностей, мировоззрения и практического опыта, следовательно, происходит изменение параметров и форм процесса 
социализации молодежи. Уверенно можно утверждать, что сегодня происходит развитие иного сознания, совершенно иных 
ценностей и морали нового поколения, что существенно отличает его от предыдущего. Однако, задачей родителей и 
педагогов является повышение значимости духовных и эстетических ценностей и формирование критического отношения к 
содержанию информации в сети интернет и пропагандируемым в ней сомнительным ценностям. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается индивидуальный подход в процессе организованных занятий по физическому 

воспитанию студентов. Анализируются теоретические основы индивидуализации обучения, современные методы и 
технологии персонализированного физического воспитания. Особое внимание уделяется влиянию индивидуального 
подхода на мотивацию студентов и их физическое развитие. Рассматриваются психологические аспекты персонализации 
образовательного процесса. Определены перспективы дальнейшего внедрения инновационных технологий в 
индивидуализированное физическое воспитание. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, физическое воспитание, студенты, мотивация, образовательные технологии. 
Annotation. The article considers an individual approach in the process of organized physical education classes for students. The 

theoretical foundations of individualization of education, modern methods and technologies of personalized physical education are 
analyzed. Special attention is paid to the influence of an individual approach on the motivation of students and their physical 
development. The psychological aspects of the personalization of the educational process are considered. The prospects for further 
implementation of innovative technologies in individualized physical education are determined. 

Key words: individual approach, physical education, students, motivation, educational technologies. 
 
Введение. В современном обществе возрастает необходимость формирования у студентов навыков здорового образа 

жизни и устойчивой физической активности. В условиях быстрого развития технологий и изменяющихся образовательных 
стандартов традиционные методы физического воспитания уже не обеспечивают должного уровня вовлеченности и 
мотивации обучающихся. В связи с этим актуальным становится внедрение индивидуального подхода в процесс 
физического воспитания студентов высших учебных заведений. Такой подход позволяет учитывать особенности 
физического состояния, уровень подготовки и личные предпочтения каждого студента, что делает обучение более 
эффективным и мотивирующим. 

Цель исследования – определить роль индивидуализированного подхода в организации учебных занятий по 
физическому воспитанию студентов, а также выявить эффективные методы и перспективные направления его внедрения. 

Структура статьи включает теоретический обзор концепции индивидуального подхода, анализ современных методик и 
технологий его реализации, а также исследование его влияния на физическое и психологическое состояние студентов. В 
завершении рассматриваются перспективные направления развития данной образовательной стратегии. 

Изложение основного материала статьи. Индивидуальный подход в педагогике представляет собой систему 
действий, направленных на учет личных особенностей каждого учащегося, его потребностей и возможностей. Этот подход 
предполагает, что образование должно быть ориентировано не только на общие цели и требования, но и на уникальные 
характеристики обучаемых, такие как уровень подготовки, интересы, мотивация и темп усвоения материала. 
Индивидуализация обучения способствует более эффективному процессу усвоения знаний и навыков, так как позволяет 
адаптировать образовательный процесс под нужды каждого студента. В контексте физического воспитания это особенно 
важно, поскольку физическая подготовленность студентов сильно различается, и подходы, способствующие улучшению их 
физической формы, должны быть максимально индивидуализированы. 

Исследования показывают, что индивидуализированный подход способствует не только повышению эффективности 
обучения, но и увеличению мотивации студентов, что непосредственно влияет на их успехи в учебе и физической 
активности. По мнению В.А. Кудиновой, использование индивидуализированного подхода в физическом воспитании 
позволяет достичь лучших результатов в физической подготовленности студентов, так как позволяет устранить общие 
недостатки традиционных методов, ориентированных на группу, и учесть потребности каждого студента [6, С. 12]. 

Идеи индивидуализации образования зародились в педагогике еще в конце XIX – начале XX века. Одним из первых 
сторонников индивидуализированного подхода был отечественный педагог А.С. Макаренко, который утверждал, что 
каждый ученик является уникальной личностью, требующей индивидуального подхода в обучении и воспитании. В XX 
веке идеи Макаренко развивали такие ученые, как Л.С. Выготский, который утверждал важность учета индивидуальных 
особенностей в образовательном процессе для достижения наилучших результатов у каждого ученика. Его теория зоны 
ближайшего развития (ЗБР) предполагает, что обучение должно исходить от реальных возможностей ученика и двигаться к 
более высоким, не подавляя при этом его личностный рост и интересы. 

В области физического воспитания первые шаги в сторону индивидуализации были предприняты в 1960-70-е годы, 
когда ученые начали осознавать, что традиционные методы физического воспитания, ориентированные на группу, не могут 
учесть индивидуальные различия в уровне физической подготовки студентов. В.А. Савичев и В.С. Тарасенко отмечают, что 
внедрение индивидуальных программ и подходов в физическое воспитание студентов позволило значительно повысить 
эффективность тренировочного процесса и способствовало формированию устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой [5, С. 26]. 

Принципы индивидуализации обучения включают учет личных особенностей студентов, их способностей, уровня 
подготовленности и мотивации, а также предоставление возможностей для выбора методов и темпов обучения. Один из 
основных принципов индивидуального подхода заключается в гибкости образовательных программ, которые могут 
адаптироваться под личные нужды учащихся. В контексте физического воспитания этот принцип особенно важен, так как 
студенты имеют различные уровни физической подготовки и здоровья, что требует использования различных 
тренировочных программ. 

Существует несколько методов, которые способствуют реализации индивидуализированного подхода в 
образовательном процессе. В их числе – дифференцированный подход, который предполагает использование различных 
методов и форм обучения в зависимости от уровня знаний, умений и потребностей студентов. Например, методика 
адаптивного обучения позволяет создавать задания и упражнения, соответствующие физическим возможностям каждого 
студента. По мнению А.П. Шкляренко и А.А. Мазура, применение таких методик в физическом воспитании студентов 
позволяет не только улучшить их физическую подготовленность, но и повысить уровень удовлетворенности от занятий, что 
способствует поддержанию высокой мотивации и интереса к процессу обучения [7, С. 59]. 
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Кроме того, активно используется метод портфолио, который позволяет отслеживать и фиксировать индивидуальные 
достижения каждого студента, а также дает возможность для самооценки и саморазвития. Это особенно актуально для 
физического воспитания, где регулярная самодиагностика и анализ прогресса необходимы для поддержания мотивации и 
стремления к улучшению результатов. 

Таким образом, индивидуализированный подход в образовательном процессе не только повышает эффективность 
обучения, но и способствует более гармоничному развитию личности каждого студента. В контексте физического 
воспитания данный подход позволяет не только учитывать различия в уровне физической подготовки студентов, но и 
способствует развитию их личной ответственности за свое здоровье и физическую форму. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях представляет собой важный элемент образовательного процесса, 
который способствует формированию здорового образа жизни студентов, поддержанию их физической активности и 
развитию ключевых физических качеств. Однако физическое воспитание в вузах сталкивается с рядом особенностей, таких 
как высокая степень различий в уровне физической подготовки студентов, разнообразие интересов и потребностей в 
области спорта, а также наличие медицинских противопоказаний у части студентов. В этих условиях традиционные методы 
массовых занятий физической культурой, ориентированные на среднестатистического студента, могут быть недостаточно 
эффективными, поскольку они не учитывают индивидуальные потребности и возможности обучающихся. 

Именно поэтому применение индивидуального подхода становится крайне важным для достижения высокого уровня 
физической подготовки студентов. В.А. Савичев и В.С. Тарасенко подчеркивают, что традиционная система физического 
воспитания, ориентированная на однотипные занятия для всех студентов, часто не может учитывать физические и 
психологические особенности каждого учащегося, что ограничивает эффективность тренировочного процесса и 
препятствует достижению наилучших результатов в обучении [5, С. 18]. 

Индивидуализация в процессе физического воспитания является необходимым условием для повышения его 
эффективности, так как она позволяет учитывать особенности каждого студента: его физическую подготовленность, 
здоровье, мотивацию и спортивные предпочтения. По словам В.А. Кудиновой, индивидуальный подход способствует не 
только более эффективному развитию физических качеств, но и мотивирует студентов к постоянному улучшению своих 
результатов, а также помогает развить у них чувство ответственности за собственное здоровье и физическую                   
активность [6, С. 22]. 

Индивидуализированные программы физического воспитания создаются с учетом различий в уровне подготовленности 
студентов, что позволяет оптимизировать нагрузку и сделать занятия более целенаправленными. Применение такого 
подхода требует постоянной оценки физического состояния каждого студента, что способствует регулярной корректировке 
плана занятий и упражнений в зависимости от прогресса. Этот процесс повышает результативность учебных занятий и 
минимизирует риск перегрузок и травм. 

Кроме того, индивидуализация позволяет улучшить психологический климат на занятиях, так как студенты начинают 
чувствовать себя более комфортно, когда их способности и темп развития учитываются. Это способствует улучшению 
мотивации и снижению уровня стресса и тревожности, что, в свою очередь, способствует повышению общей физической 
активности студентов. 

Основные задачи, решаемые при индивидуализации занятий физической культурой, включают в себя: 
1. Оценка и учет индивидуальных особенностей студентов. Это предполагает проведение начальной диагностики 

уровня физической подготовки, состояния здоровья и выявление возможных противопоказаний. Такая оценка позволяет 
корректно планировать нагрузку и тип упражнений, адаптируя их под потребности каждого студента. 

2. Создание индивидуальных программ физической подготовки. На основе оценки индивидуальных данных 
разрабатываются программы, которые направлены на улучшение конкретных физических качеств (сила, выносливость, 
гибкость, координация и т.д.) и соответствуют уровню подготовленности студента. Важно, чтобы эти программы были 
гибкими и могли адаптироваться в зависимости от изменений в физическом состоянии студента. 

3. Контроль за процессом физической подготовки. Один из ключевых аспектов индивидуализации – это регулярный 
мониторинг прогресса студента. Применение различных методов контроля, таких как тестирования, использование фитнес-
трекеров или мобильных приложений для анализа активности, позволяет точно отслеживать изменения в физическом 
состоянии студентов и корректировать занятия в реальном времени. 

4. Мотивация и поддержка студентов. Важным аспектом индивидуализированного подхода является постоянная работа 
с мотивацией студентов, помощь в постановке личных целей и задач, а также регулярная обратная связь. Студенты, чьи 
занятия адаптированы под их возможности, гораздо более заинтересованы в достижении своих целей, что повышает 
эффективность учебного процесса. 

Таким образом, индивидуализация физического воспитания в высших учебных заведениях позволяет более точно и 
эффективно подходить к процессу физической подготовки студентов, способствуя их успешному развитию как в 
спортивной, так и в образовательной сфере. Разработка и внедрение таких программ требует комплексного подхода и 
тесного взаимодействия преподавателей, студентов и медицинских работников. 

Современные технологии играют важную роль в индивидуализации занятий по физическому воспитанию. 
Использование научных подходов к оценке физической подготовки студентов и внедрение цифровых инструментов 
позволяют адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям обучающихся. По мнению                          
А.Д. Курбанбаева, разработка персонализированных тренировочных программ на основе современных методик повышает 
мотивацию студентов и способствует их физическому развитию [3, С. 79]. 

Ключевые технологии, используемые в индивидуализированном физическом воспитании, включают: 
• Биометрический контроль – использование пульсометров, шагомеров, фитнес-браслетов для мониторинга 

физической активности. Это позволяет учитывать показатели пульса, количества шагов, расхода калорий и уровня 
физической нагрузки. 

• Видеофидбэк и анализ техники выполнения упражнений – современные камеры и программное обеспечение 
помогают анализировать технику выполнения движений, что особенно полезно при изучении сложных координационных 
упражнений. 

• Персонализированные тренажеры – оборудование с возможностью настройки под индивидуальные параметры 
пользователя, что помогает учитывать уровень подготовки студента и его физические особенности. 

Таким образом, современные технологии не только улучшают качество физического воспитания, но и делают его более 
доступным и эффективным. 

Информационные технологии и мобильные приложения становятся важными инструментами индивидуализации 
физического воспитания в вузах. Они позволяют преподавателям и студентам анализировать тренировочные данные, 
корректировать нагрузку и формировать персонализированные планы занятий. В.А. Савичев и В.С. Тарасенко указывают, 
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что использование специализированных приложений помогает повысить уровень вовлеченности студентов и облегчает 
контроль за их физической активностью [5, С. 15]. 

Разработка индивидуальных программ физического воспитания требует учета уровня подготовки студента, его 
физического состояния и целей обучения. В.А. Кудинова подчеркивает, что эффективные программы должны включать 
постепенное увеличение нагрузки, учитывать биомеханические и физиологические особенности каждого учащегося, а 
также строиться на основе регулярного мониторинга результатов [6, С. 23]. 

Основные этапы разработки индивидуализированной программы: 
1. Диагностика физического состояния – оценка уровня физической подготовки с использованием тестов (например, 

тест Купера, Harvard Step Test, замеры гибкости и силы). 
2. Определение целей и задач – например, развитие выносливости, силы, гибкости, коррекция осанки или снижение 

веса. 
3. Формирование плана тренировок – подбор упражнений и нагрузок с учетом возраста, физического состояния, 

интересов студента. 
4. Контроль и корректировка – регулярное тестирование и корректировка программы в зависимости от прогресса 

студента. 
Таким образом, индивидуализированный подход с использованием современных технологий позволяет сделать процесс 

физического воспитания более эффективным, доступным и привлекательным для студентов. 
Современные тенденции в педагогике и физической культуре направлены на повышение эффективности 

образовательного процесса за счет внедрения новых методик, технологий и индивидуального подхода к обучающимся. В 
условиях цифровизации образования возрастает роль персонализированных программ, учитывающих особенности каждого 
студента. 

По мнению В.А. Савичева и В.С. Тарасенко, современные тенденции физического воспитания включают активное 
использование цифровых технологий, мобильных приложений и онлайн-платформ, которые позволяют студентам получать 
индивидуальные рекомендации и следить за своим прогрессом [5, С. 14]. Кроме того, отмечается интеграция 
междисциплинарного подхода, когда физическое воспитание сочетается с элементами психологии, медицины и здорового 
образа жизни. 

Ключевые тенденции развития индивидуализированного подхода в физическом воспитании: 
• Применение искусственного интеллекта и больших данных для анализа физической активности студентов и 

разработки персонализированных программ. 
• Расширение цифровых инструментов (мобильные приложения, онлайн-платформы, виртуальные тренеры). 
• Использование биометрических данных для мониторинга состояния здоровья студентов и оптимизации нагрузок. 
• Гибридные формы обучения (смешанное обучение, сочетание офлайн- и онлайн-активностей). 
Таким образом, развитие индивидуального подхода в физическом воспитании тесно связано с технологическим 

прогрессом и изменением образовательных моделей. 
Будущее физического воспитания студентов неразрывно связано с внедрением инновационных технологий, 

направленных на персонализацию образовательного процесса. По данным А.Д. Курбанбаева, развитие 
индивидуализированного подхода будет происходить за счет интеграции цифровых решений, которые позволят учитывать 
физические возможности каждого студента и предлагать наиболее эффективные тренировочные программы [3, С. 83]. 

Перспективные направления развития технологий в физическом воспитании: 
1. Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) – позволит создавать интерактивные тренировки, моделировать 

различные условия тренировок и повышать мотивацию студентов. 
2. Носимые устройства и фитнес-трекеры – будут использоваться для мониторинга состояния здоровья студентов, 

анализа физической активности и формирования персонализированных рекомендаций. 
3. Геймификация учебного процесса – внедрение игровых технологий, соревнований и челленджей для повышения 

вовлеченности студентов. 
4. Использование искусственного интеллекта – автоматизированные системы смогут анализировать данные студентов 

и предлагать адаптированные программы тренировок. 
Таким образом, перспективы развития индивидуального подхода связаны с активной цифровизацией образовательного 

процесса, что позволит сделать физическое воспитание более доступным, эффективным и мотивирующим. 
Индивидуальный подход играет ключевую роль в формировании физически здоровых и активных студентов. По 

мнению В.А. Кудиновой, персонализированные программы позволяют не только повысить уровень физической подготовки, 
но и сформировать устойчивые привычки к здоровому образу жизни [6, С. 24]. 

Основные преимущества индивидуального подхода в подготовке студентов: 
• Оптимизация нагрузок – программы разрабатываются с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовки 

и индивидуальных особенностей студентов. 
• Формирование долгосрочной мотивации – персонализированные программы способствуют развитию осознанного 

отношения к физической культуре. 
• Профилактика заболеваний – адаптированные физические нагрузки помогают снизить риск развития гиподинамии, 

сердечно-сосудистых и опорно-двигательных заболеваний. 
Таким образом, индивидуализация физического воспитания – это стратегически важное направление, способствующее 

формированию здорового образа жизни у студентов и повышению их физической активности. В дальнейшем развитие этого 
подхода будет основываться на внедрении новых технологий и комплексных методик, что позволит повысить 
эффективность физического воспитания в вузах. 

Выводы. Проведенное исследование подтвердило важность индивидуального подхода в физическом воспитании 
студентов высших учебных заведений. Персонализированные методы обучения позволяют учитывать физические, 
психологические и мотивационные особенности каждого студента, что значительно повышает эффективность учебного 
процесса и способствует формированию устойчивых привычек к здоровому образу жизни. 

• Индивидуальный подход в физическом воспитании способствует оптимальному распределению физических 
нагрузок, повышает мотивацию студентов и улучшает их физическое состояние. 

• Современные технологии и методы персонализации обучения, такие как мобильные приложения, фитнес-трекеры, 
онлайн-платформы и виртуальная реальность, открывают новые возможности для повышения вовлеченности студентов в 
учебный процесс. 

• Перспективы развития индивидуализированного подхода связаны с дальнейшей цифровизацией образования, 
внедрением искусственного интеллекта, геймификации и биометрического мониторинга для адаптации учебных программ. 

Дальнейшие исследования в области индивидуального подхода к физическому воспитанию должны быть направлены на: 
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• Разработку и тестирование адаптивных образовательных платформ для мониторинга и коррекции физической 
подготовки студентов. 

• Изучение влияния персонализированных тренировочных программ на уровень физического здоровья и мотивации 
студентов. 

• Внедрение комплексного подхода, сочетающего физическое воспитание, психологическую поддержку и методы 
формирования здорового образа жизни. 

Рекомендации для преподавателей и образовательных учреждений: 
1. Разрабатывать индивидуализированные программы с учетом уровня физической подготовки студентов, их здоровья 

и предпочтений. 
2. Использовать современные технологии (фитнес-трекеры, мобильные приложения, виртуальные тренажеры) для 

персонализации учебного процесса. 
3. Повышать квалификацию преподавателей, обучая их новым методикам индивидуализированного подхода и 

цифровым инструментам. 
4. Создавать мотивирующую образовательную среду, используя элементы геймификации, соревнования и систему 

персонализированной обратной связи. 
5. Формировать у студентов осознанное отношение к физической активности, подчеркивая ее значение для здоровья, 

работоспособности и качества жизни. 
Таким образом, индивидуализация физического воспитания – это перспективное направление, позволяющее повысить 

его эффективность, адаптировать процесс обучения к нуждам студентов и создать условия для формирования здорового 
образа жизни в молодежной среде. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Профессиональное выгорание – это не просто временное состояние усталости; оно может иметь серьезные 
последствия как для самих воспитателей дошкольной образовательной организации, так и для детей, с которыми они 
работают. Усталость, эмоциональная опустошенность и деперсонализация могут негативно сказаться на качестве 
образовательного процесса. Важно отметить, что педагогическое выгорание затрагивает не только индивидуальных 
воспитателей, но также создает проблемы в коллективе, снижая общий уровень доверия и сотрудничества. Внедрение 
мероприятий по профилактике профессионального выгорания может включать в себя различные подходы: организацию 
тренингов по управлению стрессом, поддержку психоэмоционального здоровья педагогов, внедрение программ 
наставничества, а также развитие культуры открытого общения в коллективе. Это поможет создать более комфортную и 
поддерживающую профессиональную среду. Комплексный подход к организации профессиональной среды, как отмечается, 
является ключевым. Необходимо учитывать как индивидуальные потребности воспитателей, так и общие условия работы в 
образовательных организациях. Создание благоприятной атмосферы, которая бы способствовала восстановлению 
эмоциональных ресурсов, а также внимание к профессиональному развитию и квалификации педагогов, могут существенно 
снизить уровень выгорания. Таким образом, можно подчеркнуть важность профилактики профессионального выгорания как 
необходимого элемента эффективной работы воспитателей в дошкольных образовательных организациях. Это 
действительно требует внимания и системного подхода как со стороны администрации, так и со стороны самих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагогическая профилактика, воспитатели, эмоциональное истощение, 
дошкольные образовательные организации. 

Annotation. Professional burnout is not just a temporary state of fatigue; it can have serious consequences for both preschool 
educators themselves and the children they work with. Fatigue, emotional emptiness and depersonalization can negatively affect the 
quality of the educational process. It is important to note that pedagogical burnout affects not only individual educators, but also 
creates problems in the team, reducing the overall level of trust and cooperation. The implementation of measures to prevent 
professional burnout may include various approaches: the organization of stress management trainings, support for the psycho-
emotional health of teachers, the introduction of mentoring programs, as well as the development of a culture of open communication 
in the team. This will help create a more comfortable and supportive professional environment. An integrated approach to the 
organization of the professional environment, as noted, is the key. It is necessary to take into account both the individual needs of 
educators and the general working conditions in educational organizations. Creating a favorable atmosphere that would promote the 



 122 

restoration of emotional resources, as well as attention to the professional development and qualifications of teachers, can 
significantly reduce the level of burnout. Thus, it is possible to emphasize the importance of preventing professional burnout as a 
necessary element of effective work of educators in preschool educational institutions. This really requires attention and a systematic 
approach from both the administration and the teachers themselves. 

Key words: professional burnout, pedagogical prevention, educators, emotional exhaustion, preschool educational organizations. 
 
Введение. Педагог XXI века функционирует в условиях возросших требований и ожиданий. В первую очередь ему 

необходимо получать поддержку, поскольку в процессе его работы, особенно при интенсивной профессиональной 
деятельности, может возникнуть состояние профессионального выгорания. Это явление часто приводит к ухудшению 
качества работы и снижению производительности. В результате могут возникать проблемы с дисциплиной, а в некоторых 
случаях даже травмы, связанные с переутомлением. Чтобы предотвратить подобные ситуации, чрезвычайно важно 
своевременно предоставлять педагогам необходимую поддержку. Это может включать программы по восстановлению 
внутреннего энергетического ресурса, что поможет избежать такого негативного явления, как профессиональное выгорание. 

Изложение основного материала статьи. Синдром выгорания приобрел значительную актуальность и становится 
предметом интенсивных дискуссий в последние десятилетия. Профессия педагога занимает одно из центральных мест в 
социальной сфере, что обуславливает постоянное ужесточение требований к личности педагога и его роли в 
образовательном процессе. С каждым годом ожидания от педагогов становятся всё более высокими, что несет с собой 
дополнительную нагрузку и психологическое напряжение. В связи с этим, актуальность проблемы профессионального 
выгорания становится всё более очевидной. Последние исследования показывают, что педагогическая деятельность 
находится в группе высокого риска по развитию синдрома выгорания, что объясняется значительной эмоциональной 
нагрузкой, которую испытывают воспитатели дошкольной образовательной организации. Педагогам приходится 
сталкиваться с множеством факторов стресса, что, как правило, приводит к состояниям стресса и депрессии. Чаще всего 
педагоги являются альтруистами, готовыми ставить интересы других выше собственных. Эта тенденция неминуемо 
повышает риск профессионального выгорания, поскольку они нередко работают в ущерб собственному благополучию и 
наполнению. Результаты их самоотверженного труда могут оказаться неблагодарными, и это создает дополнительное 
давление, влекущее за собой ухудшение их психологического состояния. Синдром профессионального выгорания 
формируется как результат длительного воздействия хронического стресса, который в конечном итоге вызывает состояние 
эмоционального истощения, истощение энергетических резервов и утрату чувства индивидуальности. Это проявляется в 
потере мотивации и снижении интереса к работе, что может негативно сказаться на общем качестве жизни человека [1]. Так 
же педагогу ДОО часто приходятся работать внерабочее время, поскольку они не успевают завершить составление отчетов 
и планов в установленные рамки. При постоянной работе в таком напряженном ритме у педагогов начинает развиваться 
синдром эмоционального выгорания, который представляет собой негативную реакцию организма на хронические 
стрессовые нагрузки. Этот синдром наиболее распространен среди профессий, работающих в сфере «человек-человек», где 
эмоциональное взаимодействие играет ключевую роль. Синдром выгорания проявляется через такие симптомы, как частые 
головные боли, изменения массы тела (как в сторону потери, так и в сторону набора), бессонница, а также апатия к 
окружающему миру и своей профессии и т.д. Вследствие этого педагог ДОО начинает терять интерес к своей работе, 
становится раздражительным как в профессиональной, так и в личной жизни. Важно отметить, что педагог работающий в 
дошкольной образовательной организации является прежде всего образцом для подражания как для своих воспитанников, 
так и для их родителей (законных представителей). Педагог должен приходить на работу и дарить свою любовь, заботу, 
внимание воспитанникам. Кристина Маслач, первая исследовательница этого синдрома, не случайно назвала свою книгу 
«Эмоциональное сгорание – плата за сочуствие» [7]. А. Морроу в 1981 году очень точно описал состояние человека, 
переживающего стресс, сравнив его с запахом горящей электрической проводки. Это метафорическое выражение 
иллюстрирует, как эмоциональное выгорание возникает вследствие накапливающихся отрицательных эмоций, которые не 
получают должного «выпуска» или разрешения. [8]. Человек, столкнувшийся с феноменом профессионального выгорания, 
постепенно утрачивает интерес, как к своей деятельности, так и к окружающей действительности. Этапы развития этого 
явления варьируются для каждого человека, но, как отмечает Н.Е. Водопьянова, данный синдром обладает способностью 
«распространяться», что напоминает поведение инфекционного заболевания. Так, однажды столкнувшись с этим 
состоянием, человек может заметить, что не только его собственное восприятие меняется, но и окружающие также 
начинают испытывать схожие симптомы [3]. 

С 28 мая 2019 года синдром профессионального выгорания был официально включен в международную 
классификацию болезней, хотя его нельзя считать полноценным медицинским заболеванием. В рамках «Международной 
классификации болезней» этот синдром определяется как результат хронического стресса на рабочем месте, который не 
удалось преодолеть. Он проявляется через три основных аспекта: ощущение мотивационного или физического истощения; 
постепенное эмоциональное дистанцирование от профессиональных обязанностей или возникновение негативного 
отношения и цинизма в отношении своей работы; и, наконец, снижение уровня работоспособности [5]. 

Поэтому профилактика профессионального выгорания является актуальным направлением в работе с педагогами. Она 
представляет собой меры, которые ориентированы на снижение или предотвращение возникновения профессионального 
выгорания. 

Современная педагогическая практика в России сталкивается с множеством сложностей, которые оказывают 
отрицательное воздействие на воспитателей и способствуют возникновению синдрома выгорания. В исследовании                  
Н.А. Коваль и его коллег, посвященном причинам ухода воспитателей из дошкольных образовательных учреждений, 
выделяются несколько ключевых проблем, с которыми сталкиваются российские педагоги [4]: 

– Постоянные изменения в образовательной системе, требующие адаптации к новым административным нормам. 
– Конфликт между необходимостью сохранять устоявшиеся педагогические традиции и внедрением современных 

инноваций в образовательный процесс. 
– Избыточная нагрузка, связанная с ведением отчетной документации. 
– Потребность в личном развитии и самореализации, которая сопутствует риску эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации. 
– Увлечение воспитателя одновременно процессами психолого-педагогического воздействия на детей и рефлексией 

своей практики. 
– Низкий уровень социальной и правовой защиты педагогов от произвола со стороны администрации образовательных 

учреждений, а также от агрессии со стороны воспитанников и их родителей (законных представителей). 
Исследование факторов, способствующих увеличению вероятности выгорания у специалистов помогающих профессий 

[6], включая педагогов, позволяет выделить две главные категории – внутренние и внешние факторы, как выделял                    
В.В. Бойко [2]. 
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Внутренние факторы включают в себя социально-демографические характеристики, такие как возраст, пол, опыт 
работы, уровень образования и семейное положение, а также личностные особенности, среди которых можно отметить 
самооценку, локус контроля и использующиеся копинг-стратегии учителей. Внешние факторы, в свою очередь, связаны с 
организационными условиями: это может быть избыточная рабочая нагрузка, нехватка времени и длительность рабочего 
дня. Кроме того, к внешним факторам относятся аспекты, касающиеся содержания труда, такие как количество клиентов, 
сложность их проблем, степень глубины взаимодействия с клиентом и качество обратной связи. Социально-
психологические условия также играют значительную роль: сюда относятся обстановка внутри коллектива, а также 
отношение воспитанников к воспитателю. 

Констатирующая часть настоящей работы направлена на изучение профессионального выгорания воспитателей ДОО. 
В данном этапе работы нами была использована методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. 

Бойко, предназначенная для оценки уровня эмоционального выгорания у работников различных профессий, в том числе в 
сфере образования, здравоохранения и других социальных сфер. Эмоциональное выгорание представляет собой состояние, 
при котором наблюдается исчерпание эмоциональных ресурсов, что приводит к снижению трудовой продуктивности, 
появлению негативного отношения к окружающим и уменьшению удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью. Это явление можно рассматривать как результат постоянного стресса и напряжения, влекущего за собой 
чувство опустошенности и утраты мотивации к работе [2]. 

Базой исследования явилось МБДОУ «Детский сад № 52 «Белочка» ГО «Город Якутск» РС(Я), где приняли участие 14 
воспитателей, данная группа является экспериментальной базой. Также были выбраны две контрольные образовательные 
организации: МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад N11 «Подснежник» ГО «Город Якутск» РС(Я) – 5 
воспитателей, Детский сад N16 «Золотинка» ГО «Город Якутск» РС(Я) – 5 воспитателей. Каждому респонденту был 
присвоен шифр с 0001 до 0024. 

Чтобы интерпретировать количественные данные нами были использованы электронный опросник в Google форме , где 
ответы каждого респондента были зафиксированы автоматически в формате Exel, что упрощало нашу работу для 
интерпретации данных. 

Из анализа методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, мы получили следующие 
результаты. 

По фазе «Напряжение» у экспериментальной группы, было выявлено что у 10 (71,43%) воспитателей фаза не 
сформировалась, 7,14% (1 воспитателя) составили те педагоги, у которых фаза на стадии формирования, а у остальных 3 
воспитателей (21,43%) фаза «Напряжение» сформировалось. В контрольной группе данные отличаются чем у 
экспериментальной группы: 50% (5 воспитателей) – фаза не сформировалась, 30% (3 воспитателей) – фаза  
на стадии формирования, а у остальных 2 воспитателей (20%) фаза уже сформировалась. 

По второй фазе «Резистенция» у экспериментальной, были выявлены следующие результаты: 6 (42,85%) воспитателей 
фаза не сформировалась, по 2 (28,575%) воспитателя составили в двух уровнях: на стадии формирования и 
формировавшаяся фаза. В контрольной группе выявлены следующие результаты: 20% (2 воспитателя) – фаза не 
сформировалась, 30% (3 воспитателей) – фаза на стадии формирования, а у остальных 5 воспитателей (50%) фаза уже 
сформировалась. 

В третей фазе «Истощение» следующие результаты: Экспериментальная группа (диаграмма 5): у 10 (71,43%) 
воспитателей фаза не сформировалась, 2 (14,285%) воспитателя – на стадии формирования, такой же результат указывают 
уровень – сформировавшаяся фаза. Контрольная группа (диаграмма 6): у 40% (4 воспитателя) – фаза не сформировалась, 
50% (5 воспитателей) – фаза на стадии формирования, 10% (1 воспитатель) – на уровне где фаза уже сформировалась. 

Таким образом, распределение результатов свидетельствует о том, что примерно у большинства педагогов ДОО (две 
трети выборки) выявлено переживание достаточно высокого напряжения и стресса. А это, в свою очередь, провоцирует 
развитие отдельных симптомов профессионального выгорания. 

Важно отметить, что все респонденты воспитатели – женского пола, а у них жизненный цикл в большей степени 
упорядочен не хронологическим возрастом, а стадиям семейного цикла – брак, рождение детей, оставление выросшими 
детьми родительской семьи. 

Выводы. Анализ литературы, а также проведенное эмпирическое исследование по проблеме профессионального 
выгорания позволяет нам сделать вывод о том, что необходима комплексная работа по профилактике его возникновения и 
проводиться как на уровне организации, так и на уровне личности. Только реализация совместной работы позволит увидеть 
положительный результат. Это позволило бы воспитателям ДОО значительно снизить профессиональное выгорание. Таким 
образом, нами были разработаны следующие рекомендации для административно-управленческого персонала дошкольной 
образовательной организации: 

1. Важно максимально четко и ясно объяснять воспитателям ДОО их место и роль в образовательной организации, 
основные функции, права, должностные обязанности. 

2. Необходимо анализировать особенности взаимоотношений в коллективе, работать над созданием благоприятного 
психологического климата. 

3. Информировать воспитателей о возможностях их профессионального и карьерного роста, четко обозначая критерии 
продвижения. 

4. Следует придерживаться традиций во многих сферах функционирования образовательной организации, начиная 
графиком совещаний и заканчивая, к примеру, совместным отдыхом и т.д. 

5. Учитывая особенности психологической совместимости, необходимо создавать для воспитателей ДОО условия и 
возможности для горизонтального карьерного роста. 

6. Оказывать помощь и наставничество молодым сотрудникам и новым коллегам в адаптации к своей 
профессиональной деятельности. 

7. Предоставлять коллективу возможность влиять на рабочий процесс, вносить свою лепту в развитие и 
функционирование образовательной организации. 

8. Немало важным является процесс самообразования и самовоспитания самого руководителя ДОО. Это способствует 
не только снижению уровня эмоционального выгорания у руководителей, но и у их подчиненных. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что педагогическая профессия наиболее уязвима к явлению 
профессионального выгорания. Это обусловлено, прежде всего, высоким уровнем нагрузки, который испытывают учителя, 
а также частыми и интенсивными социальными взаимодействиями, которые в этой сфере не являются просто дополнением 
к работе, а составляют её основу. Кроме того, профессия педагога относится к альтруистическим профессиям, что 
значительно увеличивает риск возникновения выгорания. 

Существует множество факторов, как объективных, так и субъективных, которые оказывают неблагоприятное влияние 
на личность педагога, вызывая значительное напряжение и стресс. На основе анализа доступной литературы и полученных 
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материалов мы разработали рекомендации по профилактике профессионального выгорания, ориентируясь как на 
административно-управленческий состав дошкольных образовательных учреждений, так и на самих воспитателей. Эти 
рекомендации способны помочь воспитателям существенно сократить проявления профессионального выгорания и 
поддерживать высокий уровень эффективности в своей работе. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ИНСТРУМЕНТ РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ: ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию ранней профессиональной ориентации школьников на педагогические 

профессии как эффективного инструмента преодоления кадрового дефицита в сфере образования. Обосновывается 
значимость системной и целенаправленной профориентационной работы. Отмечается её направленность на формирование у 
обучающихся интереса, внутренней мотивации и ценностного отношения к педагогической деятельности как способу 
профессиональной самореализации. Раскрываются теоретические основы и особенности организации опытно-
экспериментальной работы. Они рассматриваются в качестве ключевого элемента формирования методологически 
обоснованной системы ранней профориентации. Развиваются и обобщаются теоретико-методологические подходы к 
формированию мотивации и профессиональных навыков обучающихся. Выделяются критерии оценки результатов 
профориентационной работы, а также отмечаются некоторые педагогические условия её успешной реализации. Особое 
внимание уделяется принципам личностно-ориентированного, системного, деятельностного и аксиологического подходов. 
Замечается, что они способствуют стимулированию осознанного выбора профессии педагога. По итогам исследования 
делаются выводы о значимости комплексной организации ранней профориентации как основы формирования 
положительного имиджа профессии учителя, повышения информированности школьников и развития устойчивой 
мотивации к педагогической деятельности в будущем. 

Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, педагогические профессии, кадровый дефицит, 
профориентация, опытно-экспериментальная работа, внутренняя мотивация, образовательная среда, личностно-
ориентированный подход. 

Annotation. This article explores early career guidance for schoolchildren toward pedagogical professions as an effective tool 
for addressing staffing shortages in education. It substantiates the importance of a systematic and targeted approach to career 
orientation, emphasizing its role in fostering students' interest, intrinsic motivation, and value-based perception of teaching as a 
means of professional self-realization. Theoretical foundations and specific aspects of organizing experimental research are analyzed 
as key components in developing a methodologically sound system of early career guidance. The article expands on theoretical and 
methodological approaches to shaping students' motivation and professional skills. It highlights criteria for assessing the 
effectiveness of career guidance initiatives and identifies key pedagogical conditions for their successful implementation. Particular 
attention is given to the principles of person-centered, systemic, activity-based, and axiological approaches, which contribute to 
encouraging a conscious choice of the teaching profession. The study concludes that a comprehensive approach to early career 
guidance is essential for improving the public image of teaching, increasing students’ awareness, and fostering long-term motivation 
for pedagogical careers. 

Key words: early career guidance, teaching professions, personnel shortage, career guidance, experimental work, intrinsic 
motivation, educational environment, student-centered approach. 

 
Введение. Растущие вызовы дефицита высококвалифицированных кадров во многих сферах деятельности и отраслях 

хозяйствования формируют систему предпосылок, актуализирующих необходимость решения задач ранней 
профессиональной ориентации обучающихся. Так, проблема дефицита специалистов характерна и для современной 
системы образования; согласно открытым данным, в России прослеживается нехватка свыше 11 тыс. педагогов 
(педагогических работников) [8]. Отметим, что в целях повышения качества образования подготовку должны вести 
высокомотивированные, включенные и квалифицированные педагоги, подготовка которых, фактически, невозможна в 
отрыве от проведения комплексного отбора и целенаправленной ориентации на профессию. Вопросы привлечения 
абитуриентов, которые будут заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве на педагогические профессии, зависят от 
целого спектра предпосылок, немаловажное место среди которых занимает качество проводимой с ними 
профориентационной работы. 

Итак, проблематика ранней профориентации видится особенно интересной с позиции преодоления остро стоящего 
дефицита педагогических кадров; ранняя профориентац ия в данном случае рассматривается в качестве способа 
своевременного выявления склонностей и качеств, востребованных в образовании, с последующим ориентированием и 
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расширением представлений о педагогических профессиях. Тем не менее, несмотря на фундаментальную роль ранней 
профессиональной ориентации, её организация сегодня остается затрудненной по причине недостаточной разработанности 
теоретических, методологических и практических основ её проведения. Ценным ресурсом в выявлении специфики ранней 
профессиональной ориентации видится опытно-экспериментальная работа, результаты которой позволят конкретизировать 
обстоятельства, подходы и критерии оценки эффективности ранней профессиональной ориентации. Вместе с тем, 
организации опытно-экспериментальной работы в данном круге вопросов должно предшествовать общее переосмысление и 
конкретизация теоретических основ, а также специфики её построения в ранней профессиональной ориентации, что 
послужит базисом для её проведения в последующем. 

Изложение основного материала статьи. Совершенствование и повышение эффективности системы профориентации 
современных школьников стоит признать актуальной педагогической проблемой, интерес к которой доказывается 
последними редакциями указаний от Министерства Просвещения, гласящих о важности проведения профессиональных 
проб и обязательности реализации системно-деятельностного подхода к профориентации. Подобное, по заявлениям                
А.В. Прохорова, способствует уровневой организации профориентации и её структурированию [5]. Отметим, что понятие 
профориентация в свете заявленного может быть разделено на несколько уровней-этапов, среди которых важнейшая роль 
должна отводиться идеям ранней профессиональной ориентации, под которой понимается комплексная, протяженная во 
времени и непрерывная процессная организация проводимой профориентационной работы. Предполагается, что начало 
ранней профессиональной ориентации связывается с обучением в основной школе, поскольку именно такой подход 
обеспечит фокусирование интересов школьников на освоении определенных предметных областей, получении знаний, 
связанных с дальнейшей (возможной) профессиональной деятельностью. 

Еще в 2013 году З.К. Селивановой отмечалась необходимость построения научно обоснованной системы, которая бы 
регулировалась контурами национальной политики организации ранней профориентации; автор считает, что такая политика 
в первую очередь должна быть направлена на молодежь в возрасте, как минимум, 14-17 лет, или начинаться с более раннего 
возраста [6]. Примечательными в контексте заявленного видятся и выводы, сделанные А.А. Муратовой; автор в своем 
исследовании подчеркивает, что ранняя профессиональная ориентация может начинаться (в простейших её формах) еще с 
периода дошкольного возраста, со знакомства с миром профессий, погружением в различные виды деятельности, и много 
другого [4]. Однако, выражая согласие с С.Ю. Квашиной и В.А. Борисейко, наиболее предпочтительной и 
целеориентированной становится именно ранняя профориентация школьников, причем как находящая отражение в работе с 
младшими школьниками, так и обучающимися в основной школе. Интересными видятся отмеченные авторами тенденции о 
том, что выбор профессии в старших классах напрямую связывается с тем, в каком направлении самореализовывались и 
искали себя дети в более раннем возрасте. Таким образом, раннее профессиональное самоопределение становится одним из 
значимых и существенных факторов последующего выбора профессии обучающимися [3]. С учетом заявленного, 
очевидной становится необходимость организации ранней профессиональной ориентации на педагогические профессии, с 
выведением определенных подходов и практик к её проведению, как с теоретическим, так и опытно-экспериментальным 
(практическим) её обоснованием. 

Важное место в организации опытно-экспериментальной работы как средства развития научной проблематики ранней 
профориентации школьников на педагогические профессии занимают вопросы её теоретической организации, в чем 
несомненно первостепенной становится ориентация на конкретные цели, обосновывающие теоретико-методологические 
подходы, а также ценности и смыслы, наконец, критерии оценки эффективности, которые позволят оценить значимость 
полученных результатов о оцениваемых компонентах проводимой опытно-экспериментальной работы. Итак, под опытно-
экспериментальной работой в системе профориентации понимается инструмент обоснования, целенаправленной и 
системной организации методики ранней профориентации, что в контексте настоящего исследования раскрывается в 
ракурсе ориентирования школьников на педагогические профессии. Как верно подчеркивает И.Ф. Слепцова, опытно-
экспериментальная работа отличается своей последовательностью, целеполаганием, реализацией как минимум двух этапов 
проведения (констатирующий и формирующий эксперименты), с обязательным контролем, выбором сообразных методов и 
средств проведения исследования, обоснованием состава участников и оценкой (релевантной) конечных результатов. 
Последние раскрываются в динамике изменений «до» и «после» проводимой опытно-экспериментальной работы [7]. 
Причем при её проведении со школьниками в ходе ранней профессиональной ориентации важную роль приобретают цели 
проводимой работы, её содержание, определенная модель, которая диктует совокупные ценности и принципы ранней 
профориентации. 

Исходя из обширного опыта педагогических исследований, обобщенного в научной литературе, можно констатировать, 
что опытно-экспериментальная работа становится неотъемлемой частью обоснования эффективности сформированной 
модели ранней профессиональной ориентации [1; 9; 10 и др.]. Подобное, например, подтверждается тезисами исследования 
А.Т. Фаритова и В.Г. Шубовича, которыми замечается необходимость оценки влияния формирующихся педагогических 
условий на эффективность планируемых к достижению результатов, их однородность. В соответствии с обозначенным, 
применительно к искомым результатам проводимых педагогических экспериментов целесообразным становится установление 
структуры внутриличностных изменений, связанных с влиянием на личность, её мотивацию, коммуникативные и деятельностные 
составляющие, когнитивную функцию, а также рефлексию, т.е. осознание важности проведенной работы и её возможностей. 
Кроме того, учитываются и особенности конкретной опытно-экспериментальной работы – положенные в основу 
педагогические условия, методологические и методические основания, полученные результаты и доказательная база [10]. 

Таким образом, важной становится конкретизация специфических особенностей проводимой опытно-экспериментальной 
работы в контексте ранней профессиональной ориентации школьников. Основу такой работы, по мнению Н.В. Ивановой и 
М.А. Виноградковой, занимают её теоретические и научно-обоснованные положения (понятие, принципы, структура и т.п.), 
поставленные цели, инструменты диагностики, а также условия реализации и подходы к её организации. Причем каждый из 
элементов ранней профессиональной ориентации должен выстраиваться с упором на особенности её субъектов, условия 
реализации (зависящие от самой работы, конкретной образовательной организации), конкретные и обоснованные 
ограничения, а также многое другое [2]. 

Конечной задачей проводимой опытно-экспериментальной работы становится как обоснование и подтверждение 
полученных на теоретическом и научно-методологическом уровне выводов, так и фиксация реальных результатов ранней 
профессиональной ориентации, т.е. выявление определенных закономерностей. Как пишет Г.Д. Бухарова, нередкой 
становится проблема неразличения опытно-поисковой, опытно-экспериментальной работы, а также педагогического 
эксперимента. У каждого из представленных способов оценки результатов проводимой работы имеются характерные 
отличия; так, автор верно замечает, что опытно-экспериментальная работа отличается следующими особенностями, а 
именно [1]: 
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Во-первых, отражение целевым образом преднамеренных, т.е. заранее спроектированных и спланированных 
изменений, связанных с определенным педагогическим процессом (обучение или воспитание) и соответствующих 
намеченной гипотезе. 

Во-вторых, поэтапный контроль переменных условий проводимого педагогического эксперимента с созданием всех 
необходимых базовых обстоятельств, позволяющих реализовывать метод наблюдения. 

В-третьих, построенная на изначальном планировании или факторная организация; в случае планирования переменная 
проводимой опытно-экспериментальной работы может быть изменена только один раз (в единичном экземпляре), в то 
время как факторная работа позволяет видоизменять несколько переменных. 

В-четвертых, выявление за счет наблюдений и фиксаций результатов определенных закономерностей, изменений и 
причинно-следственных связей, влияющих на эффективность процесса, указывающих на результативность работы. 

В-пятых, определенная этапность и структурированность, выраженная в первоначальном планировании, в ходе 
которого ставятся цели, выдвигаются гипотезы, задачи, определенные уровневые критерии и показатели их оценки; 
последующее формирование групп, которые выступят выборкой для подтверждения или опровержения контрольной и 
экспериментальной работы; наличие содержательной части, представленной в виде программы и сформированной 
методологии исследования (подходов к нему); конечный сбор, обработка и качественно-количественная интерпретация 
результатов, оперирование математическими методами. 

В-шестых, принципиальное соответствие объективности, системности, динамичности, адекватности и сообразности, 
что подтверждается формируемой на основе теории, практики и имеющегося опыта системы критериев и показателей 
оценки эффективности. 

Примечательными видим и тезисы, приведенные И.В. Терентьевой, Н.Б. Пугачевой и А.Н. Луневым, которые считают 
необходимым в процессе организации опытно-экспериментальной работы ориентироваться на комплекс методов, а именно 
методы логические, моделирование, прогнозирование, интегрирование и учет контекста, а также кейс-стади. Как итог, 
подобный комплекс методов обеспечит полное удовлетворение специфике и запросам организуемой работы [9]. 

Итак, учитывая всесторонность и широту приведенных точек зрения, важным видится их конкретизация до подходов и 
идей организации ранней профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии, а именно на 
обучающихся средней школы с 5 по 9 классы. Отметим, что целевым ориентиром такой профориентации становится, 
первоначально, обеспечение заинтересованности в освоении профессии педагога – внутренней мотивации, которая главным 
образом будет связана с формированием профессиональных навыков, определенных ценностных установок. На внешнем 
уровне показателем долгосрочно проводимой работы может стать как демонстрация понимания особенностей и ценности 
педагогической профессии, а также непосредственный выбор педагогической профессии как способа профессиональной 
самореализации во взрослой жизни. 

Соответственно, общими задачами выстраиваемой работы становятся задачи, связанные с сопровождением 
обучающихся педагогом; начиная с обучения в средней школе организуются различные по своим формам учебные занятия, 
пробы, в процессе которых обучающиеся знакомятся с различными профессиями. Важным здесь становится исключение 
любого возможного навязывания педагогических профессий, поскольку выбор должен быть целенаправленным, 
осознанным и, что немаловажно, устойчивым (подобное невозможно в отсутствие свободы выбора). Поэтому за интересом 
к педагогической профессии, аспекты которого зависят от субъективного восприятия и опыта обучающегося, требуется и 
обеспечивать задачи формирования положительного имиджа о педагогической деятельности. Таким образом, будет 
формироваться единый подход к ранней профориентации, основанный на интеграции как общих, так и специфических 
подходов к обучению. В числе последних выступают, с одной стороны системный, ценностный, личностно-ориентированный, 
интегративный, компетентностный подходы (общие), с другой, проблемный, проектный, модульный, рефлексивный и 
некоторые другие специфические. 

С позиции оценки результатов проводимой опытно-экспериментальной работы оценка может проводиться в 
нескольких плоскостях. В частности, важным становится обеспечение формирования всех компонентов ранней 
профессиональной ориентации, в рамках которых общепринятым признается выделение как общих компонентов 
профориентации как таковой, а также специфических, отражающих сущность ранней профессиональной ориентации. 
Соответственно, значимым выступает и создание прикладных механизмов и педагогических условий реализации такой 
опытно-экспериментальной работы по ранней профессиональной ориентации на педагогические профессии. Все начинается 
1) с общераспространенных практик профориентации с интеграцией мероприятий профессиональной направленности в 
учебно-воспитательный процесс, 2) с погружения и вовлечения в практическую (около профессиональную) деятельность, 3) 
с привлечения организаций (сторонних) на принципах социального партнерства, 4) с формирования комплексной и 
системно-систематической внеучебной работы с привлечением обучающихся в нее, 5) с реализации идей психолого-
педагогического сопровождения, а также, что немаловажно, 6) с привлечения законных представителей обучающихся к 
совместной организации информационно-просветительской деятельности как полноценными участниками процесса 
профориентации, влияющими на выбор профессии обучающимися. Важны и реализуемые условия, в ходе которых 
первостепенными выступят идеи и ценности индивидуализации, деятельностной активности, оказания помощи и 
содействия, формирования благоприятной среды обучения с обязательным применением современных средств и 
технологий обучения (цифровые инструменты). 

Как итог, уровень сформированности интереса к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности по 
педагогическим профессиям оценивается в разрезе низкого, среднего и высокого уровней, складывается из целой системы 
компонентов ранней профессиональной ориентации, которые оцениваются через призму выверенной и адекватной 
качественной и количественной оценки. Результатом проводимой опытно-экспериментальной работы выступит достижение 
поставленной цели, важными индикаторами в структуре которой выступают осознанный интерес, наличие определенных 
первичных профессиональных навыков и ценностей, восприятие профессии как престижной, её выбор как траектории 
дальнейшего саморазвития и профессиональной самореализации, активное вовлечение в педагогическую деятельность и 
возможные «ранние» практики участия в ней. 

Выводы. Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют подчеркнуть актуальность и значимость 
ранней профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии в качестве эффективного инструмента 
преодоления кадрового дефицита в сфере образования. Выявлено, что систематическая и целенаправленная работа по 
формированию у обучающихся интереса к педагогическим профессиям в рамках опытно-экспериментальной работы 
повышает их внутреннюю мотивацию к выбору данной сферы профессиональной самореализации, формирует позитивный 
образ учителя и необходимое ценностное отношение к профессии педагога. Теоретическая сущность, специфика и идеи 
организации опытно-экспериментальной работы представляется в качестве необходимого комплекса мероприятий, 
направленных на развитие познавательных, коммуникативных, рефлексивных и личностных качеств обучающихся, что 
будет способствовать осознанному выбору педагогической профессии. В ходе исследования подтверждена принципиальная 
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значимость соблюдения принципов системности, поэтапной организации, вариативности, а также многих других, которые в 
совокупности обеспечивают постепенное вовлечение школьников в деятельность, раскрывающую специфику профессии 
учителя. Предполагается, что применение ранней профориентации с использованием опытно-экспериментальной работы 
позволит повысить информированность обучающихся о возможностях и перспективах педагогической профессии, 
сформировать у них первичные профессиональные навыки и ценностные ориентиры, развить устойчивую внутреннюю 
мотивацию к педагогической деятельности. Итак, опытно-экспериментальная работа рассматривается как неотъемлемая 
часть методологически выверенной системы ранней профориентации на педагогические профессии. Организация опытно-
экспериментальной работы с учётом принципов личностно-ориентированного, системного, деятельностного, 
компетентностного и аксиологического подходов, как предполагается, обеспечит необходимые условия для сопровождения 
осознанного выбора профессии педагога обучающимися средней школы. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДНОГО 
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
Аннотация. Основная цель статьи заключалась в раскрытии понятийного аппарата исследования проблемы 

использования культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности 
сельской школы и вуза. Понятийное поле, представленное в виде целостной структуры двадцати двух понятий, находятся в 
определенном соподчинении друг с другом, что позволило систематизировать и объяснить теоретические и эмпирические 
явления в рамках рассматриваемой проблемы. Ряд определений, представленных в статье понятий, уточнено, а другим даны 
авторские трактовки, путем углубления и расширения их объема. Анализ последнего понятия позволил объединить в нем 
два предмета исследования и рассматривать его как два образовательных процесса, организуемых в сельской школе и 
гуманитарно-педагогическом вузе, которые необходимо рассматривать вместе. Данные предметы объединены общей идеей 
– приобщения обучающихся к народному прикладному творчеству на основе принятия ценностей его культурно-
педагогического наследия и обеспечивают готовность к сохранению, развитию и передаче уникальной культуры народов 
России последующим поколениям. Выдвинутое предположение требует экспериментального подтверждения в вузе и 
сельской школе. 

Ключевые слова: культурно-педагогическое наследие, народное прикладное творчество, сельская школа, вуз. 
Annotation. The main purpose of the article was to reveal the conceptual framework of the study of the problem of using the 

cultural and pedagogical heritage of folk applied art in the educational activities of rural schools and universities. The conceptual 
field, presented as an integral structure of twenty-two concepts, are in a certain subordination with each other, which made it possible 
to systematize and explain theoretical and empirical phenomena within the framework of the problem under consideration. A number 
of definitions of the concepts presented in the article have been clarified, while others have been interpreted by the author, by 
deepening and expanding their scope. The analysis of the latter concept made it possible to combine two research subjects in it and 
consider them as two educational processes organized in a rural school and a humanitarian pedagogical university, which must be 
considered together. These subjects are united by a common idea – to introduce students to folk applied art based on the acceptance 
of the values of its cultural and pedagogical heritage and ensure readiness to preserve, develop and transmit the unique culture of the 
peoples of Russia to subsequent generations. This assumption requires experimental confirmation in higher education institutions and 
rural schools. 

Key words: cultural and pedagogical heritage, folk applied art, rural school, university. 
 
Введение. Задачей будущего учителя начальных классов является не только обучение профессии, но и «формирование 

личностно-профессиональных качеств, а также художественно-творческих способностей, необходимых для эффективного 
обучения, воспитания и развития младших школьников. Для решения этих задач студентам необходимо обладать 
готовностью к использованию культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной 
деятельности сельской школы» [5]. 
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Изложение основного материала статьи. С целью обеспечения корректности исходных теоретических положений 
исследования и учета ключевых особенностей проблемы использования культурно-педагогического наследия народного 
прикладного творчества в образовательной деятельности сельской школы и вуза возникла необходимость выстраивания 
понятийного аппарата исследования, при разработке которого мы опираемся на идеи А.В. Усовой [12]. 

Проблема использования культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной 
деятельности сельской школы и вуза представлена на рисунке 1 в виде структуры понятийного поля исследования, где 
каждому понятию присвоено конкретное цифровое значение. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура понятийного поля исследования 
 
Понятийное поле исследования выполняет ряд методологических функций: «обеспечивает систематизацию научного 

знания; способствует объяснению и систематизации эмпирических и теоретических знаний; позволяет развить знания в 
области изучаемой проблемы путем уточнения понятий, углубления и расширения их объема» [11, С. 151] . Охарактеризуем 
понятийный аппарат исследуемой проблемы. 

В данной статье будут рассмотрены не все термины понятийного поля исследования, поскольку некоторые из них были 
рассмотрены нами в ранних исследованиях, либо носят общий характер. Предпочтение отдано рассмотрению ключевых 
понятий, имеющих значение для раскрытия сущности проблемы исследования. 

Понятие под номером один подробно нами раскрыто в монографии [4]. 
Седьмое понятие не встречалось в научных и педагогических источниках до проведения настоящего исследования. 

Определение ему дано за счет интеграции ряда положенных терминов и под которым мы понимаем процесс 
целенаправленного, последовательного взаимодействия субъектов образования по созданию технологически доступных 
изделий эстетической и прикладной направленности с сюжетным, языковым своеобразием и специфическим цветовым 
решением, в ходе которого решаются задачи обучения, развития и воспитания личности обучающихся в целях сохранения 
традиций и самобытности народов России. 

С учетом смыслового значения термина «вуз», опыта работы в качестве преподавателя вуза и специфики нашего 
исследования, нами дано авторское определение понятию под номером (8) – «культурно-педагогическое наследие народного 
прикладного творчества в образовательной деятельности вуза» – процесс овладения в вузе теорией и практикой 
художественно-творческой деятельности в области народного прикладного творчества, в ходе которого решаются задачи 
обучения, развития и воспитания личности студентов с целью сохранения традиций и самобытности народов России. 

Понятие под номером девять не вводилось в понятийный аппарат педагогической науки. Педагогический опыт работы 
в сельской школе в качестве учителя и смысловой анализ сущности двух смежных понятий позволили обобщить их 
основные признаки, которые и легли в основу нового понятия, под которым нами понимается процесс обучения народному 
прикладному творчеству, в ходе которого решаются задачи развития и воспитания личности сельских школьников, 
обеспечивающий социальную преемственность поколений для сохранения традиций и самобытности народов России. 

Поскольку сущность понятие под номером (17) достаточно специфична для системы отечественного педагогического 
образования, рассмотрим подходы ученых к проблеме подготовки будущего учителя начальных классов к деятельности в 
сельской школе» [5]. Так, в работах С.Г. Григорьевой рассматривается необходимость развития у студентов способностей к 
внедрению инноваций [3]. Акцент на формировании творческих способностей сделан в исследованиях Г.В. Караваевой [8]. 
Т.В. Данилова утверждает, что подготовка должна осуществляться с учетом ценностных ориентации студентов [7]. 

Опираясь на проанализированные исследования, рассмотренные понятия и собственный опыт профессиональной 
деятельности в качестве преподавателя гуманитарно-педагогического вуза, сформулируем одно из ключевых понятий 
нашего исследования. «Подготовка будущего учителя начальных классов к использованию культурно-педагогического 
наследия народного прикладного творчества в сельской школе – это процесс, организованный в гуманитарно-
педагогическом вузе, направленный на формирование у студентов личностно-профессиональных качеств и художественно-
творческих способностей на основе принятия ценностей педагогической профессии и народной культуры и 
обеспечивающий их готовность к использованию культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в 
сельской школе» [5]. 

При рассмотрении сущности понятия под номером (19) обратимся к научной литературе. По мнению С.Г. Григорьевой, 
модель подготовки позволяет сформировать умения планировать и реализовывать педагогические инновации, 
направленные на повышение качества образования обучающихся [3]. С точки зрения Л.С. Магомадовой, такая модель 
является системой взаимосвязанных компонентов по изучению национальных этнопедагогических традиций и обычаев 
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народов России [9]. В исследовании И.Г. Металовой модель подготовки рассматривается как целостная система 
взаимосвязанных концептуальных блоков [10]. 

Опираясь на вышесказанное и учитывая рассмотренные ранее дефиниции, сформулируем определение понятия 
«модель подготовки будущего учителя начальных классов в вузе к использованию культурно-педагогического наследия 
народного прикладного творчества в образовательной деятельности сельской школы» – «целостная совокупность 
взаимосвязанных компонентов, направленная на создание условий в вузе для формирования личностно-профессиональных 
качеств и художественно-творческих способностей, необходимых студенту для использования наследия народного 
прикладного творчества сельской школе» [5]. 

Проведем анализ психолого-педагогических исследований, в которых раскрывается значение понятия под номером 
(20). Так, Н.В. Горбунова справедливо считает, что важным аспектом профессиональной подготовки будущего учителя 
является формирование у него необходимых компетенций [2]. Разделяя ее точку зрения, считаем: в связи с тем, что 
профессиональная деятельность учителя начальных классов многопредметна, а преподавание некоторых дисциплин 
(изобразительное искусство, музыка) предполагает необходимость получения дополнительного (художественного, 
музыкального) образования, подготовка студентов должна является многогранным процессом, способствующим не только 
усвоению и закреплению общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков, но и художественно-творческих 
способностей. По мнению О.А. Абдуллиной, понятия «подготовка» и «готовность» являются родственными по смыслу, но 
имеют и отличительные признаки [1]. 

Изучив психолого-педагогические исследования по рассматриваемой проблеме, «мы пришли к выводу, что данным 
термином обозначается система качеств личности, обусловливающая успешность деятельности. Именно такой трактовки 
понятия «готовность» мы будем придерживаться в нашем исследовании» [11]. 

В результате проведенного анализа психолого-педагогических источников мы пришли к выводу, что успешность 
использования культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности 
сельской школы зависит от наличия у будущего учителя личностно-профессиональных качеств и художественно-
творческих способностей. Ни цифровые образовательные ресурсы, ни видовое многообразие творчества не помогут 
студенту в организации образовательной деятельности с обучающимися, если он личностно, профессионально, 
художественно и творчески не готов. 

Опираясь на разработанный нами понятийный аппарат и обобщив научную литературу в рамках проводимого 
исследования, «под понятием «готовность будущего учителя начальных классов к использованию культурно-
педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности сельской школы» будем 
понимать интеграцию сформированных в гуманитарном вузе личностно-профессиональных качеств и художественно-
творческих способностей студентов, необходимых для успешного использования наследия народного прикладного 
творчества в сельской школе» [6]. 

Понятие под номером (21) требует осмысления в связи с тем, что в нашем исследовании рассматриваются два 
предмета, которые требуют раскрытия и подтверждения необходимости их взаимного рассмотрения в работе. «По нашему 
мнению, необходимость рассмотрения двух предметов (подготовка будущего учителя начальных классов к использованию 
культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности сельской школы; 
использование культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности 
сельской школы) связана с тем, что первый предмет исследования не может подтвердить свою эффективность без 
представления второго предмета исследования, это два разных процесса, которые последовательно реализуются в нашем 
исследовании, сначала в вузе, а затем в сельской школе» [6]. 

В связи с этим нами была организована и проведена опытно-экспериментальная работа в вузе по подготовке студентов 
к использованию наследия народного прикладного творчества в сельской школе. Эффективность которой предопределила 
необходимость ее подтверждения на реальной образовательной практике в сельской школе, а именно тогда, когда студент, 
закончив вуз, направляется в нее работать в качестве начинающего учителя начальных классов, с целью 
экспериментального подтверждения актуальности использования наследия народного прикладного творчества в обучении, 
воспитании и развитии младших школьников. 

Результаты проведения двух экспериментов в вузе и сельской школе по использованию в их образовательной 
деятельности культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества позволят подтвердить либо 
опровергнуть выдвинутую нами гипотезу о необходимости объединения двух предметов исходя из заявленной проблемы 
исследования. 

Анализ психолого-педагогической литературы, сформированный понятийный аппарат исследования позволяют дать 
следующее определение термину «эффективное использование культурно-педагогического наследия народного прикладного 
творчества в образовательной деятельности сельской школы начинающим учителем начальных классов» – образовательная 
деятельность в сельской школе, организованная молодым учителем начальных классов, направленная на приобщение 
младших школьников к народному прикладному творчеству, на передачу его культурно-педагогического наследия и 
способствующая художественно-творческому развитию и воспитанию обучающихся. 

Рассмотренный понятийный аппарат подтверждает актуальность ключевого понятия исследования под номером (22), 
суть которого заключается в эффекте социальной и профессиональной цепочки по передаче от поколения к поколению 
традиций и обычаев народов России. Социальная цепочка реализуется стихийно в рамках семейного воспитания, 
взаимодействия разных групп населения в условиях села и др. Профессиональную цепочку можно реализовать 
последовательно, целостно и системно в рамках образовательной деятельности сельской школы и вуза на примере 
использования культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества. 

В рамках нашего исследования необходимо реализовать профессиональную цепочку, которая позволит решить 
проблему личностного развития обучающихся в сельской школе и вузе в процессе овладения народным прикладным 
творчеством и передачи его культурно-педагогического наследия обучающимся. 

Представленную цепочку следует рассматривать следующим образом. Преподаватель в условиях вуза осуществляет 
подготовку студента для дальнейшего им использования культурно-педагогического наследия народного прикладного 
творчества в качестве начинающего учителя начальных классов, где тот передает полученный профессиональный опыт 
младшему школьнику. Следует сказать, что выявленная профессиональная цепочка имеет пути для дальнейшего своего 
развития. Со временем звенья рассматриваемой цепочки будут переходить из одного социального статуса в другой. Так, 
младший школьник, получив соответствующий опыт от учителя начальных классов, заинтересовавшийся от него проблемой 
изучения народной культуры, придет в вуз в качестве студента, а в дальнейшем, возможно, свяжет свою профессиональную 
деятельность с сельской школой или педагогическим вузом, что может решить и кадровую проблему высшего 
профессионального и среднего основного образования. 
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Опираясь на вышесказанное, под «культурно-педагогическим наследием народного прикладного творчества в 
образовательной деятельности сельской школы и вуза» мы будем понимать два образовательных процесса, организуемых в 
сельской школе и гуманитарно-педагогическом вузе, которые необходимо рассматривать вместе, поскольку они 
объединены общей идеей – приобщения обучающихся к народному прикладному творчеству на основе принятия ценностей 
его культурно-педагогического наследия и обеспечивают готовность к сохранению, развитию и передаче уникальной 
культуры народов России последующим поколениям. 

Выводы. Таким образом, в статье представлен и сформирован понятийный аппарат исследования проблемы 
использования культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества в образовательной деятельности 
сельской школы и вуза, которая обладает на современном этапе развития отечественного образования особой 
актуальностью. Обучение, воспитание и развитие обучающихся в сельской школе и вузе на богатстве народного 
прикладного творчества способствует сбережению народных традиций и обычаев многонациональной культуры России. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ») 
 

Аннотация. В статье рассматривается особенности деятельности Общероссийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи «Движение первых», которое имеет преимущественные отличия перед своими 
предшественниками и выступает инновационным социальным институтом воспитания и развития подрастающего 
поколения. Кроме того, является принципиально важным звеном государственной системы и социальной политики, 
поэтапно обеспечивая формирование социально активной личности только ему доступными средствами и ресурсами. 
Определены критерии, показатели и уровни, разработан диагностический инструментарий для оценки результативности 
деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение Первых» в общеобразовательной 
организации. Сделаны соответствующие выводы по результатам исследования. 

Ключевые слова: Российское движение школьников, «Движение первых», общеобразовательная организация, 
школьники, критерии, показатели, уровни. 

Annotation. The article examines the specifics of the activities of the All-Russian socio-state movement of Children and Youth 
"Movement of the First", which has primary differences from its predecessors and acts as an innovative social institution for the 
upbringing and development of the younger generation. In addition, it is a fundamentally important link in the state system and social 
policy, gradually ensuring the formation of a socially active personality with only available means and resources. Criteria, indicators 
and levels have been defined, and diagnostic tools have been developed to assess the effectiveness of the primary organization of the 
Russian school movement "Movement of the First" in a general education organization. The relevant conclusions are drawn based on 
the results of the study. 

Key words: Russian movement of schoolchildren, "Movement of the first", educational organization, schoolchildren, criteria, 
indicators, levels. 

 
Введение. Социально-экономические процессы, происходящие в России, способствуют усилению интереса общества к 

проблемам подрастающего поколения. В связи с этим возникает необходимость совершенствования системы образования, 
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повышения эффективности образовательной и воспитательной работы с подрастающим поколением и обеспечение ее связи 
с жизнью. Успешному решению поставленных задач будет способствовать активная работа правопреемника 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» – 
Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – «Движение 
первых») направленная на личностное развитие, воспитание и социализацию подрастающего поколения. 

Детские организации и общественные объединения различной целевой и содержательной направленности, выступают 
как социальные институты внеформального воспитания, и находят свое место в социально-политической системе общества, 
о чем отмечается в Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» [6]; 
распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [4]; Федеральных государственных образовательных стандартах, Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 [2]. 

В трудах отечественных исследователей отражены следующие аспекты данной проблемы: основы социально-
педагогического взаимодействия педагогов с организаторами «Движения первых» (Л.В. Байбородова, А.В. Золотарева, 
Б.В. Куприянов, А.В. Мудрик, Е.Ю. Рогачева, Л.К. Фортова и др.); общепедагогические взгляды на деятельность 
общественных объединений детей и молодежи (Е.А. Александров, Э.А. Мальцев, М.Р. Мирошкин, С.В. Невская, 
К.Д. Радина, Е.А. Румянцева, Г.В. Старков, П.И. Яковлев и др.); вопросы социального воспитания детей и молодежи в 
общественных организациях (В.П. Голованов, С.И. Дорошенко, Р.А. Литвак, М.И. Рожков, С.В. Сальцева и др.) [5]. 

В целях, содержании и особенностях деятельности современных детских и молодежных объединений лежит опыт 
пионерской и комсомольской организаций советского периода. И даже несмотря на то, что многие «открещиваются» от 
своих предшественников, они унаследовали от них и пытаются воспроизвести организационно-методические основы, 
воспитательные и учебные приоритеты, принципы управления этих организаций в принципиально новых социально-
экономических условиях [1]. 

Цель статьи – проанализировать результативность деятельности первичной организации Российского движения 
школьников в общеобразовательной организации (на примере «Движения первых»). 

Изложение основного материала статьи. Для оценки результативности деятельности первичной организации 
Российского движения школьников «Движение Первых» нами были выделены следующие критерии и показатели к ним: 
мотивационный – мотивы, интересы и ориентиры школьников; познавательный – знания об обществе, окружающем мире и 
о себе у учащихся; поведенческий – социально-полезные умения, действия и поступки учащихся. Кроме того, для 
определения результативности деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение 
Первых» в общеобразовательной организации были выделены следующие уровни: 

– высокий уровень характеризуется высокой активностью и личной мотивированной заинтересованностью школьников 
участвовать в деятельности РДШ «Движение Первых», ориентацией учащихся на достижение высоких результатов при 
участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых»; наличием достаточных знаний об обществе, 
окружающем мире и о себе у учащихся, принимающих участие в деятельности РДШ «Движение Первых»; 
сформированностью у школьников необходимых социально-полезных и значимых умений, необходимых для решения 
задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, направленных на осуществление 
осознанной общественно-полезной деятельности и поступков; 

– средний уровень характеризуется интересом к деятельности РДШ «Движение Первых», однако наблюдается низкая 
личная мотивированность у учащихся, учащихся ориентированы на достижение некоторых результатов при участии в 
мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых»; наличием недостаточных знаний об обществе, 
окружающем мире и о себе у учащихся, принимающих участие в деятельности РДШ «Движение Первых»; 
сформированностью у школьников некоторых социально-полезных и значимых умений, необходимых для решения задач, 
поставленных российским движением школьников перед участниками движения, направленных на осуществление 
осознанной общественно-полезной деятельности и поступков; 

– низкий уровень характеризуется низкой активностью и отсутствием личной мотивированной заинтересованностью 
школьников участвовать в деятельности РДШ «Движение Первых», отсутствием ориентации учащихся на достижение 
результатов при участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых»; недостаточными знаниями у 
учащихся об обществе, окружающем мире и о себе, принимающих участие в деятельности РДШ «Движение Первых»; 
несформированностью у школьников необходимых социально-полезных и значимых умений, необходимых для решения 
задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, направленных на осуществление 
осознанной общественно-полезной деятельности и поступков. 

Для оценки результативности деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение 
Первых» в общеобразовательной организации по мотивационному критерию мы оценивали уровень мотивации, интереса и 
ориентиров школьников, вступивших в первичную организацию РДШ «Движение Первых». 

Данный этап был разбит на две части. Сначала мы провели анкетирование, чтобы выяснить, насколько учащиеся 
мотивированы участвовать в российском движении школьников. На втором этапе мы оценивали интересы и ориентиры 
школьников. Для оценки мотивации школьников мы использовали анкету «Мотивы участия в РДШ» (Л.В. Байбородова) [5]. 
Результаты анкетирования показали, что учащиеся понимают цели создания РДШ «Движение Первых», готовы принимать 
участие в мероприятиях, организованных движением, однако, участвовать лично и брать на себя ответственность готовы не 
все школьники, принимающие участие в эксперименте. Чтобы оценить интересы и ориентиры школьников мы использовали 
упражнения на самооценку «Мои ценности и смыслы». 

Согласно результатам исследования по мотивационному критерию, можно сделать вывод, что 7 (38,9%) учащихся 
имеют высокий уровень активности и личной мотивированной заинтересованности в деятельности РДШ «Движение 
Первых», ориентированы на достижение высоких результатов при участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ 
«Движение Первых», 8 (44,4%) учащихся показали средний уровень, т.е. они интересуются деятельностью РДШ «Движение 
Первых», однако у них наблюдается низкая личная мотивация, кроме того они ориентированы на достижение некоторых 
результатов при участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых», и, соответственно, 3 (16,7%) 
учащихся имеют низкий уровень активности и отсутствие личной мотивированной заинтересованности в деятельности 
РДШ «Движение Первых», отсутствие ориентации на достижение результатов при участии в мероприятиях, 
организованных в рамках РДШ «Движение Первых». 

Для оценки результативности деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение 
Первых» по познавательному критерию мы выявляли у учащихся уровень знаний об обществе, окружающем мире и о себе, 
используя следующий диагностический инструментарий: тест «Устав Первых», который состоял из 10 вопросов; SWOT-
анализ «Мои сильные качества»; техника «Незаконченные предложения...». 
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Для определения уровня знаний учащимися устава первичной организации Российского движения школьников 
«Движение Первых» мы провели тестирование. Далее, в рамках диагностики уровня результативности деятельности 
первичной организации Российского движения школьников «Движение Первых» по познавательному критерию мы 
предложили учащимся сделать SWOT-анализ «Мои сильные качества». Целью данной работы было определить сильные и 
слабые стороны учащихся, которые являются членами первичной организации Российского движения школьников 
«Движение Первых». Так как мы считаем, что те качества, которыми обладают члены организации, непосредственно 
влияют на результативность работы всей организации. После того, как учащиеся представили результаты своей работы по 
оценке своих сильных качеств, мы обобщили полученные данные. 

Таким образом, проведенный нами SWOT-анализ показал, что учащиеся, которые являются членами первичной 
организации Российского движения школьников «Движение Первых» в целом нерешительные и безынициативные, однако 
у ребят есть такие качества как доброта и отзывчивость, дисциплинированность и ответственность, но им не хватает 
уверенности в себе и коммуникативных навыков, они не умеют анализировать чужие ошибки и делать соответствующие 
выводы. Мы считаем, что личные качества учащихся, как сильные, так и слабые, оказывают непосредственное влияние на 
результативность деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение Первых». 

Также для оценки уровня сформированности результативности деятельности первичной организации Российского 
движения школьников «Движение Первых» по познавательному критерию мы провели методику «Незаконченные 
предложения» для подростков. 

Таким образом, по результатам оценки уровня сформированности результативности деятельности первичной 
организации Российского движения школьников «Движение Первых» по познавательному критерию 3 (16,7%) школьника 
показали высокий уровень, т.е. у них достаточно знаний об обществе, окружающем мире и о себе, у 6 (33,3%) учащихся 
средний уровень знаний об обществе, окружающем мире и о себе, и, соответственно у 9 (50,0%) учащихся недостаточно 
знаний об обществе, окружающем мире и о себе. 

Далее для оценки уровня сформированности результативности деятельности первичной организации Российского 
движения школьников «Движение Первых» по поведенческому критерию мы сначала с помощью методики «Изучение 
социализированности личности» (М.И. Рожкова) [3] выявляли уровень социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

И, в завершение, все школьникам было предложено собрать и представить свое портфолио «Мои достижения» за 
последний учебный год. Учитывая то, что портфолио, ориентировано не только на оценку учебно-профессиональных 
достижений учащихся, также оно представляет собой полный комплекс материалов, разработанных обучающимися 
посредством рефлексивного выделения и оформления процессуальных и результативных характеристик учебно-
профессиональной деятельности. 

Подводя итог оценке уровня сформированности результативности деятельности первичной организации Российского 
движения школьников «Движение Первых» по поведенческому критерию нами были получены следующие результаты: на 
высоком уровне находятся 4 (22,2%) учащихся, у которых сформированы социально-полезные и значимые умения, 
необходимые для решения задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, 
направленные на осуществление осознанной общественно-полезной деятельности и поступков, средний уровень показали 8 
(44,4%) учащихся, у них сформированы некоторые социально-полезные и значимые умения, необходимые для решения 
задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, направленные на осуществление 
осознанной общественно-полезной деятельности и поступков, и низкий – у 6 (33,3%) учащихся, у которых несформированы 
необходимые социально-полезные и значимые умения, необходимые для решения задач, поставленных российским 
движением школьников перед участниками движения, направленные на осуществление осознанной общественно-полезной 
деятельности и поступков. 

Обобщив результаты диагностики по всем трем критериям, мы определили общий уровень сформированности 
результативности деятельности первичной организации Российского движения школьников «Движение Первых». 
Результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Общий уровень результативности деятельности первичной организации 

Российского движения школьников «Движение Первых» 
 

Мотивационный 
критерий 

Познавательный 
критерий 

Поведенческий 
критерий Общий уровень 

Уровни 
кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % кол. 

чел. % 

Высокий 7 38,9 3 16,7 4 22,2 5 27,8 
Средний 8 44,4 6 33,3 8 44,4 7 38,9 
Низкий 3 16,7 9 50,0 6 33,3 6 33,3 

 
Выводы. Таким образом, нами были получены следующие результаты деятельности первичной организации 

Российского движения школьников «Движение Первых»: высокий уровень показали 5 (27,8%) школьников, которые 
проявили высокую активность, личную мотивацию и заинтересованность в участии в деятельности РДШ «Движение 
Первых», ориентированы на достижение высоких результатов при участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ 
«Движение Первых»; имеют достаточные знания об обществе, окружающем мире и о себе, а также имеют необходимые 
социально-полезные и значимые умения для решения задач, поставленных российским движением школьников перед 
участниками движения, направленные на осуществление осознанной общественно-полезной деятельности и поступков; 
средний уровень показали 7 (38,9%) школьников, у которых присутствует интерес к деятельности РДШ «Движение 
Первых», однако наблюдается низкая личная мотивация и ориентированность на достижение некоторых результатов при 
участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых»; имеются недостаточные знания об обществе, 
окружающем мире и о себе, сформированы некоторых социально-полезные и значимые умения, необходимые для решения 
задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, направленные на осуществление 
осознанной общественно-полезной деятельности и поступков; и, соответственно, на низком уровне находятся 6 (33,3%) 
школьников, у них в процессе диагностики мы выявили низкую активность, отсутствие личной мотивации и 
заинтересованности в участии в деятельности РДШ «Движение Первых», отсутствие ориентации учащихся на достижение 
результатов при участии в мероприятиях, организованных в рамках РДШ «Движение Первых»; недостаточные знания об 
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обществе, окружающем мире и о себе; несформированность необходимых социально-полезных и значимых умений, 
необходимых для решения задач, поставленных российским движением школьников перед участниками движения, 
направленных на осуществление осознанной общественно-полезной деятельности и поступков. 

Поэтому мы считаем, что в общеобразовательной организации, выступающей экспериментальной площадкой, 
необходимо организовать организационно-методическое сопровождение деятельности первичной организаций Российского 
движения школьников «Движения Первых». 
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ВКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ИХ ПРАКТИЧЕКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу результативности включения студентов-хореографов, будущих педагогов, в 

педагогически-ориентированную деятельность в процессе практической подготовки при прохождении разного вида 
практик. Включение студентов в педагогически-ориентированную деятельность позволяет им приобрести необходимые 
умения, навыки и опыт для успешной будущей деятельности в сфере хореографического образования. На основе 
формирующего этапа экспериментальной работы, проведенной в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», анализируется роль кейс-метода, групповых дискуссий и рефлексивных практик в формировании 
профессиональных компетенций будущих педагогов-хореографов. Задания с использованием кейс-метода были направлены 
на углубление педагогических знаний, совершенствование умений и навыков практической работы в различных 
педагогических ситуациях. Групповые дискуссии позволили обсудить роль педагогической деятельности в профессии 
хореографа. Рефлексивные практики выявили важность обращения студентов к регулярному самоанализу в своей 
деятельности. Полученные результаты демонстрируют, что системное применение педагогических кейсов и активных 
методов обучения способствуют развитию когнитивного, мотивационного, деятельностного, коммуникативного и 
рефлексивного компонентов подготовки. Были выявлены некоторые ограничения, такие как нехватка часов для 
полноценного погружения в педагогическую практику, и необходимость индивидуализации заданий для студентов. Тем не 
менее, проведенная работа доказала, что системное включение студентов-хореографов в решение педагогических задач в 
рамках прохождения практик способствует формированию профессиональных компетенций, включая их педагогическую 
составляющую. Материалы статьи могут быть использованы для оптимизации программ практик в высшем 
хореографическом образовании. 

Ключевые слова: практическая подготовка, педагогическая практика, хореографическое образование, кейс-метод, 
профессиональные компетенции, рефлексивный анализ. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the effectiveness of involving student choreographers, future teachers, in 
pedagogy-based activities in the process of practical training during different types of practice. The student involvement in 
pedagogy-based activities gives them the opportunity to master the necessary skills required for future successful professional 
activity in the field of choreographic education. On the basis of the formative stage of the experimental work carried out in the 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kemerovo State Institute of Culture, the role of case method, 
group discussions and reflective practices in the formation of professional competencies of future choreography teachers is analyzed. 
Case method exercises were aimed at assimilating the acquired pedagogical knowledge, improving the skills and abilities of practical 
work in various pedagogical situations. Group discussions allowed to exchange views on the role of pedagogical activities in 
choreographer profession. The reflective practices applied in the study revealed the importance of students' regular use of self-
reflection in their activities. The results of the study show that the systematic use of pedagogical cases and active learning methods 
promotes the development of cognitive, motivational, activity, communicative and reflective components of training. During the 
study some limitations such as insufficient hours for full immersion in teaching practice, and the need to individualize assignments 
for students were identified. Nevertheless, the conducted study proved that the systematic involvement of student choreographers in 
solving pedagogical tasks within practical training contributes to the mastering of professional competencies, including their 
pedagogical component. The study results described in the article can be used to optimize practice programs for students getting 
higher choreographic education. 
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reflexive thematic analysis. 

 
Введение. Современная система хореографического образования актуализирует проблему синтеза теоретического 

обучения и практико-ориентированной подготовки, особенно в аспекте формирования педагогических компетенций. 
Несмотря на значительную долю практик в учебных планах вузов (до 10% от общего объёма часов), их результативность 
зачастую снижается из-за формализованного подхода и отсутствия моделирования реальных профессиональных контекстов. 
В данной статье анализируется одно из организационно-педагогических условий, направленное на оптимизацию 
практической подготовки студентов-хореографов через их включение в педагогически-ориентированную деятельность. 

Изложение основного материала статьи. Включение, как процесс интеграции обучающихся в деятельность, мы 
интерпретируем, как включение будущих хореографов в процесс выполнения непосредственно педагогически-
ориентированных заданий в учебно-воспитательном процессе вуза. Оно предполагает продуктивное образовательное 
взаимодействие как с друг другом внутри группы, так и взаимодействие с преподавателем, в процессе которого студенты 
приобретают опыт профессиональной педагогической деятельности. 

В этой связи мы рассматриваем включение обучающихся в педагогически-ориентированную деятельность, как систему 
действий, направленных на решение различных задач педагогического, исполнительского и балетмейстерского типов в 
процессе прохождения практик, на основе полученных знаний, умений и навыков, а также сформированных 
профессионально-личностных качеств обучающихся, в ходе выполнения заданий, непосредственно связанных с будущей 
педагогической деятельностью и ориентированных на осознание ее значимости. 

В хореографическом образовании это подразумевает: 
1. Моделирование реальных педагогических ситуаций (планирование занятий, взаимодействие с родителями, работа с 

концертмейстером). 
2. Акцент на рефлексивных практиках для осознания значимости педагогической составляющей профессии. 
3. Использование активных методов обучения (кейс-метод, мозговой штурм), развивающих аналитические и 

коммуникативные умения, навыки. 
Анализ нормативных документов по организации практик [2; 3; 4] студентов-хореографов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры» (КемГИК), где проводился эксперимент, показал, что для направления подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура» предусмотрено четыре вида практик: учебная, творческая, педагогическая и преддипломная. На 
каждую из первых трёх практик отводится по три зачётных единицы (108 академических часов), а на преддипломную 
практику выделяется шесть зачётных единиц (216 академических часов). 

Для направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» объём каждой практики составляет 1,5 зачётных 
единицы (54 академических часа), включая учебную исполнительскую практику, производственную практику по 
приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственную педагогическую 
практику, производственную исполнительскую практику и производственную творческую практику. Исключение 
составляет производственная преддипломная практика, на которую выделено три зачётных единицы (108 академических 
часов). 

Для направления подготовки 52.03.02 «Хореографическое исполнительство» общая трудоемкость учебной 
исполнительской и производственной педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, а 
производственной творческо-исполнительской 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Таким образом, доля практик в учебных планах по всем направлениям подготовки хореографов составляет около 10% 
от общего количества часов. 

Экспериментальная работа по включению студентов-хореографов в педагогически-ориентированную деятельность в 
процессе прохождения практик включала: 

1. Кейс-метод – решение смоделированных педагогических ситуаций. 
2. Групповые дискуссии – обсуждение роли педагогической деятельности в профессии хореографа. 
3. Рефлексивные задания – самоанализ поставленных преподавателем задач, их выполнение и корректировка. 
Задания с использованием кейс-метода были выбраны с целью дополнить и расширить основную программу практики 

за счет углубления педагогических знаний, совершенствования умений и навыков практической работы в различных 
педагогических ситуациях. 

Технология работы с кейсами состояла из трех этапов: 
1) групповая дискуссия; 
2) работа в малых группах, диалог между студентами по видению проблемы и её решению; 
3) индивидуальная самостоятельная работа студентов с материалами кейсов. 
Дальнейший ход работы предусматривал выполнение аналогичных заданий и многократное их повторение студентами-

хореографами [5, С. 54-55]. 
При использовании кейс-метода у студентов в процессе решения заданий формируются следующие умения и навыки: 
– аналитические – выделение существенной и несущественной информации, классификация методов и приемов работы 

на занятиях в зависимости от возраста и уровня подготовленности обучающихся (когнитивный компонент); 
– мотивационные – развитие мотивов к будущей педагогической деятельности, а также личностных мотивов, 

отражающих склонности к эмпатии (мотивационный компонент); 
– творческие – генерация альтернативных решений (деятельностный компонент); 
– общения – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, защищать свою точку зрения (коммуникативный 

компонент); 
– самоанализ – анализ своих действий, своего решения, а также решения других людей (рефлексивный компонент). 
Далее в статье предлагаем рассмотреть алгоритм решения нескольких вариантов кейсов, с которыми работали 

студенты-хореографы в рамках формирующего эксперимента: 
Кейс №1 
Проблема: развитие танцевальных возможностей при слабых физических данных. 
Описание ситуации: в детский хореографический коллектив мама привела двух 6-летних братьев-близнецов, так как 

считала, что занятия хореографией помогут выработать в детях терпение и раскрыть их творческий потенциал. Мальчики 
оказались подвижными, эмоциональными, но при этом не обладали нужными физическими данными. Несмотря на это, 
педагог решил попробовать с ними заниматься. 

Вопросы и задания: 
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1. Объясните, почему педагог принял решение взять детей в коллектив, если они не обладают необходимыми данными 
для занятий хореографией? 

Ответ: так как мальчики приходят в хореографические коллективы в меньшем количестве – педагог решил их взять и 
работать над развитием их физических и танцевальных возможностей. 

2. Объясните, почему при планировании занятия обязательно надо учитывать физические возможности таких детей, а 
также почему обязательно надо включить в план занятия индивидуальную работу с новыми детьми. 

Ответ: при слабых физических данных необходимо скорректировать нагрузку, поскольку чрезмерная нагрузка на 
неготовое физически тело может привести к травмам. Необходимо начать с самых легких упражнений, с подводящих 
движений при выполнении определенных элементов, а затем, по мере укрепления опорно-двигательного аппарата, 
постепенно увеличивать нагрузку. При этом с новыми детьми, не обладающими необходимыми физическими данными, 
нужна индивидуальная работа, поскольку, во-первых, нельзя травмировать психику ребёнка, а надо его учить работать «на 
успех» собственный и коллектива, во-вторых, необходимо, чтобы весь коллектив не отставал в хореографическом развитии 
из-за новых участников. 

Кейс №2 
Проблема: коллективное отношение к выступлению. 
Описание ситуации: детскому хореографическому коллективу предстоит поездка на конкурс. Педагог-хореограф 

должен активизировать работу по подготовке к конкурсу в старшей группе, где занимаются 25 детей 14-17 лет. Однако, 
часть детей отказываются от поездки, объясняя отказ разными причинами. Педагог понимает, что с его стороны 
необходимы дополнительные действия. 

Вопросы и задания: 
1. Что может предпринять педагог для того, чтобы сплотить коллектив и организовать совместную поездку на 

конкурс? 
Ответ: 
– Провести собрание в группе. 
– Провести собрание с родителями. 
– Дать почувствовать значимость каждого участника в конкурсной программе. 
– Привлечь актив группы. 
– Провести индивидуальные беседы и т.д. 
2. Объясните, почему педагогу необходимо организовать поездку с наибольшим числом участников и часть занятия 

посвятить рассказу о конкурсе? 
Ответ: задача педагога – сплочение коллектива, а это возможно только при участии всего коллектива или большей его 

части. Также важным моментом будет являться тот факт, что та часть детей, которая не едет на конкурс, будет не занята в 
танцевальных номерах, что отрицательно сказывается на дальнейшем посещении детьми хореографического коллектива и 
недовольства со стороны родителей. 

Результаты экспериментальной работы показали, что на начальном этапе 60% студентов испытывали затруднения в 
аргументации решений, однако к завершению эксперимента 85% демонстрировали устойчивые умения и навыки анализа 
педагогических ситуаций. 

Второй метод, который мы использовали в своей работе – проведение групповой дискуссии среди студентов на тему 
«Педагогическая деятельность, как ключевая составляющая профессии хореографа». Представим выдержку из дискуссии: 

Валерия Г.: я считаю, что педагогическая деятельность действительно важная составляющая нашей профессии, так как, 
в основном, мы все пришли учиться в институт из детских коллективов и наши руководители – это наши педагоги, такими 
же стать должны и мы. 

Дмитрий К.: а если я не хочу быть педагогом? Мне это образование нужно для того, чтобы потом пойти танцевать в 
ансамбле. Я не готов с детьми работать после выпуска. 

Валентина С.: а я думаю, что где бы ни пришлось работать – полученные педагогические знания пригодятся. Даже, 
например, в общении с собственными детьми, у всех же они когда-то будут, или коллегами. 

Владислав Ц.: не обязательно. Не каждый хочет иметь детей. Но, в общем, согласен, что и в других сферах жизни могут 
пригодиться полученные педагогические знания, умения и навыки, а также практический опыт, как сейчас. Поскольку в 
жизни мы так или иначе общаемся с людьми: дома, на работе, в общественном транспорте, в любых государственных и 
частных учреждениях, в фирмах, оказывающих услуги. Перечислять можно долго. 

Дмитрий К.: может и так, конечно, об этом я не подумал. Но, в любом случае, пока для меня приоритетнее другая 
составляющая образования хореографа, не педагогическая, а артистическая. 

Валерия Г.: давай рассуждать логически. Артисты уходят на пенсию рано, вот допустим тебе будет 23 года, когда ты 
начнешь танцевать в ансамбле. И в 43 года уйдешь на пенсию. А дальше где работать? В любом случае преподавать идти 
нужно будет. Вот тут и пригодятся педагогические знания. 

Александр М.: за 20 лет уже можно забыть все, что когда-то знал по этой теме… 
Анна К.: возможно, и забудешь, но вспомнить всегда проще, чем заново учить. 
Валентина С.: если судить по тому, сколько выпускников нашего вуза танцует в ансамблях – это очень маленький 

процент, а все остальные педагогами работают. Так что все же педагогическая деятельность является основной. 
Анна К.: да и когда в ансамбле работаешь – тоже могут педагогические знания пригодиться. Может репетитором 

назначат за хорошую работу, а это тоже часть педагогической работы и т.д. 
В ходе групповых обсуждений выявлена поляризация мнений: часть студентов (78%) признали педагогическую 

деятельность ключевой для карьерной траектории, другие (22%) акцентировали приоритет на исполнительской практике. 
Однако 90% участников отметили, что педагогические компетенции необходимы для коммуникации в профессиональной 
среде, включая взаимодействие с коллегами и родителями. 

Несмотря на доминирующую роль педагогической практики как базового компонента экспериментального 
исследования, в целях формирования комплексного представления о его результатах были задействованы иные виды 
практической деятельности. В контексте учебной практики, реализуемой на первом курсе, со студентами проводились 
структурированные дискуссии, инициированные после посещения занятий преподавателей хореографического факультета 
[1]. Предметом анализа выступала методическая организация практических занятий педагогами. Учитывая начальный этап 
профессиональной подготовки респондентов, их компетенции в области педагогики носили ограниченный характер, что 
детерминировало фокус оценки на коммуникативных аспектах взаимодействия «педагог-студент» с последующей 
рефлексией возможностей адаптации или критического переосмысления наблюдаемого опыта. 
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Творческие практики характеризовались применением индивидуализированного подхода, обусловленного 
вариативностью персональных заданий. Однако по завершении данного этапа была организована коллективная рефлексия в 
формате мозгового штурма, с целью анализа общей эффективности деятельности участников. 

Доминантная фаза эксперимента – педагогическая практика. Ее реализация интегрировала комплекс методов, 
дифференцированных на групповые (дискуссионные сессии, диалоговые форматы, кейс-анализ, мозговой штурм) и 
индивидуальные. Результаты эмпирического этапа свидетельствуют о высокой продуктивности процесса: в ходе итоговой 
рефлексии участники отметили не только формирование профессионально значимых компетенций, но и аккумуляцию 
практико-ориентированного опыта, релевантного требованиям педагогической деятельности в сфере хореографии. 

В результате проведенной экспериментальной работы по включению студентов-хореографов в педагогически-
ориентированную деятельность в процессе прохождения практик были выявлены следующие результаты по компонентной 
составляющей их подготовки: 

• Когнитивный компонент: рост качества структурирования занятий (с 40% до 85% корректных планов); а также 
улучшение развития умений анализа педагогических ситуаций. 

• Мотивационный компонент: повышение интереса к педагогической деятельности (с 60 до 78%); понимание её 
значимости (дискуссия о карьерной преемственности). 

• Деятельностный компонент: успешное применение кейс-метода в реальной практической деятельности. 
• Коммуникативный компонент: развитие умений и навыков педагогического общения со всеми участниками 

образовательного процесса, а также публичных выступлений. 
• Рефлексивный компонент: обращение студентов к регулярному самоанализу в своей деятельности в процессе 

прохождения практики (90% участников). 
Выводы. Таким образом, организация практик в подготовке студентов-хореографов – будущих педагогов подтвердила 

гипотезу о том, что включение в педагогически-ориентированную деятельность через различного рода практик, заложенные 
в учебном плане, повышает готовность студентов к профессионально-педагогическим вызовам. Кейс-метод оказался 
эффективным инструментом для: 

– развития креативности – поиск нестандартных решений (например, использование игровых форм в дисциплинарных 
вопросах); 

– формирования коммуникативных умений и навыков – ведение переговоров с родителями, коллегами. 
Однако были выявлены некоторые ограничения и недочёты: 
– нехватка часов для полноценного погружения в педагогическую практику; 
– необходимость индивидуализации заданий для студентов с разной мотивацией (артисты и педагоги). 
Проведенная работа доказала, что системное включение студентов-хореографов в решение педагогических задач в 

рамках прохождения ими практик способствует формированию профессиональных компетенций по профилям подготовки 
хореографов, включая их педагогическую составляющую. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКИХ СКАЗОК 

 
Аннотация. В статье рассматривается развитие диалогической речи у детей младшего школьного возраста через 

изучение крымскотатарских сказок. Исследуется, как использование фольклорного материала способствует обогащению 
словарного запаса, формированию навыков общения и развитию креативного мышления у детей. В результате исследования 
представлены методические рекомендации по интеграции крымскотатарских сказок в образовательный процесс, 
направленные на улучшение диалогической речи и межкультурной коммуникации. Работа подчеркивает важность 
фольклора как средства не только для языкового, но и для культурного воспитания детей, а также его роль в формировании 
уважения к многообразию культурного наследия. Актуальность данной проблемы состоит в том, что одним из эффективных 
способов решения данной проблемы является интеграция фольклорных материалов, таких как крымскотатарские сказки, в 
образовательный процесс. Крымскотатарские сказки представляют собой богатый источник языковых и культурных знаний, 
которые могут способствовать развитию речевых навыков у детей. Они не только обогащают словарный запас, но и 
формируют у детей интерес к культуре и традициям, способствуют развитию эмпатии и межкультурной коммуникации. Для 
успешного развития связной речи ученикам начальных классов необходима постоянная поддержка со стороны учителя в 
виде систематических подсказок и направляющих вопросов. Нарушения формирования диалогической речи обусловлены 
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рядом причин. Помимо проблем, связанных с когнитивной деятельностью, недостаточное развитие диалоговой 
коммуникации также играет важную роль. Все это свидетельствует об актуальности и важности выбранной темы 
исследования. 

Ключевые слова: диалогическая речь, младший школьный возраст, крымскотатарские сказки, фольклор, речевое 
развитие, образовательный процесс. 

Annotation. The article examines the development of dialogic speech in primary school children through the study of Crimean 
Tatar fairy tales. The article examines how the use of folklore material contributes to the enrichment of vocabulary, the formation of 
communication skills and the development of creative thinking in children. As a result of the research, methodological 
recommendations on the integration of Crimean Tatar fairy tales into the educational process are presented, aimed at improving 
dialogic speech and intercultural communication. The work highlights the importance of folklore as a means not only for linguistic 
but also for cultural education of children, as well as its role in fostering respect for the diversity of cultural heritage. The relevance 
of this problem lies in the fact that one of the effective ways to solve this problem is to integrate folklore materials, such as Crimean 
Tatar fairy tales, into the educational process. Crimean Tatar fairy tales are a rich source of linguistic and cultural knowledge that can 
contribute to the development of speech skills in children. They not only enrich vocabulary, but also form children's interest in 
culture and traditions, promote the development of empathy and intercultural communication. For the successful development of 
coherent speech, primary school students need constant support from the teacher in the form of systematic hints and guiding 
questions. Violations of the formation of dialogic speech are caused by a number of reasons. In addition to cognitive problems, the 
lack of development of conversational communication also plays an important role. All this testifies to the relevance and importance 
of the chosen research topic. 

Key words: dialogical speech, primary school age, Crimean Tatar fairy tales, folklore, speech development, educational process. 
 
Введение. В образовательном процессе особое внимание уделяется развитию речевых навыков у детей, особенно в 

контексте формирования диалогической речи. Диалогическая речь является важным компонентом коммуникативной 
компетенции, позволяющим детям не только выражать свои мысли, но и понимать собеседника, участвовать в обсуждениях 
и взаимодействовать с окружающими. Однако, несмотря на значимость этих навыков, многие дети младшего школьного 
возраста сталкиваются с трудностями в устном общении, что может быть связано с недостаточным словарным запасом, 
низким уровнем креативного мышления и недостаточной практикой ведения диалога. 

Центральное место в понимании сущности диалога и диалогических отношений занимает философско-психологический 
подход, который был разработан такими учеными, как М.М. Бахтин, В.С. Библер, Б.Ф. Ломов, Г.М. Кучинский, М.С. Каган, 
С.Ю. Курганов и др. 

Сущность и особенности диалога детально описаны в трудах Л.П. Якубинского, Г.О. Винокура, Л.В. Щербы,                        
В.В. Виноградова. Классификацию видов диалога предложили М.К. Бородулина, Т.Н. Колокольцева, Г.В. Бырдин, М.С. Глазман. 

Цель статьи – исследовать влияние изучения крымскотатарских сказок на развитие диалогической речи у детей 
младшего школьного возраста и разработать методические рекомендации для педагогов по их интеграции в 
образовательный процесс. 

Изложение основного материала статьи. В системе литературного образования особое значение принадлежит 
фольклору, а именно сказке. Сказки сопровождают человека с раннего детства, вызывая живой интерес и увлечение. 
Сказочные сюжеты и конфликты, в которых оказываются герои, глубоко воспринимаются читателем. Народная мудрость, 
воплощённая в сказках, ненавязчиво и мастерски проводит различие между добром и злом, утверждая ценности 
справедливости, правды, красоты. 

Сказка обладает огромной нравственной и эстетической ценностью, способствуя развитию связной речи у детей. 
Формирование связной речи у младших школьников протекает с определённой скоростью и характеризуется 
специфическими особенностями. Обучающиеся длительное время остаются на стадии вопросно-ответного общения, а 
переход к самостоятельным высказываниям в рамках ситуативной речи у них затруднён. В процессе монологического 
высказывания отсутствует внешняя стимуляция, и развитие повествования полностью зависит от самого ребёнка. 
Наблюдается закономерность: когда тема высказывания вызывает у детей интерес, структура их предложений становится 
более организованной, увеличивается количество слов в предложении. 

Гораздо легче осуществляется у детей пересказ. При пересказе важным является запоминание содержания текста. 
Однако пересказ школьников имеет свои особенности. Дети часто добавляют события, подробности которых не было в 
тексте. 

Среди ключевых методов обучения детей правильной речевой практике исследователи выделяют такие формы, как 
пересказ, рассказывание и устное творческое повествование. В зависимости от темы детских рассказов, педагогическая 
литература классифицирует их на: рассказывание по восприятию, рассказывание по памяти и творческое рассказывание, 
основанное на воображении. 

Теперь обратим внимание на важные черты работы по развитию диалогического общения у младших школьников во 
время обучения рассказыванию. Пересказ народных сказок помогает обогатить словарный запас учащихся, способствует 
развитию восприятия, памяти и внимательности. Одновременно происходит улучшение речевой структуры и 
произношения, а также осваиваются нормы составления предложений и текстов в целом. Применение текстов народных 
сказок эффективно содействует развитию «языкового чувства», что включает в себя внимание к лексическим, 
грамматическим и синтаксическим элементам речи, а также оценку корректности высказанных мыслей с точки зрения 
лексических норм [1, С. 83]. 

Чтение сказок оказывает положительное влияние на всестороннее развитие ребёнка, в том числе и на формирование его 
речевых навыков. 

Воображаемые герои сказок могут стать для младших школьников верными друзьями, с которыми они могут общаться 
и делиться своими мыслями. Такой формат взаимодействия позволяет ребёнку более легко войти в предлагаемую ситуацию, 
а взрослому – эффективно направлять развитие его речи. 

Диалоги, характерные для сказок, служат наглядным примером ведения беседы. Погружение в сказочный мир 
облегчает восприятие ребёнком всех нюансов происходящего. 

При выборе сказок для пересказа важно обращать внимание на их особенности. В начале учебного процесса стоит 
использовать короткие произведения, постепенно увеличивая их длину по мере улучшения речевых умений учащихся. 
Рекомендуется отдавать предпочтение сказкам с повторяющимися моментами и сюжетными элементами, а также текстам, 
которые имеют чёткое деление на части-эпизоды и логическую последовательность событий. 

Анализ содержания сказки, а также доступность её лексики и грамматики для учащихся приобретает особую важность. 
Эффективным будет обучение пересказу каждой сказки в рамках двух уроков, с нарастающей сложностью заданий. 
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Структура урока, посвященного изучению сказки, включает организационный этап с вводными упражнениями, а также 
чтение и анализ сказки (как языковой, так и содержательный) на первом занятии. На втором уроке ученики выполняют 
пересказ сказки, а также упражнения для усвоения и закрепления изученного лексического материала, сопровождающиеся 
анализом народных сказок. 

Подготовительные мероприятия нацелены на концентрацию внимания учащихся и их готовность к восприятию сказки. 
Текст читается дважды с замедленным темпом. Во время второго чтения рекомендуется, чтобы ученики завершали 
незаконченные предложения, предложенные учителем. Для этого отбираются фразы, в которых представлены новые 
персонажи, ключевые предметы, а также обозначены значимые действия и события, входящие в сюжет сказки. 

Анализ содержания сказки осуществляется в форме диалога, где учитель задаёт вопросы, направленные на выявление 
ключевых моментов сюжета, их последовательности, а также на определение героев и наиболее значимых деталей рассказа. 
В процессе разбора могут использоваться иллюстрации, которые отображают символику сказки и сцены её                           
действия [2, С. 231]. 

Для упрощения пересказа сказки для учеников начальных классов применяются специальные вспомогательные 
методики. Эти методы подразумевают использование наглядных материалов и поддержки со стороны преподавателя. Один 
из таких подходов заключается в выделении ключевых моментов сюжета во время создания рассказа. 

Рекомендуется также применение ряда специальных, вспомогательных и активирующих методов, способствующих 
развитию внимания, вербального восприятия, лучшему пониманию и запоминанию текста, а также формированию навыков 
планирования для подробного изложения. 

Например, эффективным приёмом является работа в парах, когда один ученик пересказывает сказку, опираясь на 
иллюстрации, а другой ученик выбирает соответствующие рисунки из предложенного набора. Использование детских 
рисунков также может быть весьма эффективно при пересказе. 

Развитие диалогической речи у детей существенно зависит от занятий по составлению рассказов по сюжетным 
картинкам из народных крымскотатарских сказок. На начальном этапе учащимся предлагаются опорные слова, которые они 
используют при создании повествования. Далее, им задаются вопросы типа «Что могло произойти до этого момента? Что 
случилось после?», стимулирующие воображение и самостоятельное построение сюжета. 

Следующий этап предполагает упорядочивание сюжетных картинок в логической последовательности, что фактически 
является составлением плана рассказа. В завершение учащиеся озвучивают получившийся рассказ, при этом каждый 
желающий может внести свои коррективы и дополнения. 

Знакомство с крымскотатарскими народными сказками, такими как «Тылсымлы юзюк», «Койлю ве тильки», «Икметли 
сёз» [6] и др., способствует развитию как внутренней, так и внешней устной речи, а также осознанию содержания 
прочитанного или услышанного. В процессе беседы по содержанию сказок с опорой на вопросы, дети должны использовать 
повторы и устойчивые выражения, что позволит им почувствовать колорит народной сказки и красоту крымскотатарского 
языка. 

Для создания условий, способствующих раскрытию индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, а 
также совершенствованию навыков общения в коллективе, используются театрализованные представления сказок, таких 
как «Шалгъам» [7], «Мераметли къарынджа» и др. 

При обучении детей навыкам пересказа сказок может быть полезным применение «иллюстративной панели» с ярким 
изображением обстановки и главных элементов сюжета. Для формирования у учащихся умения планировать 
структурированное повествование рекомендуется использовать условную визуальную схему, моделирующую ход сказки.  

Для этого можно воспользоваться квадратами, расположенными на вертикальной опоре (штативе). После 
внимательного прочтения и обсуждения текста, каждый квадрат заполняется силуэтами персонажей и значимыми 
предметами, соответствующими каждому эпизоду сказки. Создание такой схемы способствует развитию у детей 
способности структурировать содержание повествования, устанавливая логическую последовательность и взаимосвязь 
ключевых смысловых элементов сказки [2, С. 243]. 

Формирование связной и грамматически корректной речи у детей начальной школы через рассказ на основе 
иллюстраций народных сказок является значимым аспектом. 

Для развития согласованной диалогической речи у детей младшего школьного возраста рекомендуется проводить 
занятия с изображениями народных сказок, используя разнообразные методы: 

1. Составление рассказов по сюжетам многофигурных картин, на которых изображены несколько групп действующих 
лиц или несколько сцен, знакомых детям сказки. 

2. Создание кратких повествований, описывающих сюжетные картины сказок, где на первый план выходит образ места 
действия, предметов, событий, определяющих основную тему изображения. 

3. Повествование по сериям сюжетных картин, достаточно полно иллюстрирующих развитие сюжета сказки. 
4. Обучение рассказыванию по отдельной картине сказки, которая связана с предшествующими и последующими 

событиями. 
Процесс обучения, связанный с анализом различных видов сказочных иллюстраций, включает в себя ряд общих этапов. 
Во-первых, необходимо подготовить детей к восприятию содержания изображения: провести предварительную беседу, 

прочитать сказку, соответствующую теме картины и т.д. 
Во-вторых, важно провести анализ содержания иллюстрации. 
В-третьих, научить детей сочинять собственные истории по увиденному. 
Для повышения уровня внимания, зрительного восприятия и памяти рекомендуется использовать игровые упражнения, 

такие как «Кто увидит больше?», «Кто лучше вспомнил?», «Кто самый внимательный?». Эти упражнения проводятся после 
анализа содержания изображения. 

При обучении пересказу сказки по картине используются следующие методические приемы: 
• демонстрация образца рассказа учителем; 
• использование наводящих вопросов, которые помогают предвидеть повествовательный план; 
• составление истории по фрагментам картины; 
• коллективное сочинение рассказа детьми. 
Изначально дети практикуются в составлении краткого пересказа, а затем более детального, с опорой на заданные 

вопросы. Постепенно они переходят к составлению рассказа по подробному плану, предложенному учителем. Развитие 
речи в начальных классах начинается с формирования диалогической речи как фундаментальной формы вербального 
общения. 

Параллельно с расширением лексикона, совершенствованием структуры предложения и овладением 
морфологическими процессами, диалог служит целям не только познавательного и образовательного характера, но и 
специфического развития детской речи. 
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В ходе формирования диалогической речи учащиеся должны освоить навыки активного слушания, понимания и 
формулирования вопросов, а также выражения своих мыслей в соответствии с содержанием вопроса. 

Структура беседы включает три этапа: 
• Введение: Учитель фокусирует внимание учащихся на теме разговора, задавая ориентиры для ее восприятия. 
• Развитие темы: Учитель задает краткие и четкие вопросы, требуя от учащихся семантической точности и 

корректного формулирования ответов. 
• Окончание: Подведение итогов беседы. 
Важно обучать детей навыку постановки вопросов. В качестве упражнения можно предложить детям задавать вопросы 

по сюжетной картинке из сказки, предварительно обсудив её с ними. При этом дети могут повторять вопросы, услышанные 
от педагога. Следующим шагом является стимулирование самостоятельной постановки вопросов по аналогичной тематике 
без опоры на визуальные подсказки. 

Развитие речевых навыков учащихся во многом зависит от использования различных видов пересказа. «Прежде всего, 
сказку надо так дать учащимся, чтобы она захватила их и произвела сильное впечатление. Лучшее средство для этого – 
художественное рассказывание, близкое к тексту, с сохранением не только смысла, но и поэтической формы сказки, 
присущих ей лексики и синтаксиса» [3, С. 98]. 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что качественный пересказ сказки учителем способствует более 
глубокому пониманию детьми её сюжета. При этом, педагог должен использовать разнообразные интонационные средства: 
паузы, изменения темпа речи, логические ударения, варьирование высоты голоса. Всё это позволяет учащимся ярче и 
глубже представить сказочные ситуации и действия героев. 

Особую ценность представляют собой пересказы двух видов: близкий к тексту и выборочный. Они способствуют не 
только лучшему усвоению содержания сказки, но и закреплению в памяти учащихся её специфической лексики. 

Главная задача беседы – направлять учащихся к самостоятельному выводу, формировать в классе атмосферу 
проблемного поиска. С этой целью следует чаще задавать вопросы и упражнения, побуждающие учеников выразить свое 
отношение к событиям и персонажам сказки: что им понравилось или не понравилось, что их привлекает или отталкивает, 
как бы они поступили на месте того или иного сказочного героя. Такие вопросы создают условия для свободного 
высказывания собственных мыслей. 

Использование разнообразных наглядных пособий, таких как репродукции картин художников, аудиозаписи сказок в 
исполнении профессиональных чтецов, а также инсценировки, является неотъемлемой частью работы при изучении сказок. 

Данный подход способствует не только глубокому и эффективному пониманию идейно-художественного содержания 
сказки, но и расширяет эстетический кругозор учащихся, развивает их устную речь и творческое воображение. 

Демонстрация иллюстраций и репродукций картин на сказочные сюжеты подводит учащихся к важному виду работы с 
текстом – устному рисованию. Этот метод развивает воссоздающее воображение, помогает зрительно представлять 
отдельные сцены и события, происходящие в сказке. 

Устное рисование при изучении сказок также полезно для развития речи учащихся, особенно диалогической. В 
процессе словесного описания картины дети подбирают наиболее точные слова и выражения, что способствует более 
полному и яснoму выражению своих мыслей [5, С. 118]. 

Внедрение указанных выше методов и приёмов способствует углублению понимания крымскотатарских народных 
сказок и развитию у детей осознанного восприятия их содержания. Эти методы также способствуют развитию логического 
мышления, художественного вкуса и формированию связной диалогической речи. 

Использование театрализации в начальной школе играет важную роль в развитии речевых навыков детей. Оно 
способствует совершенствованию эмоциональной окраски речи, обогащает словарный запас, формирует грамматический 
строй языка и активизирует детскую речь. 

В рамках внеурочной деятельности рекомендуется использовать игры-драматизации по текстам народных сказок. 
Сначала дети заучивают текст, а затем воспроизводят его по ролям [4, С. 76]. 

Выводы. В результате, включение крымскотатарских сказок в образовательный процесс для младших школьников 
представляет собой действенный способ для развития диалогового общения и формирования межкультурной 
осведомленности. Это подчеркивает значимость интеграции культурного наследия в современное обучение. Ознакомление 
с этими сказками способствует развитию у детей таких навыков, как активное слушание, умение задавать вопросы, 
формулировать свои мысли и чувства, а также вести диалог, принимая во внимание мнение партнера. Эти способности 
являются базовыми для успешного общения и социальной адаптации. Крымскотатарские сказки помогают детям 
познакомиться с культурой и традициями этого народа, что способствует уважению к другим культурам и расширяет 
горизонты их восприятия. Это особенно актуально в многонациональной среде. Педагоги могут применять различные 
методы работы с крымскотатарскими сказками, такие как чтение, пересказ, инсценировка и создание собственных рассказов 
на основе прочитанного. Такой разнообразный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности и интересы 
каждого ребенка. 
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ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX В. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проекты государственного планирования в развитии высшей школы Российской 
империи начала XX в. Отмечено значение устава императорских российских университетов 1884 г., как основного 
документа, определявшего структуру и управление вузами. Отмечены преимущества и недостатки предметной системы 
обучения с точки зрения эффективности вузовского образования. Охарактеризованы проекты расширения сети вузов и 
численности выпускаемых специалистов. Подчеркнуто многообразие организаций, принимающих участие в создании и 
обсуждении проектов, указано их значение. Рассмотрено влияние событий мировой войны на развитие вузовского 
образования. Выявлены факторы, способствующие и препятствующие преобразованиям в вузовской системе, причины 
замораживания и отмены ряда проектов. Особое внимание уделено деятельности П.Н. Игнатьева, успешно доказавшего 
государственную значимость университетского образования. 
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Annotation. The article examines the projects of state planning in the development of higher education in the Russian Empire at 
the beginning of the XX century. The importance of the charter of the Imperial Russian universities of 1884 as the main document 
defining the structure and management of universities is noted. The advantages and disadvantages of the a subject learning system in 
terms of the effectiveness of university education are noted. The projects of expanding the network of universities and the number of 
graduates are described. The diversity of organizations involved in the creation and discussion of projects is emphasized, and their 
importance is indicated. The influence of the events of the World War on the development of university education is considered. The 
factors contributing to and hindering transformations in the university system, the reasons for the freezing and cancellation of a 
number of projects have been identified. Special attention is paid to the activities of P. N. Ignatiev, who successfully proved the state 
importance of university education. 
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Введение. Современное российское высшее образование переживает этап реформирования, обусловленный сложным 

комплексом политических и социально-экономических причин. Особенно ценным в этих условиях представляется изучение 
опыта прошлых преобразований, использование которого возможно сегодня на новом технологическом и информационном 
уровне. Преимуществом является то обстоятельство, что все последствия и причинно-следственные связи могут быть 
проанализированы и учтены, поскольку уже доказаны опытом нескольких поколений. Преобразования последних 
десятилетий существования мощного Российского государства в образовательной сфере особенно важны, поскольку 
находятся в тесной общественно-политической связи с глобальными событиями начала века и предоставляют обширный 
материал для критического анализа. 

В работах дореволюционных авторов, в том числе заметках императора Николая II прослеживаются факторы, 
способствующие и препятствующие развитию высшей школы [2]. В советский период при значительном влиянии 
идеологического фактора уделялось внимание проектам реформ и их авторам, а также конкурентной борьбе внутри 
ведомств и соперничеству министерств, что нашло отражение в труде В.П. Яковлева [8]. 

Советским и одновременно современным автором, развившим новое направление историко-педагогической 
аттестации, является автор целого ряда работ по истории высшей школы А.Е. Иванов [3; 4]. 

Современные авторы исследуют как развитие образования в исследуемый период в целом – Я.А. Ивлева, Ю.Г. Круглов 
[5; 7], так и отдельные аспекты управления системой высшего образования – С.В. Долецкая, Е.П. Комаровская [1; 6]. 

Цель статьи – раскрыть обоснованность и состоятельность проектов государственного планирования в развитии 
высшей школы Российской империи начала XX в. 

Изложение основного материала статьи. Одним из главных документов, регламентирующих порядок работы вузов и 
определяющих их структуру, в конце XIX в. – начале XX в. был Общий устав императорских российских университетов 
1884 г., в соответствии с которым строилась и функционировала вся система управления учебными заведениями. Уставом 
«предусматривалось существенное увеличение учебной нагрузки, расширение программ дисциплин…» [5, С. 93]. При этом 
некоторые вузы, такие как Варшавский и Дерптский (Юрьевский), имели собственные уставы. Принимались также уставы 
для институтов одной отрасли, например, ветеринарный 1873 г., технологический 1885 г. и пр. Коммерческие вузы 
находились в ведении министерств соответствующих направлений и управлялись согласно их распоряжениям. Действие 
документации вуза по инициативе государства могло быть расширено и использовано для других учебных заведений: так 
устав Московского коммерческого института 1912 г. был применен для коммерческих институтов в Киеве и Харькове. 
Недостаточно стройная нормативная база постоянно корректировалась, ее положения дополнялись и уточнялись, что 
сильно усложняло практическую деятельность и не давало возможности адекватно реагировать на изменения в 
общественной жизни. «В конце XIX в. в России назрел вопрос о реформе руководства высшей школой. Состояние 
управления высшим образованием тревожило не только императорскую администрацию, но и вызывало недовольство 
крупной торгово-промышленной буржуазии, либеральной общественности и академической профессуры. Немаловажным 
фактором являлись также студенческие волнения, периодически вспыхивающие в стране» [1, С. 497]. 

Потребности предпринимательского слоя, подкрепленные его же возможностями, привели в начале ХХ в. к бурному 
развитию коммерческого образования, особенно в крупных городах; только в Санкт-Петербурге открылись, «Петербургские 
высшие для подготовки торговых агентов коммерческие курсы А.Ф. Штюрмера (1906-1917); Петербургские высшие 
коммерческие курсы А.И. Даринского, Е.В. Тарле, П.П. Федотьева, П.И. Шелкова (1907-1917); Петербургские высшие 
торгово-промышленные курсы Е.В. Михайловой, урожденной Джунковской (1908-1917); Петербургские высшие торгово-
промышленные курсы, учрежденные А.И. Ивановым-Чистяковым (1911-1917)» [6, С. 125]. 
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За счет средств частных предпринимателей и различных обществ финансировались не только коммерческие, но и 
государственные учебные заведения, что существенно расширяло их возможности. 

Значимой реформой, особенно для историко-филологических факультетов, не имевших, в отличие от физико-
математических, более узкой специализации, стало введение в июне 1906 г. предметной системы обучения. 

Студенты получили возможность выбирать предметы и строить индивидуальные графики посещения занятий и 
обучения в целом. Факультеты утверждали учебные планы, список обязательных и рекомендованных предметов, 
практических занятий и экзаменов. Вместо года главной единицей отсчета стал семестр, общий срок обучения составил 4 
или 5 лет и мог быть увеличен или сокращен; понятие сессии отсутствовало, сроки сдачи экзаменов были весьма гибкими, 
но предполагали предварительную запись претендентов после прохождения курса и выполнения всех предусмотренных 
практических заданий. Система вводилась постепенно, уточнялась по мере необходимости новыми указами и 
распоряжениями, которые каждый вуз утверждал индивидуально. Часть курсов имела необязательный характер, вольный 
график посещения и не предполагала экзаменов. Сильные и слабые студенты могли обучаться в своем темпе, 
комбинировать предметы, что делало процесс более успешным и эффективным. 

Однако вскоре выявились и негативные последствия свободного выбора предметов, поскольку довольно большое 
количество студентов предпочитало по разным причинам переносить экзамены и затягивать сроки, что приводило к 
перегрузке вузов, проблемам организации работы в лабораториях и мастерских. Вопрос пришлось решать на уровне 
Министерства народного просвещения, которое 29 января 1911 г. своим циркуляром рекомендовало ограничить срок 
обучения 6,5 годами, увеличив его еще на год для медицинского факультета. 

Введение предметной системы привело к существенным изменениям в преподавании, остро стала проблема 
методической подготовки преподавателей, поскольку центральным звеном вместо привычных лекций стали разного рода 
практические занятия, спектр которых приходилось спешно расширять, а зачастую и организовывать с нуля. Более 
сложным стало распределение предметов по семестрам, планирование занятий, составление расписания. Приходилось 
менять прежние методы контроля студентов, ставших неэффективными в новых реалиях. 

Для полной реализации реформы не хватило времени, она была прервана начавшейся первой мировой войной и 
последующими политическими событиями. 

Идеи планирования в развитии высшей школы появились в период экономического подъема империи в 1910-1913 гг., 
что было обусловлено резким увеличением потребности в высококвалифицированных кадрах в сфере народного хозяйства. 
Для определения конкретных путей решения вопроса была создана специальная комиссия, которая обсудила проблему 
открытия во всех сельскохозяйственных регионах, имеющих пригодные для земледелия условия, агрономических вузов. 
Также комиссия учла и предложения министерства просвещения о создании отдельных агрофакультетов при 
политехнических институтах. 

С целью выполнения решения комиссии был создан и в 1910 г. утвержден «Общий план учреждения высших 
агрономических учебных заведений империи». Главное управление землеустройства определило для всех учебных 
заведений соответствующего профиля, как уже работавших, так и только планируемых, зоны осуществления 
образовательных процессов и практической помощи [7, С. 64]. Открытие новых учебных заведений должно было 
осуществляться в три очереди [3, С. 119]. 

Из этого обширного плана на практике был открыт в 1913 г. сельхозинститут в Воронеже, поскольку город показался 
наиболее центральным и удобным местом наиболее сельскохозяйственной зоны империи. Позже комиссия по реформе 
вузов, созданная Временным правительством отрицательно оценила открытие в Воронеже сельхозинститута, считая более 
необходимым политехнический институт или университет. 

В период премьерства П.А. Столыпина перспективное планирование системы высшего образования стала особенно 
актуальным. В 1910 г. в ходе посещения им Сибири и Поволожья премьер П.А. Столыпин и министр земледелия                      
А.В. Кривошеин получили многочисленные просьбы от местных властей об учреждении вузов технического профиля и 
обещания их частично финансировать. Все ходатайства вместе с соответствующими отзывами о них местных попечителей 
учебных округов были переданы Столыпиным в Совет министров для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса, 
который премьер поддержал безоговорочно. В результате правительство объявило о создании новых вузов 14 городах по 
всей территории империи. В ходе обсуждения проекта на особом совещании заместителей министров и руководителей 
заинтересованных департаментов, в феврале 1911 г. выявился недостаток средств для решения поставленных задач и было 
принято решение отклониться от первоначальных целей и сосредоточиться на тех проектах, которые хотя бы частично 
взялись финансировать местные власти, и которые были обеспечены кадровым профессорско-преподавательским составом. 
Однако реальные результаты работы особого совещания имели более чем скромный результат: были рассмотрены 
полученные ходатайства, сгруппированы по специализации и территориям, созданы инициативные группы по дальнейшему 
их рассмотрению. Вместо необходимого анализа потребности регионов в дипломированных специалистах, министерские 
чиновники сделали как обычно – ограничились чисто бюрократическими методами, не затребовав дополнительную 
информацию. 

Только через год правительство вспомнило об этом проекте развития высшей школы министра народного просвещения 
Л.А. Кассо и в феврале 1912 г. передали свои выводы в Совет министров. Было принято решение на самом высоком уровне 
об открытии агрономического института в Самаре, горного института – в Екатеринбурге и медицинского факультета – в 
Ростове-на-Дону. Было поручено выяснить возможность открытия сельскохозяйственного и ветеринарного институтов в 
Западной Сибири, а также об учреждении вузов на Кавказе. Через два месяца решение было одобрено императором, 
особенно в части открытия технических и сельскохозяйственных школ. К университетам Николай II относился с 
неприязнью и подозрением, посчитав, что для России вполне достаточно существующих [2, С. 65]. Таким образом, 
результаты деятельности совещания Л.А. Кассо оказались противоречивыми: с одной стороны, расширение технических и 
сельскохозяйственных вузов, с другой – ограничение развития существующих университетов и открытия новых. 

Законы о создании новых институтов были приняты 3 июля 1914 г., но начавшаяся первая мировая война помешала их 
реализации, из всех учебных заведений был открыт только факультет медицины в Ростове-на-Дону, основой которого стал 
Императорский Варшавский университет, эвакуированный из-за военных действий. Он сохранил вплоть до 1917 г. свое 
название и примерно половину студенческого контингента. 

Война выдвинула на первый план вопросы подготовки кадров для оборонной промышленности, медицинского 
персонала для фронта и командных кадров для армии. Реформа высшей школы казалась неизбежной, поскольку система в 
условиях войны фактически не справлялась с поставленной задачей. Поэтому разработку реформы поручили министру 
просвещения П.Н. Игнатьеву, который должен был, прежде всего, заниматься вопросами переориентации высшей школы в 
условиях войны, но одновременно разрабатывал перспективный план развития на последующее десятилетие. 
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Подготовительная работа началась летом 1915 г. и шла, в дальнейшем, по двум направлениям: университеты курировал 
Совет по делам высших учебных заведений, учрежденный при министерстве, тогда как профессионально-техническое 
образование находилось в руках специалистов профильных министерств. 

В отличие от господствовавших идей о ненужности увеличения университетского образования и приоритете над ним 
профессионально-технического, П.Н. Игнатьев строил далеко идущие планы по открытию новых университетов в азиаткой 
части империи, о чем откровенно заявлял в докладе 21 июня 1916 г.: не умаляя роли технических вузов, университеты, по 
его мнению, будут еще долго оставаться единственными надежными источниками кадров для аппарата управления, 
необходимых государственной системе [8, С. 92]. 

В отношении развития университетов П.Н. Игнатьев оказался в непростом положении: император категорически 
запретил в апреле 1912 г. учреждать новые университеты, нарушать запрет было невозможно. Поэтому необходимо было 
переубедить императора, чему и был посвящен доклад Игнатьева от 13 июня 1916 г. Автор доклада доказывал, что в России 
существует острый дефицит не только инженеров и агрономов, но и врачей, химиков, фармацевтов, учителей гимназий, 
юристов, финансистов и экономистов, подготовка которых осуществляется в рамках университетов. Министру удалось 
привести убедительные доказательства необходимости общего образования, без которого невозможно успешное развитие 
специального. 

Игнатьев начал работу над проектами развития университетского образования, которая продолжалась в течение 
полугода, до его отставки. 

В дальнейшем итоги его работы были обобщены в эпоху Временного правительства: план включал детальные 
экономические и социальные обоснования, меры финансового обеспечения, содержал законодательные предложения, 
аргументировал будущие мероприятия анализом статистических данных о реальном состоянии дел в высшем образовании 
разных регионах империи. 

Были подготовлены предварительные проекты, согласно которым в ближайшее десятилетие университеты должны 
были быть созданы именно в губернских городах, что означало на практике изменение европоцентристской концепции их 
географии [3, С. 121]. 

Необходимость модернизации инженерного образования через обустройство системы технологических институтов 
была обоснована П.Н. Игнатьевым в докладе на заседании Совета по делам профессионального образования в ноябре 1916 г. 

Министр подчеркнул, что война продемонстрировала слабость профессионального образования, отсутствие 
необходимого количества педагогических кадров, которое заставляет откладывать выполнение насущных задач на 
необозримое будущее. Главной идеей проекта было расширение сети технических вузов вдвое, а то и втрое, с учетом 
количества средних и низших училищ соответствующего профиля. 

Проект предполагал создание 11 технологических институтов в две очереди. В ноябре 1916 г. выводы доклада 
Игнатьева об увеличении количества профессиональных вузов были доложены императору, одобрившему в принципе идею 
и задуманные планы, и отдавшему распоряжение о подготовке соответствующего законодательного акта. Но уже 28 декабря 
1916 г. министр П.Н. Игнатьев был отправлен в отставку, а его сменил консервативный и не очень компетентный 
Н.К. Кульчицкий, ставший министром во многом благодаря просьбе всесильного фаворита императрицы Григория 
Распутина. Как и все его ставленники, Н.К. Кульчицкий, чутко следил за конъюнктурой и не пытался противоречить 
господствующим при императрском дворе консервативным тенденциям. Поэтому все проекты переустройств были 
свёрнуты, работа над ними приостановлена, наиболее либеральные чиновники министерства П.Н. Игнатьева уволены и 
заменены другими, более лояльными к новому министру. 

Проект П.Н. Игнатьева, тем не менее, не был забыт и уже через полгода новые власти взялись за его реализацию. В 
дальнейшем основные меры проекта Игнатьева были отражены в программе деятельности, разработанной Комиссией по 
реформе высшей школы, созданной Министерством народного просвещения Временного правительства. 

Выводы. Таким образом, в начале ХХ в. правительство делало попытки реформирования существующей системы 
управления, однако это противоречило стремлению не допустить увеличения количества вузов в Российской империи, что, 
в свою очередь, отрицательно сказывалось на управлении соответствующими отраслями промышленности. 

Предметная система, ориентированная на наиболее талантливую часть студенчества, ее сознанный выбор и научный 
поиск, и предполагающая расширение спектра практических занятий, в определенном смысле, внесла демократические 
элементы в университетскую среду. 

Постоянно возобновлявшиеся проекты реформ высшей школы предполагали: 
– увеличение количества вузов различной направленности; 
– расширение их географии, охват учебными заведениями подходящих губернских городов; 
– своеобразное разделение территории страны на зоны образовательного обслуживания, центрами которых являлись 

крупнейшие вузы. 
Мировая война обострила потребность в кадрах и стимулировала процесс реформирования. В ходе преобразований для 

обсуждения нормативной базы и насущных проблем вузов был создан Совет по делам высших учебных заведений с 
мощным представительством руководящего состава сферы образования, утвержденный официально императором в марте 
1916 г. 

Две тенденции сосуществовали в системе высшего образования Российской империи: с одной стороны, необходимость 
реагировать на потребности развивающейся экономики, а, следовательно, модернизировать систему вузов; с другой – 
опасение усиления революционного движения вследствие увеличения количества студентов государственных вузов, 
отсутствия достаточных финансовых средств и приоритета внутриведомственных интересов. 
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Аннотация. Материалы статьи затрагивают популярное на сегодняшний день направления в науке – 

«компетентностное исследование». Сегодня принцип компетенции экстраполирован в разные сферы педагогического 
знания. Но в области художественного образования этот термин в полной мере еще не рассматривался. В результате был 
проведен сравнительный анализ особенностей межкультурной и практической компетенций. Это позволило автору вывести 
свое определение межкультурной компетентности применительно к художественной подготовке иностранных студентов. 
Методологической базой послужили работы западных исследователей, изучающих компетентностно-ориентированное 
образование, а также взаимодействие культур, порожденных процессом глобализации и т.д. Практическая значимость 
заключается в предложенных рекомендациях для педагогов по формированию межкультурных компетенций иностранных 
студентов в области изобразительного искусства. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, профессиональная компетентность, художественная подготовка, 
иностранные студенты. 

Annotation. The materials of the article touch upon the currently popular field of science – "competence research". Today, the 
principle of competence has been extrapolated to different areas of pedagogical knowledge. But in the field of art education, this term 
has not yet been fully considered. As a result, a comparative analysis of the features of intercultural and practical competencies was 
carried out. This allowed the author to deduce his definition of intercultural competence in relation to the artistic training of 
international students. The methodological basis was the work of Western researchers studying competence-based education, as well 
as the interaction of cultures generated by the process of globalization, etc. The practical significance lies in the proposed 
recommendations for teachers on the formation of intercultural competencies of foreign students in the field of fine arts. 

Key words: intercultural competence, professional competence, artistic training, international students. 
 
Введение. В эпоху Нового времени стало особенно востребованным взаимоотношение между народами, обмен опытом 

и традициями в разных сферах. Сотрудничество идет на всех уровнях, в том числе, в образовании. Не остался в стороне и 
Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ), в котором обучаются студенты из Китайской 
Народной Республики. 

Готовность к межкультурному взаимодействию является важной составляющей профессиональной компетентности 
специалистов разных профилей, в том числе тех, кто совмещает профессиональное творчество с преподавательской 
деятельностью. Как показывает практика, начав работать в чужой стране, не все оказываются готовыми к реалиям, особенно 
в условиях незнания местного языка и обычаев. Даже если учесть, что администрацией вуза, как правило, предоставляются 
услуги переводчика, это не избавляет наших специалистов от всех трудностей. Помимо языкового барьера, приходится 
сталкиваться с культурными и ментальными различиями между россиянами и китайскими гражданами. Это создает 
определенные трудности в отборе методов и средств обучения. Поэтому изучение проблемы формирования межкультурной 
компетентности студентов из Китая до сих пор сохраняет свою актуальность. Что наглядно подтверждено практикой 
педагогического сотрудничества на примере БГПУ и вузов КНР (Харбинского педагогического университета и др.). 

Актуальность изучаемой темы в том, что Россия – многонациональная страна с богатым культурным наследием. В 
условиях глобализации и постоянного увеличения потока иностранных студентов способность понимать и уважать 
культурные различия становится необходимостью. И художественно-педагогическая подготовка китайских граждан в 
России не является исключением. Она способствует не только освоению профессиональных навыков, но и интеграции в 
культурную среду, пониманию местных традиций и ценностей. Только так возможно создать гармоничную 
образовательную среду. Когда будущие учителя изобразительного искусства (ИЗО) из разных культур умеют 
взаимодействовать и обмениваться опытом, то это обогащает учебный процесс и позволяет формировать более открытое и 
толерантное общество. 

Изложение основного материала статьи. Как известно художники-педагоги из России часто преподают в зарубежных 
вузах, в том числе, в Китае. Объяснений тому несколько. Во-первых, в основу европейского реалистического искусства, 
которое изучают в Китае, положена система подготовки, разработанная еще в прошлом столетии русскими художниками и 
педагогами П.П. Чистяковым и Д.Н. Кардовским. Во-вторых, в программах обучения уже заложены темы, ориентированные 
именно на изучение русской изобразительной школы. Поэтому престижнее, когда этому обучают мастера живописи из 
России. Третье объяснение в том, что русское искусство очень популярно в Китае, особенно творчество передвижников. 

Цель статьи: проследить возникновение понятия «межкультурной» и «профессиональной» компетенций посредством 
сравнительного анализа работ разных исследователей, а также предложить рекомендации для педагогов по формированию 
межкультурных компетенций иностранных студентов в области изобразительного искусства. 

Чтобы уметь выстраивать учебный процесс с представителями других культур, следует изучить природу понятий 
межкультурной и профессиональной компетентностей. Откуда они возникли, кем были введены в качестве 
самостоятельного научного направления и в каких исследованиях изучалась: в рамках наук о человеке и обществе, 
философско-культурологических теориях, с позиции постмодернистского подхода и т.д. Краткий анализ этих важнейших 
вопросов является одной из задач данной статьи. 

В наши дни такое определение, как «компетентность» используется в образовательной и других сферах, а также на 
дискуссионных площадках. К примеру, Президент России В.В. Путин многократно прибегал к данной терминологии, говоря 
о развитии ключевых отраслей науки: это происходило в 2023 г. на заседании Совета по науке и образованию, Форуме 



 144 

будущих технологий «Квантовый мир» и других мероприятиях. Но чаще всего понятие «компетентность» связано с 
различными сферами. А именно: 

1. С образованием. Компетентность определяется как качество человека, получившего определенный уровень 
образования (умения, навыки и жизненный опыт) и готового к успешной работе в социально значимой сфере. 

2. С психологией. Компетентность рассматривается как способность эффективного взаимодействия субъекта с 
окружающими людьми. Здесь учитываются три компонента межличностных отношений: когнитивный, аффективный и 
поведенческий. 

3. С педагогикой. Когда компетентность – это владение систематизированными знаниями, умениями и навыками, а 
также наличием опыта творческой деятельности, определяющим сформированность педагогического общения и личность 
педагога. 

Понятие «компетентность» происходит от слова «компетентный»: с латинского языка «competens» означает 
«соответствующий, способный». Впервые выражение «компетентность» появилось в статье «Motivation reconsidered: the 
concept of competence» (R.W. White, 1959) [12]. Данный термин рассматривался автором применительно к служебной 
мотивации. Раскрывая сущность понятия «компетентность» исследователь А.П. Садохин отмечает: «Этимологическая 
близость терминов «компетенция» и «компетентность» закономерно породила проблему их интерпретации: в одних случаях 
значение этих терминов разграничивается, «компетенция» и «компетентность» рассматриваются как самостоятельные 
понятия, выражающие, первый – полномочия, права, а второй – характеристику носителя этих полномочий; в других 
случаях компетентность рассматривается как реализация компетенции или даже как понятие, тождественное ей по                  
смыслу» [8, С. 127]. 

Как известно межкультурная компетентность является составляющей профессиональной компетентности. Этот вопрос 
изучался в работах отечественных и зарубежных исследователей, таких как Б.Д. Гудков, С.Г. Тер-Минасова, Э.Т. Холл,              
Г. Хофштеде и других авторов. 

Термин «профессиональная компетенция» получил распространение в западной психолого-педагогической литературе 
в период конца 1960-х – начала 1970-х годов. В 1980-х годах он стал использоваться в отечественной исследовательской 
области. По итогу было образовано специальное направление «Компетентностный подход в образовании». 

Профессиональная компетентность – это соответствие уровня способностей (в нашем случае художественно-
педагогических умений и навыков) работника требованиям работодателя. Межкультурные компетенции предполагают 
наличие знаний, умений и опыта, позволяющих сформировывать профессиональные компетенции у студентов другой 
культуры. В итоге, когда речь идет о формировании художественных способностей у иностранных студентов, то 
межкультурные компетенции рассматриваются как неотъемлемая часть профессиональных компетенций. Ниже на рисунке 
1 дана визуализация такой схемы. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты межкультурного взаимодействия 
 

Выражение «межкультурная компетентность» было вычленено из понятия «профессиональная компетентность» где-то 
в начале 1970-х годов. В это время происходило становление межкультурной коммуникации как самостоятельного научного 
направления. 

Наиболее часто межкультурная компетентность встречается в таких областях научного исследования, как 
межкультурная коммуникация, коммуникативистика, педагогика, культурология, социология и лингвистика. Данный 
термин используется, когда речь идет об установлении коммуникации с людьми разных культур, развитии понимания их 
ценностных различий. Это позволяет достичь толерантного отношения к национальным особенностям того или иного 
народа, лучше понять его менталитет. Что, в свою очередь, влияет на общую культуру специалиста и его 
конкурентоспособность. 

Межкультурная компетентность изучалась в различных направлениях исследований: в кросс-культурной психологии 
(Дж. Берри, Д. Мацумото, Г. Триандис), психологии межкультурных коммуникаций (В. Гудикунст, С. Тинг-Туми,                 
Ф. Тромпенаарс, Э. Холл, Б. Шпицберг), философско-культурологических теориях (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер), 
социологических исследованиях (Н.К. Иконникова, А.К. Маркова, А.М. Новиков) и влиянии иностранного языка на 
воспитание личности обучаемого (Н.В. Барышников, А.Л. Бердичевский, Г.В. Елизарова, Г.А. Иванкина, Н.Д. Гальскова, 
Е.И. Пассов и др.). 

Известно, что из-за неудач коммуникативного характера в 1950-х годах Соединенные Штаты Америки проявили 
заинтересованность в подготовке кадров, умеющих взаимодействовать с представителями других культур. Ведущие работы 
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в этой области проводились так называемым Комитетом кросс-культурного образования «Научного совета социальных 
исследований». 

В 1960-1970-х годах активно предпринимались попытки найти способы и методы для измерения и оценки уровня 
развития межкультурного взаимодействия. Однако эти усилия происходили не в академической сфере, а в деловой среде. 
Описание понятия «межкультурная компетенция» произошло благодаря американскому социальному психологу                     
Дж. Гарднеру. Введенное им в 1962 году понятие «универсальный коммуникант» позволило описать субъект, который 
обладает межкультурными коммуникационными способностями благодаря набору определенных личностных свойств: 
целостностью, стабильностью, экстраверсией, соответствием общечеловеческим ценностям, телепатическими 
способностями и т.д. [9; 10]. 

В период 1970-х годов шло становление межкультурной коммуникации как самостоятельного научного направления 
[3]. Это можно проследить на примере анализа американских источников: L.A. Samovar, R.E. Porter «Communication 
Between Cultures», 1972 и других. В это время в западной науке возникло определение «межкультурная компетенция». 

Важно подчеркнуть, что термин межкультурной компетенции впервые начал рассматриваться в области 
лингводидактики. Его ввел в русскую науку М.Н. Вятютнев. По его мнению, контакт с другой культурой является 
необходимым условием для развития любой межкультурной компетенции. 

Ученый В.Б. Гудикунст опубликовал работу «Intercultural Contact and Attitude Change: A Review of Literature and 
Suggestions for Future Research» (Gudykunst, W., 1977). Она посвящена исследованию взаимосвязи между культурным 
контактом и изменением установок. В работе анализируется существующая литература на эту тему, рассматриваются 
теоретические модели, которые объясняют, как контакт между различными культурными группами может влиять на 
мнения, предвзятости и стереотипы. 

Таким образом, работа Гудикунста является важным вкладом в область межкультурной коммуникации и социологии, 
подчеркивая актуальные вопросы и предлагая идеи для дальнейших исследований в этой области. 

В 1984 году ученые Брайан Шпицберг и Уильям Кьюпач впервые описали компетенцию в общении с точки зрения 
эффективного и приемлемого поведения. Их определение стало основой для многих моделей межкультурной компетенции 
и инструментов ее оценивания. Они предложили модель компетентного общения, которая рассматривает эффективность и 
приемлемость поведения в коммуникации как два ключевых аспекта. 

Почетный профессор Даремского университета Великобритании Майк Бирам предложил свою концепцию 
межкультурной коммуникативной компетенции (МКК), которая рассматривает не только языковые навыки, но и понимание 
культурных контекстов. Автор предлагает практические рекомендации для преподавателей, чтобы они могли более 
эффективно развивать навыки студентов в области межкультурного общения. Его книга «Teaching and Assessing Intercultural 
Communicative Competence» (1997) является ценным ресурсом для лингвистов и педагогов, заинтересованных в улучшении 
качества обучения языкам с учетом культурных аспектов [11]. Бирам оценивает, как культурные различия влияют на 
общение и взаимодействие людей с разными культурными фонами. Изучает методы интеграции МКК в образовательный 
процесс, включая разработку учебных планов и оценочных систем и т.д. 

Исследователь Н.В. Черняк, изучая концепцию межкультурной компетенции, предлагает ее комплексное определение 
как совокупности знаний, навыков и установок, которые позволяют людям эффективно взаимодействовать с людьми из 
разных культур [1]. В своей монографии она отмечает, что первое из упоминаемых в литературе определений термина 
«межкультурная компетенция» относится к 1957 г., «когда Тьюксбери предложил список из 21 пункта под заголовком 
«Характеристики развитой межнациональной личности» (англ. "Characteristics of a Mature International Person”)» [10, С. 8]. 

Н.В. Черняк, прослеживая историю развития концепции: от ее зарождения в 1950-х годах до ее современного 
понимания, выделяет три этапа развития: 

1. Этноцентризм. На этом этапе доминировало убеждение, что собственная культура превосходит другие. 
2. Культурный релятивизм. Этот этап подчеркивает ценность и уникальность каждой культуры и отвергает идею 

превосходства. 
3. Межкультурная компетенция. Этот этап признает необходимость понимания и взаимодействия с людьми из разных 

культур [10]. 
На основе проведенного анализа мы сформулировали свое определение термина межкультурного компетентности 

применительно к художественно-педагогическому образованию. Межкультурная компетентность иностранных студентов 
по изобразительному искусству – это совокупность теоретических знаний, специальных умений и навыков, а также опыта 
межкультурного взаимодействия с другими культурами в контексте обучения и практики изобразительного искусства. 

Межкультурная компетентность включает в себя ряд компонентов: 
1. Социокультурный компонент. Формирование общих знаний о мире в результате социального и личного опыта 

индивида. И.П. Исакжанова отмечает: «Степень владения этими знаниями и умениями определяет уровень 
коммуникативной компетентности индивида и успешность диалога. Соответственно недостаток компетентных знаний о 
своей и о чужой культуре ведет к непонимаю, конфликтам и кризису в общении» [1, С. 105]. 

2. Коммуникативный компонент. Сочетание навыков невербального взаимодействия, способов передачи идей, 
знаниевого и чувственного опыта, а также методов воздействия на партнеров для достижения необходимой коммуникации. 
О.А. Леонтович с коммуникативной компетентностью связывает, кроме прочего, «умение адекватно выразить свою мысль и 
понять мысль собеседника, умение направить беседу в нужную колею» [4]. 

3. Языковой компонент. Знание языка как инструмент самопознания и понимания других культур. Он позволяет 
определить свою идентичность и является обязательным условием межкультурной компетенции. 

4. Психологический компонент. Межкультурная сенситивность (психологические умения для понимания и оценки 
культурных различий) определяет тип реакции индивида на явление другой культуры. 

5. Культурный компонент. Эта составляющая межкультурной компетентности, по мнению О.А. Леонтович, 
«предусматривает понимание пресуппозиций, фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной 
идентичности, характерных для данной культуры» [4]. 

Л.А. Леонович считает, что педагогическое образование воспитывает межкультурную личность, готовую к 
взаимодействию с другими людьми через обмен культурными ценностями, знаниями и способами деятельности [5]. 

И.Н. Корзенникова отмечает, что основой формирования межкультурной коммуникативной компетенции является 
диалог, ведущий к взаимопониманию и взаимодействию специалистов [2]. 

По мнению Л.В. Колобовой, владение межкультурной компетенцией позволяет осознать собственную идентичность и 
избавиться от стереотипов. В своей статье автор подчеркивает ценность межкультурного взаимодействия и 
взаимопонимания в условиях глобализации [3]. 
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В результате исследователи сходятся во мнении, что без взаимодействия через диалог и взаимопонимание в условиях 
глобальной коммуникации не обойтись. Это особенно актуально, когда заходит речь о взаимопроникновении между 
культурами в области искусства. 

Таким образом, межкультурный опыт способствует повышению эффективности процессов обучения и воспитания, а 
также помогает педагогам стать профессионалами в глобализированном образовательном пространстве. 

Рекомендации для педагогов по формированию межкультурных компетенций китайских студентов по художественным 
дисциплинам (в России и КНР): 

1. Понимание культурного контекста: 
– изучение китайской истории, философии и эстетических принципов деятельности: восприятие художественно-

эстетических ценностей, владение правилами создания творческих работ и т.д.; 
– посещение (по возможности) китайских художественных музеев и галерей для погружения в культурное наследие; 
– сбор информации о традиционных китайских методах и материалах в рисовании и живописи, с целью последующего 

их анализа. 
2. Развитие языковых навыков. Несмотря на то, что знание китайского языка не обязательно, все же некоторые базовые 

коммуникативные навыки будут полезны. А именно: 
– изучение основных терминов и фраз, связанных с искусством; 
– использование визуальных жестов и демонстраций, для преодоления языкового барьера и т.д. 
3. Адаптация методов обучения: 
– отбор обучающих методов с учетом культурных норм присущих китайским студентам: 
а) сопоставление противоположных культур; 
б) методы работы с аутентичными художественными произведениями; 
в) метод личного показа изображения; 
г) проблемный подход; 
д) социокультурный подход и др. 
– использование визуальных демонстраций для передачи знаний; 
– поощрение групповой работы и обмен идеями для создания благоприятной среды; 
– стремление к паритетному диалогу. «Паритетный диалог, или диалог на равных, является основой «субъект-

субъектных» отношений и способствует формированию личности обучающихся» [6, С. 22]. 
4. Создание инклюзивной среды: 
– проявление уважения к китайской культуре и ценностям; 
– создание безопасной и поддерживающей творческий настрой атмосферы, где студенты чувствуют себя комфортно, 

задавая вопросы и делясь своим опытом. 
5. Установление личных связей: 
– поддержка отношений с китайскими студентами за пределами занятий: проявления интереса к их саморазвитию, 

совместное посещение культурных мероприятий и фестивалей; 
– демонстрация заинтересованности в их культуре и традициях. 
6. Оценка и контроль прогресса: 
– разработка критериев оценки, учитывающих как технические навыки (уровень мастерства), так и понимание учебных 

задач; 
– обеспечение регулярной обратной связи для содействия прогрессу студентов; 
– использование невербальных сигналов (таких как кивки и улыбки) для общения и выражения признательности; 
– контроль самостоятельной работы студентов. «Традиционная, то есть собственно самостоятельная работа студентов, 

выполняемая самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а когда 
того требует специфика дисциплины, – в лаборатории или мастерской. Аудиторная самостоятельная работа под контролем 
преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию» [7, С. 120]. 

7. Непрерывное самообразование: 
– продолжение исследования китайской культуры и искусства; 
– посещение семинаров и тренингов по межкультурному образованию; 
– поиск возможности для взаимодействия с китайскими художниками и преподавателями для лучшего понимания 

специфики китайского подхода к обучению. 
Выводы. Краткий анализ литературы зарубежных и отечественных источников по проблеме межкультурной 

компетентности в разных областях позволил выявить их общепринятые компоненты, которые могут быть применимы в 
обучении иностранных студентов изобразительному искусству. 

Межкультурная компетентность в художественно-педагогическом образовании – это комплекс межкультурного опыта 
и навыков, позволяющих сформировать профессиональные компетенции у студентов противоположной культуры. Этот 
процесс может быть ограничен работой в аудитории БГПУ при отсутствии прямого контакта с другой культурой или 
проходить за рубежом (прямая интернационализация образовательной среды). При этом профессионализм педагогов всегда 
остается определяющим, независимо от того, где и с кем они осуществляют образовательную деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация. Современная модернизация отечественной образовательной системы охватывает все важные аспекты 

обучения и воспитания обучающихся. Школьное биологическое образование претерпевает значительные изменения. В 
настоящее время социальный запрос общества к школе заключается в подготовке молодежи, способной адаптироваться к 
изменяющимся жизненным условиям и приносить пользу как себе, так и окружающим. На сегодняшний день в 
отечественной педагогической практике требуется поиск и разработка таких продуктивных педагогических технологий, 
которые способствовали бы раскрытию всех потенциальных способностей школьников. В этой связи целесообразно 
исследовать позитивный потенциал современных образовательных технологий. Их использование направлено на 
самореализацию человека, умение проводить эксперимент, критически оценивать результаты работы и успешно 
взаимодействовать с людьми в команде. Благодаря внедрению инновационной деятельности, обучающиеся смогут развить в 
себе навыки поиска творческих решений проблемы и способствовать превращению творчества в норму и форму 
существования человека. 

Ключевые слова: современное образование, инновационные технологии, биология, обучающиеся. 
Annоtation. The modernization of the domestic educational system covers all important aspects of training and education of 

students. School biological education is undergoing significant changes. At present, the social demand of society for school is to 
prepare young people who are able to adapt to changing living conditions and benefit both themselves and others. Today, domestic 
pedagogical practice requires the search and development of such productive pedagogical technologies that would contribute to the 
disclosure of all potential abilities of schoolchildren. In this regard, it is advisable to explore the positive potential of modern 
educational technologies. Their use is aimed at self-realization of a person, the ability to conduct an experiment, critically evaluate 
the results of work and successfully interact with people in a team. Thanks to the introduction of innovative activities, students will 
be able to develop the skills of finding creative solutions to a problem and contribute to the transformation of creativity into a norm 
and form of human existence. 

Key words: modern education, innovative technologies, biology, students. 
 
Введение. Цель современного образования – внедрить разнообразные подходы к достижению высоких результатов 

обучения своих учеников. В контексте работы термин «инновационные технологии» воспринимается как внедрение новых 
идей, изменений и усовершенствований. При этом важно отметить, что понятие инновации всегда имеет относительный 
характер в исторической перспективе. То, что когда-то считалось новшеством, может со временем стать стандартом, а затем 
устареть. 

Учитель биологии в реалиях нашего времени должен включать в свою практику навыки управления процессом 
обучения и воспитания, а также применять педагогический мониторинг и модерацию. Также необходимо подчеркнуть 
важность использования педагогических технологий и модернизаций, неразрывно связанных с проектной деятельностью, и 
осуществлять прогнозирование образовательных достижений своих учеников. 

Важным аспектом данной работы является понимание значимости избавления от псевдоновизны – иллюзии новизны, и 
стремление к созданию действительно новых и оригинальных проектов, которые будут отражать как относительную, так и 
абсолютную новизну. 

Внедрение таких технологий в образовательный процесс школы не только повысит качество подготовки школьников, 
но и поможет им успешно справляться с новыми вызовами, которые ставит современный мир. Это создаст условия для 
более глубокого понимания учебного материала и формирования необходимых навыков, которые будут востребованы в 
рамках стремительно развивающегося мира. Таким образом, переход к инновационным методам обучения станет ключевым 
шагом на пути к созданию более эффективной образовательной среды. 

Изложение основного материала статьи. Современные образовательные технологии рассматривают инновации как 
многогранный социокультурный феномен, который занимает центральное место в формировании нового социального 
порядка и является ключевым фактором, определяющим социальные изменения. Эти модернизации проникают в различные 
сферы человеческой деятельности новые элементы, которые значительно увеличивают эффективность этой деятельности. В 
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частности, инновации в сфере образования являются отражением постоянно меняющихся потребностей общества, что 
делает предмет разговора особенно актуальными. 

Педагогическая инновация представляет собой область в дидактике, которая занимается изучением принципов и 
созданием эффективных обучающих систем. Это также включает разработку воспроизводимых учебных процессов с 
заранее установленными характеристиками. Важной частью педагогической технологии является создание обучающих 
систем, включая методы, средства и приемы, которые помогают организовать обучение [2]. 

Инновационные модернизации можно описать простыми словами: новизна, оригинальность и уникальность. Примеры 
современных инновационных технологий, представлены на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Современные инновационные технологии 
 
Раскроем каждый из приведенных выше примеров: 
1. Личностно-ориентированное обучение – процесс, который выявляет сильные стороны учащегося. Оно признает 

самобытность и ценность опыта каждого ребенка. В рамках такого обучения, педагог подбирает особенный стиль подачи 
информации для каждого ученика. Учебный материал отвечает познавательным способностям, интересам и возможностям 
каждого учащегося. Одной из важных особенностей такого обучения, является то, что педагог не оказывает сильного 
давления на ученика во время урока. Между участниками учебного процесса складываются доверительные 
взаимоотношения, основой которых является равноправие сторон. При этом ученик, становится активным участником 
учебного процесса, у него успешно развиваются рефлексивные навыки [2]; 

2. Блочно-модульная технология – также является личностно-ориентированной. В рамках такого обучения, каждый 
ученик можно самостоятельно выбирать подходящее для него направление обучения. Эта технология предполагает, что 
учащийся должен самостоятельно добывать информацию. Обрабатывать ее и получать необходимый результат. Учебное 
содержание при таком обучении делится по блокам. Понятие «блок» и «модуль», являются относительно равнозначными [4]. 

Учебный материал, который выстраивается по такой технологии состоит из нескольких элементов, которые 
представлены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Блочно-модульная технология в преподавании биологии 
 
•Проблемный модуль – отображает важность изучаемой темы, определяет дальнейшие возможности применения 

знаний; 
•Информационный модуль – может быть представлен в двух вариантах: лекция или разработка алгоритмов для 

решения практических задач. Итогом лекции является опорный конспект, итогом решения задач является приобретение 
умение действовать самостоятельно (например, при решении генетических задач); 

•Расширенный модуль – позволяет изучить материал более полно, усвоить достаточно большое количество 
информации. В рамках расширенного модуля возможно проводить уроки, которые наполнены сложными комплексными 
заданиями или лабораторные работы (на которых проверяется сформированность знаний и умений учащихся); 

•Модуль систематизации – дает возможность систематизировать приобретенные знания. Учащиеся не запоминают 
сухие факты, а выделяют наиболее существенные понятия, законы, теории, устанавливают причинно-следственные связи. 
По итогам модуля систематизации знаний, у учеников выстраивается система знаний, они овладевают ведущими идеями 
той или иной темы; 

•Модуль коррекции знаний – он необходим для того, чтобы выявить пробелы в знаниях учащихся. Затем проводится 
рефлексия и устранение выявленных пробелов. Предупреждение ошибок и неуспеваемости отдельных учащихся можно 
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реализовать благодаря проведению консультаций или дополнительных уроков, или проведения работы над ошибками во 
время урока; 

•Модуль контроля – в рамках этого модуля проводится контроль знаний и умений, которыми овладели школьники по 
итогам проведения всех блоков. Контроль может быть текущим, по итогам выполнения домашних заданий и тематический 
(итоговый) контроль. 

Реализация блочно-модульной системы обучения, позволяет увеличить объем интереса к предмету, улучшения 
качества знаний и общего уровня образовательного процесса. 

Игровые технологии представляют собой методику учебы, основанной на использовании различных педагогических 
игр. Они активизируют познавательную активность детей, побуждают их самостоятельно находить ответы на вопросы и 
задействуют их жизненный опыт в решении любых задач. Исследованием игровых технологий занимались такие ученые, 
К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. А.Н. Леонтьев («игра-свобода» – иллюзорная реализация 
нереализуемых интересов). 

• Л.С. Выготский («игра-пространство» – внутренняя социализация ребенка,как один из способов для понимания 
социальных установок общества), 

• Д.Н.Узнадзе (игра-форма психогенного поведения) [2]. 
Например, Л.С. Выготский полагал, что определяющим фактором в игре является то, что человек создает мнимую 

ситуацию, модель поведения вместо реальных и действует в ней, выполняя заданную роль. Основное значение игры в 
обучении школьников не развлечение, а то, что являясь развлечением и отдыхом, игра способна перерасти в процесс 
обучения, смоделировать человеческие взаимоотношения и будущие профессиональные компетенции [1]. 

Игровые методы проведения занятий давно являются неотъемлемой частью уроков. Сейчас этот формат обучения 
называется геймифицированным. Подобные уроки направлены на результат. Учащиеся быстрее усваивают материал, а 
процесс обучения приносит удовольствие. 

Элементы геймификации применяют не только в школе, но и в университете. Успеваемость, рейтинг – скрытый 
элемент геймификации, а итоговые и срезовые работы – аналог «финальной битвы с главным боссом». 

Зачастую в школе создается среда, которая отличается от интересов учащихся, ограничивает их восприятие мира. 
Создается противоречие – детей приводят в школу для того, чтобы находить ответы на вопросы и при этом отбивают 
желание задавать их. Геймифицированное обучение направлено на устранение этого противоречия и делает урок 
интерактивным. 

4. Проектно-исследовательская технология – проектное обучение, является одним из передовых методов преподавания. 
Оно реализуется в мировой практике школьного образования. К преимуществам данной технологии относится: 
самостоятельный поиск учащимся необходимых знаний, работа с разными источниками информации, умение работать с 
приборами и лабораторным оборудованием, развитие навыков общения детей, их способностей к коммуникации в классе [3]. 

Использование инновационных технологий на уроках биологии, способны расширить возможности педагога по 
индивидуальной работе с каждым учащимся и позволяют сосредоточиться на руководстве познавательной деятельностью 
обучающегося, способствовать формированию навыков самостоятельного изучения окружающей действительности [6]. 

Также, к инновационным преобразованиям в этой сфере относятся информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). С помощью электронных учебных пособий, урок можно сделать более насыщенным. Благодаря подобной 
организации урока, ученики могут обучаться индивидуально, в группе или классе под руководством учителя. Благодаря 
использованию компьютера и проектора (наиболее распространенное оборудование в общеобразовательных школах), 
учащимся гораздо легче и интереснее изучать материал. 

Благодаря повсеместному распространению средств ИКТ, становится возможным дистанционное проведение занятий, 
онлайн-экскурсий, конференций и консультаций. 

Участие школьников в исследовательской деятельности по биологии должно реализовываться с использованием 
компьютерных ресурсов [5]. Современные учебные программы по биологии содержат большое количество лабораторных-
практических работ и экскурсий, а время для их выполнение достаточно ограничено. Для более успешной организации 
учебного процесса, можно заранее ознакомить учащихся с экскурсионным объектом или лабораторным исследованием с 
помощью интернет-ресурсов. 

И.Г. Захарова делит приложения и программы информатизации образования на несколько категорий: 
• обучающие, контролирующие и тренировочные системы (проведение тестирования, мониторинг качества знаний); 
• системы для поиска информации; 
• моделирующие программы (виртуальные лаборатории или модели, в которых представлено протекание и 

особенности изучаемого процесса/явления); 
• программы познавательного характера (интеллектуальные обучающие системы – особые автоматизированные 

системы, в которых возможна реализация индивидуализированного обучения на всех его этапах); 
• программы универсального характера (графические редакторы, электронные таблицы, текстовые редакторы); 
• программы для обеспечения коммуникаций; 
• электронная почта; 
• различные мессенджеры; 
• социальные сети. 
Информационно-коммуникационные технологии, рассматриваются как совокупность ресурсов, которые могут 

обеспечить обработку и передачу различного рода информации. Для реализации методов и приемов, которые основаны на 
такого рода технологий, подразумевают что современная школа, должна отвечать определенным требованиям. И по 
большей части это касается оснащения кабинета различным оборудованием. К такому оборудованию относится компьютер, 
проектор, интерактивная доска и т.д. К основным функциям информационных модернизация, можно отнести следующие 
(Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Функции информационно-коммуникационных технологий 
 

Функция Характеристика функции 
Информационная Технологии обеспечивают доступ к большому количеству ресурсов. Чтобы правильно 

использовать информацию в учебных целях, учащиеся должны уметь добывать необходимый 
контент из разных источников и критически оценивать его. 

Мотивационная Технологии обеспечивают комфорт в процессе обучения. Информация предоставляется быстро, в 
привлекательной и доступной форме. Содержание и формы работы могут быть вариативны, что 
несомненно поддерживает интерес к обучению. 

Организационная Технологии обеспечивают возможность планировать и управлять собственной деятельностью. 
Учитель может гибко и индивидуализированно планировать учебную деятельность, а также чаще 
давать обратную связь. Что положительно влияет на учебный процесс. 

Коммуникативная Технологии обеспечивают сетевое взаимодействие школьника с учителем и одноклассниками. 
Благодаря развитию такого взаимодействия, у учащихся формируется навык краткого и ясного 
формулирования мыслей. А также они учатся вести дискуссию и терпимо относится к мнению 
партнеров. 

 
Представленные выше категории программного обеспечения, не всегда доступны для учителя в школе. Например, 

программы познавательного характера и моделирующие программы (к которым относятся интеллектуальные обучающие 
системы или виртуальные лаборатории). При этом в распоряжении учителя остаются универсальные программные 
продукты, которые создадут на уроке атмосферу, способствующую активизации познавательной деятельности учащихся. 

Для того чтобы инновационные технологии смогли внедриться в основу современного школьного образования и стали 
его надёжным фундаментом, необходимо выполнение ряда важных условий: 

Во-первых, требуется обеспечить наличие высококачественного мультимедийного оборудования в школьных учебных 
помещениях, а также в компьютерных классах. Это оборудование должно поддерживать различные формы обучения и 
предоставлять учащимся доступ к современным образовательным ресурсам. 

Во-вторых, важным аспектом является наличие педагогов, готовых реализовать новые модели педагогических практик. 
Для этого необходимо создать соответствующие условия, стимулирующие мотивацию учителей к постоянному 
профессиональному росту и развитию. Это может быть достигнуто через участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации и обмене опытом с коллегами. 

В-третьих, следует учесть последовательное выполнение инновационных принципов работы, таких как системность, 
диагностичность, дифференцированность, оптимальность и технологичность. Эти принципы помогут создать 
структурированный и организованный образовательный процесс, где каждый учащийся сможет получить 
индивидуализированный подход к обучению. 

Кроме того, необходима организация социального партнерства между всеми участниками школьного образовательного 
процесса, включая администрацию, учеников и родителей. 

Выводы. Выводы сделанные на основе накопленного практического опыта использования инновационных технологий 
в образовательном процессе, демонстрируют, что их интеграция в обучение, например, в области биологии, значительно 
способствует развитию у учащихся информационных навыков.. Более того, использование таких технологий улучшает 
качество усвоения учебного материала, способствует раскрытию творческого потенциала школьников и помогает им 
развивать разнообразные умения и стратегии для эффективного освоения знаний. 

Инновационные подходы не только делают образовательный процесс более увлекательным и интерактивным, но и 
способствуют активному вовлечению учащихся в учебную деятельность. Они создают возможности для самостоятельного 
поиска информации, анализа и синтеза данных, что является важным аспектом формирования критического мышления. 
Таким образом, школьники становятся более подготовленными к вызовам современного мира и развивают навыки, которые 
будут полезны им как в дальнейшей учебе, так и в профессиональной карьере. В конечном итоге, внедрение инновационных 
технологий в преподавание биологии представляет собой существенный шаг к созданию более эффективной и динамичной 
образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности учащегося. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
Аннотация. Проблема формирования готовности учителя химии к взаимодействию с интеллектуально одаренными 

учащимися в процессе их непрерывного развития нуждается в особом внимании. В связи с тем, что явный виток в развитии 
промышленности Самарской области наблюдается именно в области химии. Это влечет за собой формирование 
потребности в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи 
и формулировать новые, перспективные цели. В этих условиях поддержка и развитие одаренных учащихся, несомненно, 
становятся одной из приоритетных задач системы образования. Актуальность работы обусловлена тем, что переход общего 
и профессионального образования к новой образовательной парадигме, вызванный преобразованиями российского 
общества, сопровождается усилением внимания к одаренным учащимся, и как следствие – подготовкой преподавателя всех 
уровней системы образования к взаимодействию с учащимися, интеллектуальный и творческий потенциал которых 
рассматривается в качестве основного капитала государства. В следствие особого внимания к обучению одаренных 
школьников в таком предмете, как «химия», необходимо сделать акцент на представленных в статье педагогических 
условиях проведения мастер-классов учителей химии в процессе сетевой формы повышения квалификации на базе 
Самарского государственного технического университете и Самарского регионального центра для одаренных детей. При 
этом основное внимание направлено на обучение химии на раннем этапе с учётом их психологических и возрастных 
особенностей. А также становится важным придерживаться комплексного подхода в педагогическом менеджменте при 
взаимодействии с одаренными в области химии детьми. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный учащийся, готовность учителя химии к взаимодействию с интеллектуально 
одаренными учащимися. 

Annotation. The problem of formation of chemistry teachers’ preparation for the interaction with intellectually gifted pupils in 
the process of their development needs the special attention. Due to the fact that obvious turn in the industrial development of Samara 
region is considered in the sphere of Chemistry exactly. That entails the formation of necessity of extraordinary thinking, creative, 
active people ready to decide assigned tasks in irregular way and formulate new and perspective aims increases. In such conditions 
the support and development of gifted children undoubtedly becomes one of the priority tasks of the educational system. The work 
relevance is conditioned by the fact that the transition of general and professional education to new educational paradigm caused by 
the Russian society transformation and is accompanied with the strengthening of attention to the gifted pupils. And as a result of it is 
caused by the teachers’ prepration of educational system in all the levels for the interaction with pupils the intellectual and creative 
potential of whom is considered as the main state fund. Due to the special attention to the education of gifted pupils in such a school 
object as Chemistry it's necessary to make an emphasis to the pedagogical conditions given in the article of tranings for chemistry 
teachers in the process of network form trainings carring out on the base of Samara State Technical University and Samara Regional 
Centre fo Gifted Children is represented in the article. At the same time the main focus is pointed to the education of Chemistry in 
the young age taking into account their psychological and aged characteristics. It starts important to take an intergrated approach in 
the pedagogical management within the interaction with gifted children. 

Key words: giftedness, gifted pupil, preparation of chemistry teacher for interaction with intellectual gifted pupils. 
 
Введение. Актуальность проблемы исследования определяется тем, что много лет педагогическое сообщество 

пытается найти решение проблеме одаренности, научный интерес к выявлению и развитию которой напрямую зависит от 
того, с какими проблемами развития сталкивается общество. На это, в первую очередь, направлена разработка обучения 
одаренных учащихся, началась на философском уровне, затем ее психологи, генетики, физиологи. Впоследствии это стало 
прерогативой сообщества педагогов. В процессе перехода России к постиндустриальному информационному обществу, 
основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале, одной из ключевых задач государства стало содействие 
социализации и поддержке творчески и интеллектуально одарённых личностей. Это связано с тем, что внимание уделяется 
образованию талантливых учащихся, что является показателем амбициозных целей страны, ориентированных на будущее. 
В настоящее время российская образовательная политика направлена на поддержку одарённых детей и молодёжи, которые 
в дальнейшем будут решать важные задачи для государства. Таким образом, одной из главных задач образовательной 
системы можно считать поддержку, развитие и социализацию одарённых детей в соответствии с Концепцией 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом РФ 3 апреля 2012 года 
(№ Пр-827). В «Рабочей концепции одаренности» под «одарённостью» понимается «системное, развивающееся на 
протяжении жизни качество психики, которое позволяет человеку достигать более высоких результатов в одной или 
нескольких сферах деятельности по сравнению с другими». 

Исследования подтверждают, что в педагогике накоплен значительный теоретический и практический опыт работы с 
интеллектуально одарёнными учащимися. Однако личностные качества учителя, который принимает эвристические 
решения в процессе взаимодействия с такими учениками, остаются недостаточно изученными. В настоящее время 
необходимо уточнить дидактические принципы и педагогические условия, которые определяют стратегию и модель 
подготовки учителя химии к работе с интеллектуально одарёнными учащимися. 

Сегодня существует необходимость уточнения дидактических принципов и педагогических условий, определяющих 
стратегию и модель формирования готовности учителя химии к взаимодействию с интеллектуально одаренными 
учащимися. 

Изложение основного материала статьи. Концептуальные теоретические положения о сущности и структуре 
профессиональной деятельности педагога, готового к взаимодействию с одаренными учащимися, изложены в работах               
Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, В.С. Безруковой, Н.В. Кузьминой, Н.В. Кухарева, А.К. Марковой, В.А. Сластенина,                
А.И. Щербакова и др. 

В области педагогики накоплен опыт создания моделей подготовки учителей для работы с одаренными учениками, на 
базе центров по работе с одаренными детьми в различных регионах. В исследованиях педагогики рассматривается понятие 
«готовность к работе с одаренными детьми», включая его содержание, структуру и систему формирования (Т.Г. Мороз,         
Т.Г. Рахматуллин, Т.Ф. Сергеева, С.У. Турсунбаев, Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева и др.). 
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Многочисленные диссертации посвящены вопросу подготовки учителей к работе с учащимися, проявляющими 
интеллектуальные способности, особенно в области естественных наук. Например, О.М. Кулибаба предлагает свою модель 
подготовки будущих учителей математики для работы с одаренными детьми [6]. Е.В. Пажитнева определяет готовность 
будущего учителя к работе с одаренными учениками в профильных химических классах как интегративное 
профессионально-личностное образование, которое включает в себя стремление работать с одаренными учащимися, знание 
об одаренности в химии и соответствующие навыки [9]. 

Интеллектуальная одаренность, по мнению исследователей, является состоянием, прежде всего умственных 
индивидуальных психологических ресурсов, что дает возможность развитию творческой интеллектуальной деятельности 
учащихся [8]. Когда учащемуся присущи наблюдательность, острота мышления, отличная память, особо выражена 
разносторонняя любознательность, мы отмечаем интеллектуальную сферу одаренности. 

В своей статье А.М. Миронова анализирует концепцию «интеллектуальной одаренности» как один из видов 
одаренности, который является основой для всех остальных форм одаренности. В педагогике и психологии это 
рассматривается как общая одаренность, связанная с высоким уровнем развития таких способностей, как интеллект и 
креативность [7]. 

При этом А.М. Миронова ссылается на мнение М.А. Холодной [12], которая рассматривает интеллектуальную 
одаренность как «сложную, многомерную систему психических ресурсов», которая может быть сведена к набору 
когнитивных способностей и включает в себя мотивационные, личностные, ценностные и другие индивидуально-
психологические характеристики человека. 

Российский ученый В.Н. Дружинин в своей работе «Структура психометрического интеллекта и прогноз 
индивидуальных достижений» предлагает модель «интеллектуального диапазона», которая связывает психометрический 
интеллект с индивидуальной продуктивностью в творческой, учебной и профессиональной деятельности. В этом контексте 
мотивация выступает основным фактором, позволяющим человеку реализовать свои природные способности и 
компетенции в области творчества [1]. 

Результаты исследования. Многие специалисты экономики и инвестиционного развития отмечают, что химическая и 
нефтехимическая промышленность, которые относятся к числу важных отраслей экономики Самарской области, 
наращивают объемы продукции и показывают рост показателей. 

Химические и нефтехимические предприятия располагаются по всем городам Самарской области, тем самым, оказывая 
положительное воздействие на развитие региона. Важной задачей перед образовательными организациями региона стоит 
обеспечение высококвалифицированными кадрами, в связи с чем, на первый план выступает качественная работа по 
подготовке таких специалистов, готовых взаимодействовать с одаренными учащимися, которая берет свое начало в школе. 
В силу важных государственных задач предмет «Химия» становится необходимой региональной образовательной 
составляющей при обучении одаренных учащихся. Следует отметить, что в основной школе начинаются первые занятия по 
таким предметам, как химия, биология, физика и география, которые можно считать «фундаментальной основой 
образования». Уже на первых уроках химии, благодаря решению нестандартных задач и применению межпредметных 
связей с физикой и биологией, можно выявить одаренность учащихся в области химии. Обычно таким ученикам на 
последующих занятиях предлагаются более сложные варианты тестов и контрольных работ, а затем они также разбирают 
олимпиадные задачи и материалы вузов [11]. 

С целью воспитания конкурентоспособных выпускников, готовых решать общегосударственные задачи в области 
химической промышленности региона, необходимо выделять химию как важный региональный компонент химического 
образования школьников. Основываясь на опыте современного образования, нужно отметить, что существующие между 
детьми различия позволяют выделить детей с более развитым интеллектом, с умением обобщать, классифицировать, с 
умением находить взаимосвязи между явлениями объектами, детей со способностями к творчеству. При обучении основам 
химии и физики учащиеся непрерывно стремятся к поиску ответов на вопросы, которые их особенно волнуют, в возрасте 
11-13 лет дети крайне любознательны, активны. В связи с вышесказанным важным является решение проблемы выявления, 
обучения и воспитания одаренных учащихся при изучениихимии на более раннем этапе. При этом педагогам важно 
совершенствовать педагогическое мастерство и методику обучения при взаимодействии с учащимися одаренными по  
химии [13]. 

Следует подчеркнуть, что в данной статье педагогический менеджмент рассматривается как совокупность подходов, 
принципов, методов, организационных форм, а также технологических и методических приемов обучения, направленных на 
улучшение качества и эффективности непрерывного развития интеллектуально одаренных учащихся [3]. Взаимодействие 
учителя химии с такими учениками подразумевает их личностный рост, углубление знаний, освоение методики 
преподавания химии как в педагогическом, так и в психологическом аспектах, а также сотрудничество с коллегами из 
области математики и естественных наук. Комплексная работа по взаимодействию учителей химии с одаренными 
учащимися на всех этапах педагогического менеджмента (выявление, диагностика, обучение, развитие, сопровождение, 
поддержка) представляет собой организационно-методическую задачу, которую необходимо поддерживать на всех 
нормативных уровнях (федеральном, региональном муниципальном, уровне образовательной организации) [4; 14]. 

В настоящее ремя средства формирования готовности учителей химии к взаимодействию с интеллектуально 
одаренными учащимися включают различные способы повышения квалификации педагогических работников: вовлечение 
преподавателя в существующую образовательную среду, сформированную опытными учеными-наставниками создание 
специализированных центров (на базе Сириуса, Артека и др.); использование огромного потенциала научно-
образовательных центров страны [2]. 

При повышении квалификации важно учитывать специфику и особенности работы учителя химии, который 
взаимодействует с интеллектуально одаренными учащимися. Эта специфика заключается в работе с особой категорией 
учеников, обладающих уникальными способностями, мотивацией и креативностью. Особенность профессиональной 
деятельности состоит в том, что, сопровождая учащихся по индивидуальным траекториям их непрерывного развития, 
учитель постоянно принимает эвристические решения. Принцип идентификации педагогических стратегий взаимодействия 
и этапов педагогического менеджмента способствуют определению структуры готовности учителя химии к взаимодействию 
с интеллектуально одаренными учащимися: нами была определена готовность учителя химии к взаимодействию с 
интеллектуально одаренными учащимися как интегративное свойство личности, состоящее из мотивационно-ценностного, 
когнитивно-методического, нормативно-организационного, рефлексивно-оценочного и коммуникативно-тьюторского 
компонентов [10]. 

В настоящем исследовании спроектировано содержание и отобраны педагогические средства модели формирования 
готовности учителя химии к взаимодействию с интеллектуально одаренными учащимися идентично этапам 
педагогического менеджмента. Содержание представлено интеграцией пяти учебных модулей: «Государственная политика 
развития одаренных детей и молодежи» – этап «диагностика»; «Содержание учебных дисциплин и методик по предмету 
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«Химия», направленных на развитие потенциала интеллектуально одаренных учащихся» – этап «понимание»; 
«Нормативно-правовые основы взаимодействия учителей химии с интеллектуально одаренными учащимися» – этап 
«поиск»; «Компетентность учителей ходе взаимодействия с интеллектуально одаренными учащимися» – этап «рефлексия»; 
«Методы и технологии работы с интеллектуально одаренными учащимися на уроках химии – этап «деятельность». 
Разработанные педагогические средства позволяют развивать показатели компонентов в структуре готовности учителей 
химии к взаимодействию с интеллектуально одаренными учащимися на основе инновационных методов обучения с опорой 
на принципы транспарентного подхода. 

Программа повышения квалификации организована в сетевом формате: теоретические модули проводятся на базе 
высшего учебного заведения, а практические модули реализуются через мастер-классы в Самарском региональном центре 
для одаренных детей. 

В 2022 году Самарский государственный технический университет (СамГТУ) инициировал проведение форума для 
учителей химии школ Самарской области. Форум был организован совместно с Министерством образования и науки 
Самарской области с целью ознакомления участников с новейшими разработками СамГТУ в области педагогических 
технологий и инженерных инноваций, обсуждения эффективных форм сотрудничества между вузом и школой, а также 
предоставления участникам возможности поделиться успешными образовательными проектами, реализованными в школах 
и вузе. 

Традиционно в работе форума принимают участие более 100 человек, из них порядка 80 приглашенных учителей 
химии из школ Самары и Самарской области. Каждый форум открывает пленарное заседание, на котором заслушиваются 
доклады ведущих деятелей науки в области химии. В рамках пленарных докладов озвучиваются проблемы потери интереса 
школьников к естественнонаучным дисциплинам, отмечается важность привлечения внимания учащихся к изучению 
химии. В рамках форума для учителей химии из Самарской области проходит круглый стол на тему «Проблемные вопросы 
химического образования: поиск решений». Участники обсуждают актуальные проблемы в области химического 
образования, возможные пути их решения и эффективные формы сотрудничества между вузами, школами и предприятиями 
региона. Кроме того, такие форумы помогают привлечь внимание к вопросам подготовки школьников и готовности 
учителей химии к работе с одаренными учащимися. Эти мероприятия играют важную роль в повышении квалификации 
учителей, позволяют проводить анкетирование для выявления профессиональных недостатков и мотивируют учителей к 
прохождению курсов повышения квалификации. В рамках форума участникам предлагаются курсы повышения 
квалификации на тему «Совершенствование профессиональной компетентности учителя и преподавателя химии в 
современных условиях», по окончании которых выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Практические модули, входящие в программу подготовки учителей химии, включают занятия и мастер-классы, 
проводимые тренером сборной команды Самарской области, учителем химии Самарского регионального центра для 
одаренных детей, доктором химических наук Сергеем Николаевичем Яшкиным. Самарский региональный центр для 
одаренных детей занимается подготовкой школьников по пяти основным предметам: математике, физике, химии, биологии 
и информатике, и достижения учащихся по химии выделяются среди результатов по другим предметам в Самарском 
регионе. Так, например, учащиеся Центра становятся победителями и призерами международной менделеевской олимпиады 
школьников по химии, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, олимпиад из перечня 
Российского совета олимпиад школьников, обладателями премии имени М.С. Цвета. Достижения учащихся подтверждают 
качественную и выстроенную систему формирования высоких результатов. Занятия и мастер-классы, проводимые в Центре, 
предполагают использование различных методов и приемов для комплексной подготовки одаренных учащихся к участию в 
олимпиадах по химии разного уровня. 

Также Самарский региональный центр для одаренных детей организует Межрегиональную конференцию «Педагогика 
одаренности: вызовы, достижения, перспективы», на которой учителя химии могут обменяться опытом преподавания для 
одаренных учащихся и подготовки к олимпиадам, а также получить экспертную оценку своей работы. 

Выводы. Разработанная структура готовности учителя химии к взаимодействию с одаренными учащимися может 
служить методологической основой для программ повышения квалификации. Модель формирования этой готовности 
включает взаимосвязанные элементы (целевой, содержательный, процессуальный и результативный), основанные на 
системном, интегративно-деятельностном, сетевом и транспарентном подходах. Целевой элемент, в свою очередь, 
опирается на принципы системного подхода и включает в себя цели, задачи и выбор образовательного маршрута учителя 
химии в системе повышения квалификации. Содержательный элемент представлен модулями программы повышения 
квалификации, площадками для их реализации в сетевой форме организации. В процессуальном элементе системы 
выделены формы и педагогические средства обучения для формирования готовности учителя химии к взаимодействию с 
интеллектуально одарёнными учащимися на основании принципов транспарентного подхода. Результативный элемент 
основан на принципах интегративно-деятельностного подхода и представлен готовности. Эффективность системы 
формирования готовности учителей химии к взаимодействию с интеллектуально одарёнными учащимися в 
профессиональной деятельности выражается ростом показателей в структуре компонентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается человеческий капитал как один из самых ценных ресурсов в современном мире, 

во многом предопределяющего возможности и перспективы развития, как государства, так и общества, а также способы его 
развития. Определена значимость работы с молодежью с целью выявления талантов среди граждан от 14 до 35 лет как 
важнейшее направление деятельности государства и общества с одной стороны, и значимый компонент, представляющий 
ценность в контексте развития человеческого потенциала – с другой стороны. Выделены способы, позволяющие создать 
оптимальные условия для раскрытия потенциала талантливой молодежи за счет комплексной работы, ставящей своей 
главной целью развитие отдельных сфер личности посредством вовлечения в созидательную и активную деятельность, 
например, учебу, спорт, творчество. Проанализированы особенности применения таких средств как колористика и 
цветоведение в процессе раскрытия потенциала талантливой молодежи как основы, позволяющей развить творческие 
наклонности и способности учащихся школ, университетов и других образовательных учреждений. Обозначена 
целесообразность применения средств колористики и цветоведения в рамках работы с молодежью как одного из способов, 
способствующего активизации и развитию творческого потенциала личности за счет осуществления созидательной 
деятельности, основанной на использовании на практике новых знаний, умений и навыков о цветах, их особенностях, 
характеристиках, типах. 

Ключевые слова: молодежь, творческий потенциал, личностный потенциал, колористика, цветоведение. 
Annotation. The article considers human capital as one of the most valuable resources in the modern world, largely determining 

the opportunities and prospects for the development of both the state and society, as well as the ways of its development. The 
importance of working with young people in order to identify talents among citizens from 14 to 35 years old is determined as the 
most important area of activity of the state and society on the one hand, and an important component of value in the context of 
human potential development on the other hand. The authors identify ways to create optimal conditions for unlocking the potential of 
talented youth through comprehensive work, which sets as its main goal the development of individual spheres of personality through 
involvement in creative and active activities, for example, studies, sports, creativity. The features of the use of such tools as coloristic 
and color studies in the process of unlocking the potential of talented youth as a basis for developing creative inclinations and 
abilities of students of schools, universities and other educational institutions are analyzed. The expediency of using the means of 
coloristic and color studies in the framework of work with young people is indicated as one of the ways that contributes to the 
activation and development of the creative potential of the individual through creative activities based on the use in practice of new 
knowledge, skills and abilities about colors, their features, characteristics, types. 

Key words: youth, creativity, personal potential, coloristic, color studies. 
 
Введение. В современном мире человеческий потенциал выступает в качестве фундаментальной основы, 

предопределяющей перспективы развития общества и государства наравне с технологиями, науками и другими ресурсами. 
По этой причине на государственном уровне все больше внимания работе с подрастающим поколением, являющимся 
основой человеческого капитала страны. Система образования способствует всестороннему развитию личности с момента 
поступления в дошкольное образовательное учреждение и до окончания высшего учебного заведения. Также был совершен 
переход к концепции непрерывного образования, а в рамках обучения реализуется индивидуальный подход. Все это 
делается для того, чтобы создать условия, способствующие раскрытию потенциала детей и молодежи в личностном, 
социальном, творческом и профессиональном плане. 

В 21 веке ценность стали представлять не природные ресурсы, а человеческий капитал. В общем виде речь идет о 
совокупности врожденных способностей, полученных в течение жизни, в том числе в ходе обучения, знаний, умений и 
навыков, использующихся по назначению для удовлетворения совокупности потребности, что применимо как к отдельно 
взятому индивиду, так и к социуму в целом. Другими словами человеческий капитал помогает человеку и обществу 
продолжать функционировать, а также развиваться. Чем большим человеческим капиталом обладает общество, тем больше 
у него перспектив с точки зрения развития [9, С. 81]. 

Необходимо отметить, что человеческий капитал относится к категории нематериальных активов, то есть не имеет 
физического выражения, при этом приносит пользу для общества. Формирование человеческого капитала – это длительный, 
трудоемкий процесс, осуществляемый преимущественно за счет инвестиций, повышающих уровень и качество жизни 
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граждан в перспективе. Основной акцент делается на развитии интеллектуального, творческого, личностного потенциала. 
Именно эти приоритеты лежат в основе молодежной политики многих передовых стран, в том числе России. 

Изложение основного материала статьи. Главный человеческий капитал общества – это подрастающее поколение, 
дети и молодежь. Поэтому развитие их способностей, обучение и воспитание становится одним из основных направлений 
политики государства и деятельности общественных организаций. Вовлеченность подрастающего поколения в 
образовательную, творческую, трудовую, социально ориентированную деятельность позволяет определить их сильные 
стороны. Раскрытие потенциала в детском возрасте предопределяет всю дальнейшую жизнь человека, включая выбор 
профессии, сферу интересов, социальное окружение, уровень и качество жизни [1, С. 40]. 

В отечественной системе образования работа ведется по двум основным направлениям: обучение и воспитание. В ходе 
взаимодействия с учащимися усилия направляются на то, чтобы определить их сильные стороны, способности, наклонности 
и интересы. Благодаря этому ребенок уже в период обучения в школе может начать раскрывать свой потенциал в 
личностном, творческом плане. Государство и общество стремятся создать лучшие условия, способствующие раскрытию 
таланта и потенциала подрастающего поколения. Если личность сможет реализовать свой потенциал, то это принесет 
пользу социуму и государству. На достижение этого результата направляются все усилия [6, С. 136]. 

Талантливая молодежь в общепринятом понимании – это дети, подростки, юноши и девушки, демонстрирующие 
выдающиеся достижения в конкретной сфере деятельности, например, учебе, спорте, творчестве. Поддержка талантливой 
молодежи в возрастном диапазоне от 14 до 35 лет является одним из приоритетов молодежной политики, реализуемой на 
государственном уровне. В общеобразовательных школах, высших учебных заведениях и других организациях, 
занимающихся обучением и воспитанием молодежи, проводятся мероприятия, призванные выявить учащихся, обладающих 
талантов в определенной сфере. После этого усилия направляются на раскрытие потенциала талантливой молодежи за счет 
их участия в олимпиадах, соревнования, конкурсах и других мероприятиях. 

Благодаря этому талантливая молодежь может накапливать достижения, раскрывать свой потенциал, углублять 
познания в выбранной сфере и расширять свои возможности для реализации в личностном, творческом, интеллектуальном, 
профессиональном плане в долгосрочной перспективе. Государство, в свою очередь, организовывает и проводит мероприятия, 
разрабатывает и внедряет меры поддержки, оказывает помощь и стимулирует талантливую молодежь совершенствоваться и 
развиваться, чтобы в будущем принести пользу обществу и стране, внеся вклад в их развитие [10, С. 39]. 

Целесообразно отметить, что раскрытие потенциала личности – это сложный процесс, требующий комплексного 
подхода, начинать работу в этом направлении нужно в раннем возрасте, в противном случае ребенок будет лишен 
возможности для проявления своего таланта. Раскрытие потенциал предполагает процесс активного самопознания, 
позволяющего определить сильные стороны и таланты. Но это становится возможным только в том случае, если созданы 
оптимальные условия, решение данной задачи возложено на государство и общество. 

Поэтому в период обучения в общеобразовательной школе учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
например, учеба, спорт, тематические кружки, секции. Все это делается для того, чтобы определить предрасположенность 
учащегося к определенной сфере деятельности и направить усилия на его развитие в ней. Так обнаруживаются таланты 
среди молодежи [9, С. 122]. 

Следующим этапом становится работа с талантливой молодежью, направленная на раскрытие их потенциала. Участие в 
этой работе принимают все заинтересованные субъекты, в первую очередь, государство в лице системы образования и 
общество – общественные организации. 

Потенциал талантливой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, как показывает практика, раскрывается посредством 
реализации комплексного подхода и работы по двум направлениям. 

• Первое направление – это социализация, предполагающая усвоение личностью социальных норм, правил, культуры, 
опыта прошлых поколений для формирования представления об окружающем мире и обществе, успешного 
функционирования в нем; 

• Второе направление – самореализация, носит более персонализированный характер и ставит своей главной целью 
развитие способностей, наклонностей личности с привязкой к определенной сфере деятельности за счет получения знаний, 
умений, навыков и опыта [3, С. 44]. 

По итогу формируется всесторонне развитая личность, обладающая не только общими представлениями о мире и 
социуме, но и знаниями, умениями и навыками в сфере деятельности, где субъект может продемонстрировать выдающиеся 
результаты за счет использования своих врожденных или приобретенных в течение и период обучения способностей. 

Можно выделить несколько способов, позволяющих создать оптимальные условия, способствующие раскрытию 
потенциала молодежи: 

• Активизация и развитие творческого потенциала. Работа в этом направлении проводится как образовательных 
учреждений, так и в свободное учебы время посредством вовлечения в деятельность кружков, секций и других видов 
деятельности, предполагающих создание новых продуктов. Так выявляется предрасположенность талантливой молодежи к 
творческой деятельности, создаются условия для дальнейшей реализации в профессиональном плане в сферах 
деятельности, связанных с творчеством. Это может быть создание музыки, рисование, танцы, дизайн и т.д.; 

• Участие в процесс разработки и принятия управленческих решений на базе образовательного учреждения, например, 
школы или университета в зависимости от возрастной группы. Вовлеченность в такую деятельность создает условия, 
способствующие развитию инициативности у талантливой молодежи, оказывает положительное влияние на укрепление 
личностных качеств учащихся, формирует навыки, позволяющие быстро адаптироваться к новым условиям, что особенно 
актуально для современного мира; 

• Выявление и развитие молодежи, демонстрирующие выдающиеся результат в конкретном виде деятельности, 
например, учеба, спорт или творчество. Большой вклад вносит государство, а именно молодежная политика, различны 
проекты федерального, регионального или местного уровня. Основной целью является выявление и развитие талантов 
среди граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Усилия направляются на раскрытие личностного потенциала. Государство создает 
условия, позволяющие молодежи реализоваться и будущем принести пользу стране и обществу [4, С. 62-63]. 

Становится понятным, что в современных реалиях раскрытие потенциала талантливой молодежи, занимает важное 
место в деятельности государства и общества. Каждый из перечисленных способов доказал свою эффективность на 
практике, при этом в каждом из них используется набор средств. В контексте активизации и развития творческого 
потенциала талантливой особого внимания заслуживают такие средства как колористика и цветоведение. Их применение, 
как показывает практика, способствует раскрытию потенциала молодежи. При этом, исходя из специфики этих средств, 
акцент делается именно на творческой составляющей. 

Чтобы проанализировать специфику использования средств колористики и цветоведения в ходе раскрытия потенциала 
талантливой молодежи, необходимо, по нашему мнению, раскрыть содержательную часть этих понятий, чтобы 
сформировать полное представление о них. 
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Колористика – это наука о цвете, центральное место в ней занимает изучение природы цвета и света. Также много 
внимания уделяется изучению основных, составных и дополнительных хроматических тонов. Наука раскрывает все 
характеристики цвета. В ней полностью изучена цветовая гармония, экспериментально определены психологические 
закономерности восприятия разных цветов людьми. Отдельный раздел науки посвящен цветовой культуре в 
непосредственной взаимосвязи с такой сферой как искусство. 

Цветоведение характеризуется наличием общих черт с колористикой. Это отдельная наука, занимающаяся изучение 
природы цвета, раскрывающая его основные свойства и характеристики. Также в рассматриваемой науке нашли свое 
отражение закономерности восприятия и различения цвета [7, С. 29]. 

Исходя из этого, становится понятным, что колористика и цветоведение как науки напрямую связаны с цветом, его 
свойствами, характеристиками и другими важными элементами, представляющими ценность с точки зрения исследования и 
применения на практике. 

Важно сделать акцент на том, что в современном мире, сформированное представление об основах рассмотренных 
выше наук, является обязательным для многих специалистов, осуществляющих творческую или производственную 
деятельность. Если работа профессионала связана с цветами, красками, то он должен обладать знаниями в сфере 
колористики и цветоведения. 

Изучение основ колористики талантливой молодежью, в первую очередь теми, кто продемонстрировал выдающие 
результаты в рисовании, дизайне и любой другой деятельности, предполагающей работы с цветами, оказывает 
положительное влияние на раскрытие потенциала личности за счет получения новых знаний, умений и навыков [5, С. 153]. 

Средств колористики и цветоведения очень много, чаще всего они основаны на использовании компьютерных, 
цифровых и информационных технологий. В качестве примера можно рассмотреть компьютерные цветовые модели, 
специализированные сервисы для создания цветовой палитры, а также другие инструменты, позволяющие работать с 
цветом и подбирать гармоничные сочетания. 

Дети, подростки, юноши и девушки, проявившие способности и наклонности к рисованию, дизайну, изучая основы 
колористики и цветоведения посредством применения перечисленных выше инструментов, могут лучше раскрыть свой 
потенциал в изобразительной деятельности и в сфере дизайна. Для талантливой молодежи с творческими наклонностями 
средства колористики и цветоведения представляют особую ценность, а формирование представление о них, расширяет 
возможности для роста в личностном, творческом и профессиональном плане. 

Нужно подчеркнуть, что колористика и цветоведение, если быть точнее, то знания об этих науках, могут помочь и 
других представителям молодежи с разными талантами. Обусловлено это тем, что наличие знаний об основах данных наук 
обязательно для разных специалистов. В качестве примера можно рассмотреть сотрудников типографий, автомобильных 
салонов, предприятий, выпускающих текстильную и бумажную продукцию, компаний, производящих лакокрасочные 
изделия и эмали. 

Средства колористики и цветоведения, их изучение и использование, способствует раскрытию потенциала талантливой 
молодежи и расширяет возможности для самореализации. Даже если актуальная на данный момент времени деятельность 
не связана с цветом, полученные знания могут принести пользу в перспективе, если возникнет необходимость в их 
использовании на работе, в творчестве [2, С. 59-60]. 

Выводы. Основываясь на всем вышесказанном можно сделать следующие выводы: 
• Талантливая молодежь для государства и общества в современном мире – это основа человеческого капитала, 

предопределяющего перспективы развития страны и социума за счет индивидов, реализовавших свой личностный, 
творческий, интеллектуальный потенциал в сфере деятельности, приносящей пользу другим людям; 

• Раскрытие потенциала талантливой молодежи выступает в качестве одного из приоритетов для государства и 
общества. Для достижения положительных результатов в этом направлении разрабатывается и реализуется молодежная 
политика, применяются различные способы, призванные создать условия, способствующие развитию граждан от 14 до 35 
лет в личностном, творческом, профессиональном, интеллектуальном плане; 

• Колористика и цветоведение – это науки, занимающиеся изучением цвета, являющиеся средствами, применяемыми 
для раскрытия потенциала талантливой молодежи преимущественно их творческой составляющей. Знания, навыки, умения 
и опыт, связанные с работой с цветами, их свойствами, характеристиками и типами, представляют ценность для разных 
профессий, поэтому их получение приносит пользу с точки зрения раскрытия потенциала талантливой молодежи в 
творческом и профессиональном плане. 

Литература: 
1. Альминдеров, В.В. Теория и практика сопровождения одаренной молодежи: монография / В.В. Альминдеров,              

Е.А. Солодова. – Москва: Научный консультант, 2024. – 170 с.– URL: https://profspo.ru/books/140401 (дата обращения: 
29.11.2024). – ISBN 978-5-907084-30-8 

2. Дворянкина, Е.К. Развитие творческого потенциала студентов высших образовательных учреждений на основе 
системного подхода: монография / Е.К. Дворянкина. – Хабаровск: ДВГУПС, 2018. – 154 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/179307 (дата обращения: 05.12.2024). – ISBN 978-5-262-00815-5 

3. Инновационный потенциал молодежи – 2023: материалы конференции / И.В. Михайлова // Лань: электронно-
библиотечная система. – Ульяновск: УлГУ, 2023. – 164 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/382922 (дата обращения: 
11.12.2024) . – ISBN 978-5-888-66-917-4 

4. Интеллектуальный потенциал и инновационная активность вузовской молодежи: монография. – Лань: электронно-
библиотечная система. – Томск: ТГУ, 2014. . – 192 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/68284 (дата обращения: 11.12.2024). 
– ISBN 978-5-94621-437-7 

5. Коноплева, Н.А. Социокультурные основы технологий саморазвития: учебное пособие / Н.А. Коноплева // Лань: 
электронно-библиотечная система. – Владивосток: ВВГУ, 2023. – 314 c.– URL: https://e.lanbook.com/book/416657 (дата 
обращения: 28.11.2024). – ISBN 978-5-9736-0698-5 

6. Научно-практическая реализация творческого потенциала молодежи: материалы V Всероссийской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (28 апреля 2020 г., г. Хабаровск) / науч. 
ред. Е.В. Савелова, сост. Е.Н. Лунегова. – Хабаровск: ХГИК, 2020. – 306 c. – ISBN 978-5-91426-110-5 

7. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омельяненко. – Санкт-Петербург: Планета 
музыки, 2022. – 112 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/247661 (дата обращения: 01.12.2024). – ISBN 978-5-507-44479-3 

8. Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе: практическое пособие / О.В. Коршунова     
[и др.]; отв. ред. О.В. Коршунова, О.Г. Селиванова // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. – 319 с. – URL: https://urait.ru/bcode/543087 (дата обращения: 09.12.2024). – ISBN 978-5-534-12678-5 



 157

9. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации: монография / М.В. Журавлева, 
Ю.Н. Зиятдинова, Л.Р. Ибрашева [и др.] // Лань: электронно-библиотечная система. – Казань: КНИТУ, 2019. – 276 c. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/196217 (дата обращения: 10.12.2024). – ISBN 978-5-7882-2699-6 

10. Тузиков, А.Р. Социология таланта / А.Р. Тузиков, Р.И. Зинурова // Лань: электронно-библиотечная система. – 
Казань: КНИТУ, 2022. – 96 c. – URL: https://e.lanbook.com/book/412487 (дата обращения: 11.12.2024). – ISBN 978-5-7882-
3226-3 

 
 

Педагогика 
УДК 796 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки Зубов Виктор Анатольевич 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Краснодар); 
кандидат юридических наук Самигуллин Рафис Минниханович 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Уфимский юридический институт МВД России» (г. Уфа); 
преподаватель кафедры тактико-специальной и огневой подготовки Григорян Армен Гарникович 
Крымский филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский университет министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Симферополь) 
 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ БЕЗЛИНЗОВОЙ ОПТИКИ В ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ МВД РОССИИ 

 
Аннотация. В современных условиях подготовки сотрудников полиции точность стрельбы и быстрота принятия 

решений играют ключевую роль в решении различных служебных задач [1, С. 272]. Для эффективного повышения 
боеспособности сотрудников полиции недостаточно лишь обобщения передового опыта. Необходимо разработать 
комплексную систему подготовки, включающую инновационные методики обучения, моделирование боевых ситуаций, 
усиленный контроль за качеством усвоения навыков, а также внедрение современных технологий, таких как виртуальные 
тренажёры и тактические симуляторы [4, С. 242]. Исходя из чего было проведено отельное исследование направлений и 
способов применения безлинзовой оптики (специальные очки с перфорацией) в практике преподавания дисциплины 
«огневая подготовка» ВУЗов МВД России. Одним из инновационных решений в данной области является использование 
безлинзовой оптики. Эта технология, основанная на принципах рефракции, диафрагмирования и интерференции светового 
потока, позволяет улучшить фокусировку взгляда, повысить точность прицеливания и сократить время адаптации стрелка к 
условиям стрельбы. Данную технологии уже использовали в практике преподавания, но качественного и полного 
исследования по данной теме не проводилось, что обосновывает актуальность рассмотрения положительных и 
отрицательных аспектов применения данной технологии в современной преподавательской практике по дисциплине 
«огневая подготовка». 

Ключевые слова: огневая подготовка, безлинзовая оптика, перфорационные очки, обучающиеся, ВУЗы МВД России, 
стрельба. 

Annotation. In the modern conditions of police training, shooting accuracy and decision-making speed play a key role in solving 
various service tasks. To effectively improve the combat capability of police officers, it is not enough to simply summarize best 
practices. It is necessary to develop a comprehensive training system that includes innovative teaching methods, combat simulation, 
enhanced control over the quality of skill acquisition, as well as the introduction of modern technologies such as virtual trainers and 
tactical simulators. Based on this, a separate study was conducted on the directions and methods of using lensless optics (special 
glasses with perforation) in the practice of teaching the discipline "fire training" of universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. According to the authors of the article, one of the innovative solutions in this area is the use of lensless optics. This 
technology, based on the principles of refraction, diaphragm and interference of the light flux, improves the focus of the gaze, 
increases the accuracy of aiming and reduces the time of the shooter's adaptation to shooting conditions. This technology has already 
been used in teaching practice, but no high-quality and comprehensive research on this topic has been conducted, which justifies the 
relevance of considering the positive and negative aspects of using this technology in modern teaching practice in the discipline of 
«fire training». 

Key words: fire training, lensless optics, perforation glasses, students, higher education institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, shooting. 

 
Введение. Проблема подготовки сотрудников правоохранительных органов к действиям в условиях применения 

огнестрельного оружия против вооружённых преступников остаётся одной из наиболее актуальных в современных реалиях 
[2, С. 195]. Стремительное развитие оружейных технологий и усложнение преступных схем создают дополнительные 
угрозы для жизни и здоровья полицейских, вынужденных противостоять всё более подготовленным противникам                    
[5, С. 380]. Особенно данный вопрос стал актуальным при проведении специальной военной операции на территории 
Украины, где на присоединённых территориях необходимо обеспечивать охрану общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Опыт боевых столкновений на Северном Кавказе и в других регионах России демонстрирует, что значительная часть 
сотрудников полиции испытывает недостаток профессиональных навыков владения оружием, несмотря на прохождение 
профильного обучения, в том числе в ВУЗах МВД России. В результате чего ежегодно значительная часть сотрудников 
погибают при исполнении служебного долга, а свыше тысячи получают ранения различной степени тяжести. О чем не раз 
заявлялось Министром ОВД Российской Федерации. 

Служебные проверки, проведённые Министерством внутренних дел, выявили тревожную тенденцию, где значительное 
количество сотрудников ОВД не выполняют нормативные требования по огневой и физической подготовке. По результатам 
проведённых проверок, порядка четверти сотрудников демонстрируют неудовлетворительные результаты выполнения 
нормативов по огневой подготовке и неумело обращаются с табельным огнестрельным оружием [6, С. 185]. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в образовательных учреждениях МВД России, где из ряда проверенных ВУЗов только несколько 
получили положительные оценки по уровню огневой подготовки всех контрольных групп (в случае если ряд курсантов 
контрольных групп получали неудовлетворительные оценки на контрольном срезе, то в этом случае ВУЗ не проходил 
проверку). 
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Такое положение дел обусловлено рядом факторов, среди которых можно выделить отсутствие единой системы 
научно-методического анализа и координации боевой подготовки, а также недостаточное внимание к программам 
переподготовки и повышения квалификации кадров [3, С. 234]. Кроме того, существующие методики подготовки зачастую 
не учитывают современные реалии боевого применения оружия и требуют серьёзной модернизации. 

Для эффективного повышения боеспособности сотрудников полиции недостаточно лишь обобщения передового опыта. 
Необходимо разработать комплексную систему подготовки, включающую инновационные методики обучения, 
моделирование боевых ситуаций, усиленный контроль за качеством усвоения навыков, а также внедрение современных 
технологий, таких как виртуальные тренажёры и тактические симуляторы [7, С. 210]. Исходя из чего было проведено 
отельное исследование направлений и способов применения безлинзовой оптики (специальные очки с перфорацией) в 
практике преподавания дисциплины «огневая подготовка» ВУЗов МВД России. 

Данная тема рассматривалась многими педагогами и ученными, что позволяет говорить об эффективности применения 
безлинзовой оптики, но не многие исследователи давали практические рекомендации по применению данной технологии на 
практических занятиях по огневой подготовке. Традиционные прицельные приспособления требуют от стрелка постоянного 
переключения фокуса между мушкой и мишенью, что может вызывать зрительное утомление и снижение точности 
выстрела. Безлинзовая оптика решает эту проблему за счет специальных отверстий, которые помогают глазу 
сосредоточиться на нужных элементах прицеливания. Это особенно важно для начинающих стрелков, так как способствует: 

– формированию устойчивого навыка правильного прицеливания. 
– поддержке бинокулярного зрения, что облегчает адаптацию к прицеливанию. 
– снижению нагрузки на глаза при длительных тренировках. 
– повышению точности стрельбы за счет улучшенной координации движений. 
Изложение основного материала статьи. Рассмотрим подробнее теоретические основы применения безлинзовой 

оптики. Первые упоминания о перфорационных очках датируются 1834 годом. Но особую популярность в медицинской 
практике данные очки получили в 1942 году и использовались для: 

– позволяли снять нагрузку на глаза при интенсивных напряжениях зрения; 
– использовались для коррекции миопии, гиперметропии, астигматизма; 
– корректировали зрение у лиц с помутнениями оптических сред глаза (начальная катаракта, поверхностные 

помутнения роговицы и другие). 
Но при этом важно отметить, что Минздрав РФ, ссылаясь на «Комитет по новой технике», считает данные очки лишь 

средством временной коррекции зрения и не рекомендует использовать их при лечении. 
Принцип действия перфорационных очков основан на эффекте диафрагмирования, благодаря которому значительно 

увеличивается глубина резкости изображения на сетчатке глаза. Малые отверстия в линзах ограничивают поток рассеянного 
света, снижая его интенсивность в 4-5 раз. Это позволяет даже глазам с нарушенной рефракцией формировать изображение 
в зоне наибольшей остроты зрения. Для людей с нормальным зрением данные очки будут также полезны, так как позволяют 
снять напряжение и повысить резкость мелких элементов окружающей среды. 

Свет, проходящий через центральную оптическую зону, поступает строго от рассматриваемого объекта, что 
значительно повышает разрешающую способность глаза. В результате снижается нагрузка на цилиарную мышцу, 
управляющую кривизной хрусталика. Это облегчает процесс аккомодации, позволяя глазу без лишнего напряжения 
адаптироваться к различным расстояниям и обеспечивать улучшение четкости зрения как вблизи, так и вдали, минимум на 
2-3 диоптрии. 

Таким образом, использование перфорационных очков не только повышает остроту зрения, но и способствует 
умеренному расслаблению глазных мышц. При регулярном применении они создают условия для тренировки ослабленных 
цилиарных мышц, что может способствовать замедлению развития возрастных изменений зрения и уменьшению 
зрительного утомления при длительных нагрузках. 

В рамках преподавательской деятельности данные очки стали использоваться в 2000-х годах и по данному 
направлению проводились соответствующие исследования. Такие исследования позволили установить, что такие очки 
позволят помочь расслабить зрительное напряжение обучающихся на практических занятиях. Такое расслабление будет 
полезно на первоначальных этапах обучения основам огневой подготовки, где первокурсники совершают ошибки в 
процессе прицеливания, рассматриваются новые методики прицеливания и возникают многие другие особенности 
обучения, которые связанны с длительным прицеливанием. Безлинзовая оптика позволяет обучающимся сосредоточить 
свое внимание на выравнивании мушки в прорези целика и помнить, что результат стрельбы будет лучше, если правильно 
выставить мушку в целике. 

Дополнительно данные очки рекомендуется использовать курсантам и слушателям всех курсов обучения, которые 
имеют следующие проблемы с здоровьем зрения: 

– наличие помутнений оптических сред глаза (начальная катаракта, поверхностные помутнения роговицы, дистрофия 
роговицы, кератоконус); 

– аномалии рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 
При этом нельзя использовать данные очки в случаях если у обучающегося выявлены следующие болезни и 

отклонения: 
– нистагм; 
– при глаукоме и болезнях сетчатки очки могут применяться только после консультации офтальмолога; 
– при прогрессирующей близорукости перфорационные очки противопоказаны. 
Дополнительно рекомендуется ношение перфорационных очков в течение 15-30 минут для отдыха при выполнении 

упражнений стрельб. Превышение установленного временного ограничения может привести к ухудшению зрения 
обучающихся и окажет негативное влияние на последующие учебные занятия. Дополнительно важно использовать 
перфорационные очки при хорошем освещении, поэтому если тир не оснащён хорошим световым оборудованием или имеет 
тусклое освещение, то такие тренировки не будут эффективны и окажут негативный эффект на подготовку обучающихся. 

Безлинзовую оптику целесообразно применять на всех этапах огневой подготовки. Так на первом этапе обучения 
основам огневой подготовке данная технология позволяет быстрее осваивать технику удержания оружия и правильного 
прицеливания. При тренировке быстрого извлечения пистолета из кобуры безлинзовой оптики обеспечивает отрабатывать 
молниеносную реакцию и ускоряет процесс прицеливания. При отработка скоростной стрельбы данная технология 
позволяет быстрее ориентироваться при смене мишеней. 

Безлинзовая оптика способствует естественной тренировке глазных мышц, восстанавливая их тонус и снижая 
зрительное напряжение. Это особенно важно для сотрудников полиции, так как их деятельность требует повышенной 
зрительной концентрации. Кроме того, регулярное использование таких устройств способствует снижению влияния ошибок 
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при прицеливании, что важно для преподавателя, так как появляется больше возможностей по устранению выявленных 
ошибок прицеливания. 

Внедрение безлинзовой оптики в систему огневой подготовки сотрудников МВД России представляет собой 
перспективное направление, способствующее повышению точности стрельбы, сокращению времени адаптации к 
прицеливанию и улучшению зрительной координации. Кроме это, данная технология позволяет подобрать индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся. Так ряд курсантов и слушателей имеют проблемы со зрением, что важно учитывать при 
проведении практических занятий и именно технология безлинзовой оптики позволяет повысить качество огневой 
подготовки данной категории обучающихся. Дальнейшие исследования в данной области могут способствовать созданию 
усовершенствованных тренировочных методик, адаптированных под специфику работы правоохранительных органов. 

Выводы. Расположение системы точечных отверстий безлинзовой оптики перед глазами стрелка приводит, к 
совмещению линии края соответствующих элементов (целика, мушки, мишени) прицельного образа даже не смотря на 
возможное искажение относительных размеров. В результате ликвидируется основной фактор – рассеивания внимания, 
мешающий эффективному прицеливанию. Таким образом, поведя итог вышесказанному, преимущество безлинзовой оптики 
для обеспечения высокой эффективности боевого применения стрелкового оружия достигается при четком выполнении 
рекомендаций преподавателя. Положительный результат отмечается уже на первых занятиях и дальнейшем применении 
безлинзовой оптики будет только положительно сказываться на результатах стрелка. Но необходимо помнить, что 
применять безлинзовую оптику нужно тоже дозировано. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. Проблема социализации детей требует особого рассмотрения, так как то, каким образом она будет 

организована на начальных этапах, зависит их восприимчивость к ней впоследствии. В статье изучено понятие 
социализации, его значение, а также определено значение семьи и семейного воздействия на детей, а такжероль детских 
общественных объединений в данном процессе. Рассмотрены аспекты воздействия детских общественных объединений на 
процесс приобщения подростков ко взаимодействию с другими членами общества. Проанализированы их достоинства с 
точки зрения поддержания интереса детей. Описано Российское движение детей и молодежи, как организация, включающая 
в свой состав различные детские объединения; определено значение волонтерских отрядов. С целью выяснения 
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восприимчивости учащихся к влиянию семьи и детских общественных организаций как институтов социализации было 
проведено исследование, результаты которого показывают, что учащиеся заинтересованы в успешной социализации и 
осознают ее значение для дальнейшего жизненного и профессионального пути. Они отмечают важность умения общаться с 
людьми, выстраивать коммуникацию, а также необходимость развития качеств, отвечающих за успешность человека как 
личности и как востребованного специалиста. Подрастающее поколение выбирает разные направления деятельности, 
основываясь на своих стремлениях, увлечениях и целях. 

Ключевые слова: социализация личности, учащиеся, семья, детские общественные объединения, дети, социальный опыт. 
Annotation. The problem of children's socialization requires special consideration, since the way it is organized at the initial 

stages depends on their susceptibility to it later. The article examines the concept of socialization, its meaning, and defines the 
importance of family and family influence on children, as well as the role of children's public associations in this process. The 
aspects of the impact of children's public associations on the process of introducing adolescents to interaction with other members of 
society are considered. Their advantages from the point of view of maintaining the interest of children are analyzed. The Russian 
Movement of Children and Youth is described as an organization that includes various children's associations; the importance of 
volunteer groups is determined. In order to determine the sensitivity of students to the influence of family and children's public 
organizations as institutions of socialization, a study was conducted, the results of which show that students are interested in 
successful socialization and realize its importance for further life and professional development. They note the importance of the 
ability to communicate with people, to build communication, as well as the need to develop the qualities responsible for the success 
of a person as a person and as a sought-after specialist. The younger generation chooses different areas of activity based on their 
aspirations, hobbies and goals. 

Key words: personality socialization, students, family, children's public associations, children, social experience. 
 
Введение. Нахождение человека в обществе и участие его в общественных отношениях требует соблюдения им 

общепризнанных правил, норм и моделей поведения. Полученный социальный опыт определяет успешность человека в 
будущем, его способность устанавливать контакты и взаимодействовать с окружающим миром. 

Вопрос социализации личности является достаточно распространенным в научном поле и прорабатывается с разных 
сторон, поскольку данный процесс является многогранным и сложным. Проблема социализации детей требует особого 
рассмотрения, так как то, каким образом она будет организована на начальных этапах, зависит их восприимчивость к ней 
впоследствии. Несомненно, на сам процесс социализации и его результат влияют врожденные задатки и качества, например, 
тип темперамента. Однако это не отрицает широкие возможности воспитания, полученного в семье, школе, а также влияния 
ближайшего окружения, к которому могут относиться различные детские общественные объединения. 

Результатом осуществления процесса социализации является социальная компетентность, под которой                                
Н.В. Кислинская понимает личностное качество, объединяющее необходимые знания, умения и навыки; демонстрирующее 
социальное взаимодействие, основанное на теоретическом (в том числе, традиции, установки) и практическом компонентах; 
предполагающее корреляцию личных намерений и ориентиров с категориями, которыми оперируют другие люди, и 
которые существуют в коллективе или социуме). Автор указывает что участие в межличностных отношениях является 
необходимым условием для становления человека личностью [3]. 

Изложение основного материала статьи. Социализация является непрерывным процессом, самым первым агентом 
которого является семья.А.А. Акимова отмечает, что основы, заложенные семьей, являются необходимым элементом для 
полноценного психического развития детей и выстраивания успешной коммуникации с людьми, что подкрепляется 
наличием большого количества способов воздействия на ребенка в виду каждодневного взаимодействия с ним [1]. 

А.В. Радевич подчеркивает, что ответственный подход семьи к процессу социализации ребенка является определяющим 
фактором в его благоразумности, поскольку иное повышает риск подверженности негативному влиянию извне. Он 
обращает внимание на то, что стиль семейного воспитания играет важную роль на формировании самоощущения ребенка и 
его способности к адаптации в обществе [6]. Находясь в доверительных отношениях с членами семьи, ребенок становится 
менее заинтересован к деструктивным явлениям и менее подвержен желанию привлечь внимание аморальными поступками. 

По мнению Г.В. Трубниковой, значение социализации состоит не только в интеграции человека в социум, но и в его 
обособлении от него, которое необходимо для развития уникальности и личностного своеобразия. Она обращает внимание, 
что со стороны семьи важны не только специально организованные условия воспитания, но и непосредственно имеющиеся 
отношения, поддерживаемые между ее членами, то есть личный пример [8]. Особенно подверженными к копированию 
поведения родителей являются маленькие дети, поэтому в семье важно помнить, что положительная модель образа 
действий зачастую является самым эффективным воспитательным и социализирующим средством. 

Школа является не менее важным институтом социализации личности, что подкрепляется деятельностью создаваемых 
на их базе детских общественных объединений. В последние годы в государственной политике в области образования 
делается особый упор на их развитие и предлагается всесторонняя помощь для обеспечения их деятельности. Детские 
общественные объединения могут восполнить пробелы, а в некоторых случаях и исправить ошибки воспитания, данного в 
семье. По мнению Н.В. Сафина, именно они в силу своих характерных особенностей выполняют функцию социализации 
молодого поколения в процессе овладения ими знаний и умений, а также накопления опыта, необходимого для 
полноценной жизни в современном мире, сопровождающейся выполнением действий, направленных на его улучшение. 
Автор указывает среди аспектов воздействия детских общественных объединений на процесс приобщения подростков к 
взаимодействию с другими членами общества, такие как: 

– формирование поведенческих паттернов исходя из традиций и существующих нравственных устоев; 
– привитие идей толерантности и принятия людей независимо от их этнических и культурных особенностей, а также 

оказание им помощи в интеграции в социум; 
– осуществление гражданского воспитания, влияние на развитие патриотизма и правосознания, проявляющихся в 

повседневном образе действий; 
– устранение анархических настроений и работа с возможным противоправным поведением в среде подрастающего 

поколения посредством ознакомления их с общественно одобряемыми способами выражения своей индивидуальности и 
развития критического мышления для обработки и анализа поступающей информации о политических событиях; 

– развитие потребности в социальном взаимодействии и причастности к решению общих задач, основанной на 
признании значимости каждого человека, в том числе, с опорой на роль педагога в данном процессе; 

– воспитание лидеров общества, обладающих активной жизненной позицией и стремлением быть полезными в 
коллективе и обществе [7]. 

Б.А. Гарифуллин отмечает такие достоинства детских общественных объединений, как: в них могут участвовать 
друзья; интересные варианты проведения досуга и использования свободного времени; учитываются и обсуждаются 
общественные изменения, современные тенденции и другие актуальные вопросы [2]. Все перечисленное повышает 
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привлекательность участия в деятельности детских общественных объединений, которые позволяют найти близких по 
интересам людей. 

Н.А. Пронина рассматривает с точки зрения влияния на детей Российское движение детей и молодежи, которое 
объединило множество направленных на воспитание подрастающего поколения организаций,целью которого является 
включение учащихся в общественно значимые проекты различной направленности и формирование у них положительных 
личностных качеств. Ее деятельность устремлена также на помощь детям в самоопределении, реализации своего 
потенциала, проведении досуга, удовлетворении потребностей в коммуникации и признании окружающими. 
Осуществляемые в рамках Российского движения детей и молодежи проекты имеют высокую социальную значимость, что 
благотворно влияет на его участников и дает им возможность взаимодействовать с представителями разных организаций, 
социальных партнеров, участвовать в конкурсах, что также способствует их профессиональному самоопределению [5]. 

Одним из популярных направлений детских общественных объединений являются волонтерские отряды, которые 
предоставляют широкий спектр возможностей для ознакомления подрастающих школьников с различными аспектами 
жизнедеятельности, что позволяет им погрузиться в трудовую и профессиональную деятельность. М.А. Мовчан 
подчеркивает, что обеспечение участия школьников в волонтерской деятельности является эффективным инструментом 
роста их социальной активности, под которой понимается сознательное участие человека в социальных видах деятельности, 
которая направлена, в том числе, на совершенствование общества. Волонтерская занятость развивает эмоциональный 
интеллект и снижает уровень подверженности конфликтогенным факторам [4]. 

С целью выяснения восприимчивости учащихся к влиянию семьи и детских общественных организаций как институтов 
социализации был проведен опрос среди учащихся 8-10 классов Государственного университета просвещения на платформе 
YandexForms. Числовая выборка составила 57 человек. Для актуализации знаний им было предложеноопределение понятия 
социализация. На вопрос «Замечаете ли Вы накопление социального опыта в процессе взаимодействия с окружающим 
миром?» 100% опрошенных дали утвердительный ответ. 

Далее необходимо было выяснить роль рассматриваемых в исследовании категорий в данном процессе. На вопрос, 
связывают ли они первую ступень социализации с членами семьи были получены следующие ответы: да (88%); нет (7%), 
затрудняюсь ответить (5%). Отдельное внимание было уделено группе учащихся, не отметивших влияние семьи на 
накопление социального опыта. Среди причин такого положения они выделяли малую заинтересованность родителей в 
воспитании (57%), ориентацию на построение карьеры (32%), особенности характера и личности родителей, а также 
остальных представителей семьи (11%). 

Следующим был задан вопрос о том, какие условия успешной социализации в семье они могут обозначить. 
Большинство назвали эмоциональную стабильность (96%). Стоит отметить, что эмоциональный комфорт социализируемого 
необходим для его готовности накапливать опыт и обучаться новому. Среди других условий респонденты указали: 
признание значимости и принятие индивидуальности ребенка (87%); позитивная модель поведения родителей (60%); 
всесторонняя поддержка и готовность прийти на помощь (49%); развитие ребенка исходя из его желаний и способностей 
(40%). Некоторые родители предпочитают выбирать формы дополнительного образования на основе своих представлений и 
интересов, не учитывая мнение детей. Это негативно влияет на самоощущение ребенка и его успешность в выполняемых 
видах деятельности, а также на его уверенности себе. 

Вторая часть вопросов была связана с деятельностью детских общественных объединений. Респондентам был задан 
вопрос «Состояли ли Вы когда-либо в детских общественных объединениях?» Большая часть опрошенных ответила 
утвердительно (76%). 24% респондентов дали отрицательный ответ, что они связали с отсутствием свободного времени, 
желания и потребности находиться в подобных коллективах. 

Среди направлений деятельности объединений наиболее популярным стало волонтерство (68%). Оно охватывает 
участие в массовых мероприятиях, общественно-полезной деятельности, помощь нуждающимся. Кроме того, были 
отмечены такие направления, как образование (51%), экология (29%), спорт (25%), патриотизм и историческая память 
(17%), медиа и коммуникации (13%), другие направления (3%). 

Далее необходимо было выяснить, как,по мнению учащихся, отражается участие в детских общественных 
объединениях на становлении личности. Большая часть респондентов указала на совершенствование коммуникативных 
качеств (87%), а также умение решать конфликты и находить компромисс (75%). Многие также отметили развитие 
ответственности и дисциплинированности (64%), развитие инициативности и самостоятельности (52%), определение 
профессиональных интересов (40%), освоение различных социальных ролей (28%). 

Учащимся был задан вопрос о том, как влияет участие в детских общественных объединениях на дальнейший 
жизненный путь. Многие отметили, что установленные связи и контакты могут пригодиться при решении возникающих в 
дальнейшем задач (91%), накопленный опыт в разных сферах деятельности может пригодиться при выборе профессии 
(71%), полученные различные достижения в процессе деятельности в объединении можно занести в портфолио, что 
пригодится при получении среднего профессионального или высшего образования (66%), приобретенные навыки и качества 
могут помочь в личностном совершенствовании (43%). Полученные результаты показывают, что современное 
подрастающее поколение испытывает интерес к вопросу социализации личности и понимает роль каждого из ее институтов 
в данном процессе. 

Выводы. Социализация личности, а также его результаты во многом определяются индивидуальными 
характеристиками социализируемого, однако такие социальные институты, как семья и детские общественные объединения 
имеют большое значение в рассматриваемом процессе. Семья, являясь ближайшим окружением ребенка на первой ступени 
социализации, создает основу для ее продолжения по мере его взросления. В детские общественные объединения дети 
вступают исходя из своих интересов, что обуславливает благотворное влияние объединений и их участников на каждого из 
состоящих в них. Они являются площадкой для получения социального опыта, построения рационального отношение к себе 
и миру, формирования адекватной самооценки у подрастающего субъекта. 

Результаты опроса показывают, что учащиеся заинтересованы в успешной социализации и осознают ее значение для 
дальнейшего жизненного и профессионального пути. Они отмечают важность умения общаться с людьми, выстраивать 
коммуникацию, а также необходимость развития качеств, отвечающих за успешность человека как личности и как 
востребованного специалиста. Подрастающее поколение выбирает разные направления деятельности, основываясь на своих 
стремлениях, увлечениях и целях. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ В 1941-1946 ГГ. 

 
Аннотация. В статье представлено развитие системы образования в Крыму в годы Великой Отечественной войны и в 

первоначальный период после нее. Выделены особенности системы управления регионом в период немецкой оккупации, их 
внимание к системе образования. Определены органы, занимавшиеся образованием и пропагандой в Крыму. Описаны 
особенности обучения в данный период, выявлены основные проблемы. Охарактеризованы учебные заведения разных 
типов на территории полуострова. Рассмотрен первоначальный период восстановления системы образования в Крыму после 
оккупации. Описаны основные проблемы восстановления образования. Представлена целостная картина системы 
образования, сформировавшаяся в Крыму в период немецкой оккупации и сразу после освобождения Крыма. 

Ключевые слова: образование, обучение, школа, оккупация, Великая Отечественная война, послевоенный период, Крым. 
Annotation. The article presents the development of the education system in Crimea during the Great Patriotic War and in the 

initial period after it. The features of the regional management system during the German occupation, their attention to the education 
system are highlighted. The bodies involved in education and propaganda in Crimea have been identified. The features of training 
during this period are described, the main problems are identified. Educational institutions of different types on the territory of the 
peninsula are characterized. The initial period of restoration of the education system in Crimea after the occupation was considered. 
The main problems of restoring education are described. A holistic picture of the education system that formed in Crimea during the 
German occupation and immediately after the liberation of Crimea is presented. 

Key words: education, training, school, occupation, Great Patriotic War, post-war period, Crimea. 
 
Введение. Одной из наиболее актуальных сегодня исторических дат является история Великой Отечественной войны. 

Несмотря на достаточно длительное и пристальное внимание к данной теме, она все еще таит малоизученные вопросы. 
Кроме того, представляет не меньший интерес и послевоенный период, когда шло восстановление страны и возвращение к 
мирной жизни. Особую ценность представляет развитие системы образования в данный период. Посредством образования и 
просвещения должен был формироваться новый уклад жизни в период оккупации, с восстановления системы учреждений 
обучения и воспитания начали отстройку страны советские власти практически сразу же после окончания войны. Это 
подчеркивает особую роль системы образования в различные исторические эпохи. Наиболее значима она именно в 
кризисные или переломные периоды, поскольку позволяет влиять на подрастающее поколение и формировать новые 
социальные настроения. 

Наиболее заметны эти процессы были в рассматриваемый период: и советская власть, и немецкий оккупационный 
режим использовали образование как средство идеологии и пропаганды. Поэтому важно понять не только цели, но и 
особенности развития образования в период оккупации и послевоенное время, его роль в жизни общества в указанное время 
в Крыму. 

Целью данной статьи является изучение состояния образования в Крыму в 1941-1946 гг., т.е. во время немецкой 
оккупации Крыма и в начальный период восстановления страны после окончания Великой Отечественной войны. 

Изложение основного материала статьи. Как известно, к концу осени 1941 г. практически весь Крым, кроме 
Севастополя, был оккупирован. На тот момент в городах и селах Крыма действовала разветвленная сеть учебных и 
культурно-просветительских организаций, ставшая итогом усилий советской власти в первой половине ХХ в. 

Согласно системе управления оккупационными территориями, Крым вместе с южными частями Николаевской и 
Запорожской областей был включен в состав генерального округа «Таврия», который входил в рейхскомиссариат 
«Украина» [10, С. 199]. 
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Вся полнота власти в регионе принадлежала командующему расквартированных частей Вермахта. В частности, на этом 
посту необходимо отметить деятельность командующего 11-й полевой армией Эриха фон Манштейна и главу 17-й полевой 
армии Эрвина Йенеке. 

Как отмечает О.В. Романько, к концу 1941 были созданы «органы так называемого местного самоуправления (сельские, 
районные и городские управления). Их, соответственно, возглавляли: старосты, начальники районных или городских 
управлений. Эти органы создавались по установлению на данной территории немецкой администрации. Политически они 
были абсолютно пассивны и бесправны» [12, С. 36]. 

Немецкая оккупационная власть зачастую привлекала к сотрудничеству местное население Крыма. По мнению 
С.В. Кулик, на должности низших управленцев немцы часто назначали учителей, которые имели опыт социальной работы 
[5, С. 29]. Кроме того, для работы в местном самоуправлении, в частности при комплектовании исполнительного аппарата 
управлений немцы часто привлекали людей, которые имели опыт работы в таких органах. Поэтому, по мнению                             
О.В. Романько, в этих отделах работали многие бывшие советские служащие, которые часто разделяли советские 
настроения [12, С. 38]. 

После создания системы управления оккупационные власти обратили внимание на состояние образования. Именно ему 
отводилась ключевая роль в идеологической «настройке» населения. В целом, после начала войны работа школ в Крыму 
была нарушена. Как и на другой оккупированной территории СССР, в Крыму все советские школы были закрыты, а 
помещения были отданы воинским частям. Школьный инвентарь использовался для отопления, учебные пособия были 
выброшены. Учителя устраивались дворниками и подсобными рабочими. И хотя с приходом немцев некоторые школы 
возобновили занятия, обучать детей можно было только чтению, письму и основным арифметическим правилам [12, С. 62]. 

Плачевное состояние образования напрямую зависело от молодежной политики, которую немцы на первых порах 
игнорировали. По мере распространения среди молодежи скептических настроений оккупационные власти решили 
поменять политику в сфере народного образования. В сентябре 1942 г. на территории оккупированного Крыма был создан 
Штаб пропаганды с разными отделами. Он имел подразделения практически во всех крымских городах. Главной целью его 
являлась пропаганда немецких идей, в задачи штаба входила и просветительская работа, руководство учительскими 
кадрами. Также под контролем штаба в Симферополе выходила газета «Голос Крыма», которая являлась носителем 
пропагандистских идей немцев [1, С. 82]. 

Таким образом, основная деятельность Штаба пропаганды непосредственно соприкасалась с народным образованием в 
оккупированном Крыму. Его функционирование способствовало открытию школ и других учебных заведений, 
трудоустройству учителей, издательской деятельности и организации культурной жизни населения. Однако необходимо 
учитывать главную задачу штаба – немецкую пропаганду, что накладывало негативный отпечаток на всю его деятельность. 
Кроме того, среди недостатков работы штаба необходимо указать полный контроль со стороны немецкого руководства. 
Также необходимо отметить, что организация выполняла скорее вещательные и культурно-просветительные функции, а не 
образовательные. Она ставила задачу информировать население, а не обучать. 

В начале января 1942 г. отдел культуры Симферопольской городской управы объявил о регистрации всех детей, 
желающих получить образование. Позже было распространено требование сдать все имеющиеся у населения советские 
школьные учебники и пособия. 

В целом, к лету 1943 г. были определены требования оккупационных властей к образованию: создание новых учебных 
пронизанных пропагандой программ; преодоление формального подхода к обучению, борьба с большевистским 
мировоззрением учителей; кадровые проверки директоров школ и учителей. Кроме того, в течение летних каникул 
необходимо было проводить политическое и трудовое воспитание учеников [11, С. 13]. 

В основу новой системы образования была положена базовая четырехлетняя школа для детей 7-14 лет и высшая 
четырехлетняя школа для детей 11-15 лет [9, С. 199]. Кроме того, предусматривалось создание восьмилетних школ, 
мужских и женских гимназий. Профессиональное образование организовывалось через двухгодичные технические школы 
для детей 13-15 лет и трехгодичные для детей 15-18 лет. Вся система обучения была платной [10, С. 190]. Е.И. Журавлев 
отмечает, что для успевающих учеников делали скидки. Видимо, льготы в обучении окупались выпуском молодых 
специалистов, которых сразу же отправляли на работы в Германию [3, С. 84]. 

Преподавание в учебных заведениях в этот период велось по дореволюционным и советским программам. Вместо 
литературы и истории в школах вводилось преподавание религии, которое помогало в деле антибольшевистской 
пропаганды. 

Немецкие власти столкнулись с проблемой подбора учительских кадров. В условиях их переизбытка управы 
Симферополя и других городов предпочитали тех, которые обучались и работали в царское время (даже если они были 
очень пожилого возраста), которые после революции не занимались больше преподавательской деятельностью [10, С. 201]. 
Наиболее активных из них органы управы поощряли различными способами, например, в апреле 1943 г. во всех учебных 
заведениях города начались пасхальные каникулы и 9 учителей выехали в Дом отдыха в Алупку [1, С. 82]. 

Таким образом, многие принципы советского воспитания присутствовали и в новой системе образования, созданной 
немцами. Можно выделить некоторые особенности развития образования в Крыму в оккупационный период: 
распространение школьного и среднего специального образования, наличие национальных школ, платное обучение, 
преимущественный отбор учителей дореволюционного периода, засилье немецкой пропаганды, использование советских 
учебников и др. 

Итак, на оккупированной территории Крымской АССР немцы, опираясь на существовавшую систему образования, 
открыли ряд школ. Так, например, в Симферополе работало 24 школы, в том 8 национальных, с общим числом учащихся 
4500 человек. Почти 75% детей обучались в начальных школах. Педагогов во всех школах числилось 249 человек [1, С. 83]. 
В целом, по школам Крыма в оккупационный период учебные планы были выполнены. По материалам прессы 
оккупационных властей уровень успеваемости в школах был высоким – 75-80% [1, С. 84]. 

Однако многие школы так и не были восстановлены. В период оккупации в Крыму они лежали в руинах, и их 
восстановление началось только после освобождения Крыма. Следует отметить, что восстановление системы образования в 
Крыму началось еще до окончания войны. 

В середине Великой Отечественной войны, когда наметился перелом на фронте, органы государственной власти 
страны обратили внимание на развитие общего образования. В 1943-1944 учебном году была проведена школьная реформа, 
которая существенно повлияла на последующее развитие системы образования. Ряд нормативно-правовых актов закрепил 
принцип необходимости охватить обучением всех детей, были выработаны единые правила для учащихся, требования к 
ведению документации, состоянию зданий, внешнему виду учеников и др. [7]. 

Автором реформ, внесшим значительный вклад в развитие школьного образования в СССР в годы войны, был 
В.П. Потемкин. Занимая пост наркома просвещения, он сумел добиться раздельного обучения девочек и мальчиков, 
введения для них школьной формы, дифференцированного оценивания по пятибалльной шкале, годовых экзаменов с 
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аттестатами зрелости и медалями для лучших учеников и др. Значима была его деятельность по проверке и созданию 
школьных учебников. Он способствовал повышению оплаты труда учителей и в целом улучшению материально-
технической базы школ, что особенно сложно было сделать в годы войны [2, С. 8-9]. 

Деятельность В.П. Потемкина коснулась и Крыма. 29 ноября 1943 г. был издан его приказ № 349 «Об оказании помощи 
Крымской АССР в деле восстановления народного образования». Приказ определял основные мероприятия по 
восстановлению системы образования в Крыму. Среди них: возвращение эвакуированных в начале войны педагогических 
работников; своевременное обеспечение обучающихся учебной литературой, а также канцелярскими товарами; выделение 
для учителей и учеников ткани на пошивку одежды, трикотажных изделий и обуви и др. В соответствии с приказом 
подведомственные органы должны были ходатайствовать перед правительством о выделении стройматериалов для 
Крымской АССР, в частности лесопиломатериалов, стекла, гвоздей и др.; а также о материальном обеспечении учителей и 
семей учителей, погибших на войне [8, С. 61-62]. 

Собственно восстановительные работы в школах и других учреждениях народного образования начались сразу после 
освобождения Крыма. Проводились они силами жителей и приехавшим в Крым семей. В состав бригад добровольцев 
входили рабочие предприятий и артелей, учителя, ученики и их родители. Их усилиями были отремонтированы и введены в 
действие сотни крымских школ и воспитательных учреждений. В частности, силами добровольцев была восстановлена 
неполная средняя школа № 6 г. Евпатории, с ремонтом которой помогли рыбзавод и молзавод, а уборку взяли на себя 
родители [4, С. 62]. 

Всего в Крыму к началу 1945-1946 учебного года были подготовлены к занятиям более тысячи школ, большую часть из 
которых составляли начальные. Однако количество учащихся не превышало половины от довоенного уровня. В связи с 
этим был предпринят ряд мер, направленных на привлечение в школы большего числа учеников. 

Так, в приказе по народному комиссариату просвещения Крымской АССР от 15 апреля 1944 г. было определено, что 
все заведующие отделами народного образования должны были организовать учет культурно-образовательных зданий и 
педагогических работников, оставшихся на освобожденных территориях. Кроме того, необходимо было выявить и 
определить в детские дома детей, лишившихся родителей. С учетом высокого уровня сиротства в послевоенный период эта 
задача стала одной из важнейших. Также в короткие сроки необходимо было собрать сведения о состоянии учреждений 
народного образования и их имущества [8, С. 63]. 

Приказ также предписывал организацию точного учета детей школьного возраста от 8 до 15 лет, а также тех, которым 
на 1 сентября исполнялось 7 лет, с целью привлечь их к обучению. Необходимо было назначить учителей и воспитателей в 
соответствии с сетью школ, установив им заработную плату в размере педагогической ставки соответствии со стажем и 
образованием, поручить им учебно-воспитательную работу во вновь открытых и восстановленных школах, а также работу 
по подготовке школы к новому учебному году, политико-просветительную работу среди населения. 

Учителям и другим работникам просвещения на местах поручалось немедленно привлечь в школы детей, которые не 
учились, организовав с ними работу по повторению пройденного материала за прошлые годы, установлению точного 
уровня их знаний. Выпуск и перевод этих детей в следующие классы не производился. Детально регулировалось и 
содержание учебно-воспитательной работы с учащимися. Школы обеспечивались необходимым количеством учебников и 
канцелярских принадлежностей. Непригодные учебники изымались. Кроме того, было организовано питание учеников в 
школах, прежде всего детей фронтовиков и нуждающихся. 

В приказе отмечалось, что необходимо немедленно организовать работу детских садов системы Наркомпроса, 
принимая в эти сады в первую очередь детей военнослужащих, а также помочь хозяйственным организациям в создании 
детских садов Наркоматов, ведомств, фабрик, заводов, колхозов и совхозов, которые в условиях послевоенного времени 
занимались восстановлением таких учреждений самостоятельно. Часто колхозы, совхозы и другие организации 
восстанавливали учреждения народного образования за свой счет [6, С. 71]. 

Приказ народного комиссара просвещения Крымской АССР от 20 апреля 1944 г. «О начале работы начальных, 
неполных средних и средних школ в Крыму» указал всем руководителям образования на необходимость восстановления 
работы в образовательных учреждениях. Начать работу в городах и районах Крыма нужно было уже 24 апреля 1944 г. 
Руководители школ должны были обеспечить составление расписаний учебных занятий на основе учебного плана и 
программы начальной семилетки и средней школы Наркомпроса РСФСР. Окончание учебного года планировалось: для 1-4 
классов – 20 мая; 6-9 классов – 1 июня. Учителя получали методическую помощь и рекомендации по приему проверочных 
испытаний [8, С. 65]. 

Заведующим районными и городскими отделами народного образования также необходимо было независимо от 
продолжительности перерыва в учебных занятиях всех детей школьного возраста, подлежащих всеобщему обязательному 
обучению, вовлекать в школы, организуя их обучение по новым учебным планам и программам Наркомпроса РСФСР. 
Занимаясь с этими детьми, учителя и воспитатели должны были установить их уровень знаний и организовать повторение 
пройденного материала за прошлые годы. Приказом утверждалось, что выпуск и перевод этих учащихся в следующие 
классы не производился. 

В 1944 г. СНК Крымской АССР решил ввести с 1944-1945 учебного года раздельное обучение мальчиков и девочек              
[6, С. 74]. Такое обучение было введено в неполных средних и средних школах Симферополя, Севастополя, Керчи, 
Евпатории, Феодосии и Ялты. 

Выводы. Таким образом, деятельность учреждений образования в период фашистской оккупации была достаточно 
противоречивой. Учреждения народного образования продолжали действовать благодаря общественным организациям, а 
также органам местного самоуправления в городах и селах Крыма. В самой системе просвещения и образования 
обнаруживалась явная тенденция к ее организации на новой, нетрадиционной основе. Прежде всего, на смену 
централизованной советской системе, пришла децентрализация, которая проявилась и в системе образования. Было введено 
платное обучение. 

В целом, система народного образования существенно пострадала за годы фашистской оккупации, были разрушены 
многие здания образовательных учреждений, уничтожена литература и инвентарь. Особенностью образования в период 
оккупации была сильная пропаганда антибольшевистской направленности. Кроме того, при отсутствии высших учебных 
заведений в городах Крыма действовали профессионально-технические учебные заведения, что было выгодно 
оккупационным властям. 

После освобождения Крыма советские власти сразу же приступили к восстановлению учреждений культуры и 
образования. Сделать это было возможно только при условии привлечения к ним населения. Была проведена массово-
политическая работа среди населения, результатом чего стало создание специальных бригад. Благодаря их работе еще в 
1944 г. было восстановлено более сотни школ. В последующие годы количество школ и учащихся в них быстро возрастало. 
Также была отчасти решена кадровая проблема за счет подготовки и переподготовки учителей. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются такие важные факторы непрерывного развития личности, как образование и 

самообразование. Становление личности представляет собой сложный и многосторонний процесс, который происходит на 
протяжении всего учебного периода в высшем учебном заведении. Этот процесс включает академическое, социальное и 
личностное развитие. Современное образование дает личности всесторонне развиваться через разные виды деятельности. 
Оно стремится быть гибким, индивидуально ориентированным и взаимосвязанным с самообразованием. Образование и 
самообразование являются двумя важными аспектами развития личности в современном мире. В процессе подготовки 
студентов в современном мире очень важно создавать правильные условия для организации самообразования. 
Самообразование всегда опирается на собственную инициативу и самодисциплину. Целенаправленная и структурированная 
поддержка со стороны образовательных учреждений и преподавателей может существенно повысить эффективность и 
результативность самообразования студентов. В работе приведены результаты исследований, которые авторы получили в 
ходе собственных наблюдений. 

Ключевые слова: личность, образовательный процесс, непрерывное развитие, студент, образование, самообразование, 
условия развития личности. 

Annоtation. The article discusses such important factors of continuous personal development as education and self-education. 
Personality formation is a complex and multifaceted process that takes place throughout the entire academic period at a higher 
education institution. This process includes academic, social, and personal development. Modern education allows individuals to 
develop comprehensively through various types of activities. It strives to be flexible, individually oriented and interconnected with 
self-education. Education and self-education are two important aspects of personal development in the modern world. In the process 
of preparing students in the modern world, it is very important to create the right conditions for organizing self-education. Self-
education always relies on self-initiative and self-discipline. Targeted and structured support from educational institutions and 
teachers can significantly improve the effectiveness and efficiency of students’ self-education. The paper presents the research results 
that the authors obtained in the course of their own observations. 

Key words: personality, educational process, continuous development, student, education, self-education, conditions of 
personality development. 

 
Введение. Нельзя отрицать, что тема непрерывного развития личности студента в ходе образования и самообразования 

является крайне актуальной в современной образовательной системе. Образование и самообразование играют ключевую 
роль в формировании личности студента. Развитие личности студента в университете – это сложный и многосторонний 
процесс, который происходит на протяжении всего учебного периода в высшем учебном заведении. Это процесс, 
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включающий академическое, социальное и личностное развитие. Университетская среда играет важную роль в этом 
процессе, предоставляя студентам образовательные, социальные и ресурсные возможности для их развития. 

В процессе учебы студенты сталкиваются с различными задачами и преодолевают трудности, которые и формируют 
личность студента. Одной из основных составляющих, которая должна правильно сформироваться во время обучения в 
вузе, является способность к обучению. 

Такая способность существенно влияет на профессиональное развитие личности и определяет возможности для 
последующего образования. Научиться учиться важнее, чем запомнить определенный объем знаний, потому что знания 
быстро устаревают в наше время. 

Обучаясь по традиционной модели, студенты получают знания, вырабатывают умения и навыки, которые впоследствии 
применяют на практике [5, С. 124]. Однако в современном информационном обществе образование становится 
динамическим и быстро меняющимся процессом, тем самым знания, полученные во время учебы, могут потерять свою 
актуальность. Поэтому важно пополнять свои знания в ходе активной самостоятельной деятельности, следить за 
инновациями и тенденциями в науке и в общественной жизни, корректно применять теоретические знания на практике, 
преобразуя их в навыки. 

Изложение основного материала статьи. Образование – это, по мнению О.А. Овсянниковой [2, С. 9], не только 
процесс усвоения обучающимися определенной системы знаний, умений и навыков, но и результат усвоения, выраженный в 
определенном уровне теоретической и практической подготовленности, а также помогающий развивать личность и 
формировать основы для успешной социализации и профессиональной карьеры. 

Современное образование дает личности всесторонне развиваться через разные виды деятельности. Оно стремится 
быть гибким, индивидуально ориентированным и взаимосвязанным с самообразованием. 

Образование предоставляет студенту доступ к систематизированным знаниям, обучает анализу и критическому 
мышлению, развивает навыки коммуникации и самодисциплины. Через образование студент приобретает базовые знания и 
навыки, необходимые для вступления в профессию и успешного участия в обществе. Оно предоставляет студентам 
возможность социального взаимодействия, обмена идеями и опытом. Это способствует формированию социокультурных 
навыков и расширению круга общения. 

Самообразование же – процесс, основанный на собственной инициативе и самодисциплине. По мнению авторов 
Большого психологического словаря, самообразование требует от субъекта видения жизненного смысла в учении; 
сознательной постановки целей; способностей к самостоятельному мышлению, самоорганизации и самоконтролю [1].                
Г.М. Коджаспирова определяет самообразование как систему умственного и мировоззренческого самовоспитания. По 
мнению ученого, высокий уровень развития и совершенствования всех компонентов самообразования, которые влияют на 
общую культуру и уровень развития личности, составляют самообразовательную культуру [3, С. 249]. 

Студент самостоятельно выбирает темы, материалы и методы обучения, стремясь удовлетворить свои знания и навыки. 
Самообразование может осуществляться в различных формах, таких как чтение книг, просмотр видеоуроков, посещение 
лекций и семинаров и др. Важно отметить, что оно способствует развитию навыков самоуправления, планирования и 
оценки результатов. Студент учится ставить цели, оценивать свой прогресс и корректировать планы. Саморазвиваясь и 
самообучаясь, личность может в полной мере раскрыть свой потенциал, стать намного грамотнее, умнее и интереснее для 
собеседников. Однако самообразование требует высокой мотивации и самодисциплины, а также оно является менее 
систематизированным, что затрудняет процесс обучения. 

Современное образование становится более ориентированным на студента, предоставляя больше возможностей для 
выбора и самостоятельного обучения. Университеты предоставляют онлайн-курсы, библиотеки; обогащают собственные 
ресурсы. Исследовательские институты открывают доступ к своим публикациям. Это способствует интеграции образования 
и самообразования. 

Один из ключевых аспектов единства образования и самообразования – мотивация студента. Студент, 
заинтересованный в изучаемой теме, склонен к более активному самообразованию. Образовательные учреждения должны 
содействовать стимулированию интереса студентов различными способами, чтобы у них была мотивация и определенный 
стимул. 

Важно отметить: в современном мире образование и самообразование являются двумя важными аспектами развития 
личности. Образование представляет собой систематизированный процесс овладения знаниями, навыками, а также 
компетенциями, которые содействуют формированию способностей к обучению и самообразованию [4, С. 52]. В то же 
время самообразование предполагает самостоятельное и постоянное обучение и развитие индивида в течение всей его 
жизни. 

Образование и самообразование взаимодействуют и влияют друг на друга в нескольких аспектах: 
1. Взаимное дополнение и поддержка. Образование создает основу, на которой личность может развиваться, т.е. 

предоставляет структурированную информацию. Самообразование, в свою очередь, дополняет и расширяет формальное 
образование, позволяя человеку учиться всю жизнь, следить за новейшими тенденциями и применять полученные знания на 
практике. Таким образом, образование и самообразование взаимно поддерживают и дополняют друг друга, создавая 
благоприятную среду обучения. 

2. Взаимное влияние. Образование и самообразование влияют друг на друга, воздействуя на мотивацию и интересы 
студентов. Образование может стимулировать интерес к определенной теме или предмету, что в свою очередь может 
мотивировать обучающегося к самообразованию. И наоборот, самообразование может усилить интерес к образованию, 
поскольку студенты могут обнаружить новые аспекты и глубже понять изучаемую тему. 

Только через взаимодействие образования и самообразования люди могут достичь личного и профессионального роста, 
а также сделать значительный вклад в развитие общества в целом. Поэтому можно сделать вывод о том, что образование и 
самообразование не являются взаимоисключающими понятиями. В процессе такого единства студент начинает обладать 
той самой компетентностью, опытом, даже чертами характера, которые выделяют его среди сверстников. 

В современном обществе знания быстро устаревают, и поэтому самообразование становится необходимостью. 
Студенты, осознавая важность постоянного обновления своих знаний, должны активно заниматься самообразованием. Это 
позволит применять актуальные знания в своей профессиональной деятельности и оставаться конкурентоспособными на 
рынке труда. 

Студенты являются ключевой группой образовательной системы, и важность их самообразования в современном 
обществе не может быть недооценена. Самообразование студентов является неотъемлемой частью их академического и 
профессионального развития. Важно отметить, что самообразование удовлетворяет потребности субъекта в познании и 
личном росте [1]. 

Самообразование студентов помогает развить навыки самостоятельного обучения, что является важным фактором 
успешной учебы и карьерного роста. Студенты, которые активно занимаются самообразованием, учатся постановке целей, 
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планированию своего времени, поиску и оценке информации, анализу и синтезу знаний. Самообразование студентов 
предоставляет возможность расширить свои знания и познакомиться с темами, которые не предусмотрены официальной 
учебной программой. Студенты могут изучать интересные им области, глубже погружаться в свою специализацию и быть в 
курсе последних тенденций и разработок в интересующей их области знаний. Эти навыки не только помогут им достичь 
лучших результатов в учебе, но и будут полезны во всех сферах их жизни. 

Также немаловажным фактором является то, что самообразование стимулирует развитие критического мышления и 
творческих способностей у студентов. Они могут самостоятельно исследовать и анализировать информацию, участвовать в 
дебатах и обсуждениях, формулировать свои собственные вопросы и гипотезы. Это развитие критического мышления и 
способности к творчеству поможет студентам справляться со сложными проблемами и находить инновационные решения. 

Можно выделить несколько рекомендаций по развитию самообразования в образовательном процессе: 
• установить цели и планы самообразования; 
• использовать разнообразные источники информации; 
• развивать навыки самоорганизации и самодисциплины; 
• делать заметки; 
• обсуждать и обмениваться знаниями с другими; 
• не ограничиваться изучением только учебных предметов. 
В процессе подготовки студентов в современном мире очень важно создавать правильные условия для организации 

самообразования. Целенаправленная и структурированная поддержка со стороны образовательных учреждений и 
преподавателей может существенно повысить эффективность и результативность самообразования студентов. Одно из 
ключевых условий для организации самообразования – доступ студентов к разнообразным информационным ресурсам и 
библиотечным материалам. Университеты и колледжи могут предоставить доступ к электронным библиотекам, 
академическим журналам, онлайн-курсам, семинарам и другим образовательным платформам. 

Предоставление разнообразных информационных ресурсов может помочь студентам расширить свои знания, провести 
исследования и успешно выполнять учебные задания. Остановимся на некоторых способах обеспечения доступа к 
информационным ресурсам, которые предоставляются студентам в вузе: 

− электронные библиотеки и базы данных, которые предоставляют доступ к широкому спектру академических 
журналов, книг и других источников информации. Студенты могут использовать эти ресурсы для изучения своих 
предметов, для выполнения исследований и поддержки своих учебных проектов; 

− онлайн-курсы и образовательные платформы, где студенты могут получить доступ к дополнительным материалам и 
учебным ресурсам, которые могут включать видеоуроки, интерактивные задания, форумы обсуждений и другие 
образовательные инструменты; 

− компьютерные лаборатории и технические ресурсы. Образовательные учреждения, в том числе и ДИТИ НИЯУ 
МИФИ, часто предоставляют доступ к компьютерным лабораториям, где студенты могут использовать специализированное 
программное обеспечение, проводить эксперименты и разрабатывать свои проекты. Они также могут предоставить доступ к 
специализированному оборудованию для проведения исследований; 

− виртуальные библиотеки и хранилища – самый доступный способ получения знаний для студентов, где они могут 
хранить, обмениваться и получать доступ к своим учебным материалам, проектам и исследованиям. Это может включать 
использование облачных хранилищ или специальных платформ для совместной работы над проектами; 

− преподаватели и наставники выполняют важную роль в организации доступа к информации и ресурсам для 
студентов. Они могут рекомендовать источники информации, помочь студентам найти необходимую литературу и 
направить их на подходящие образовательные ресурсы, также могут предоставлять дополнительные материалы и ресурсы 
для расширения знаний студентов. Руководители, консультанты, преподаватели и наставники помогают студентам 
определить свои образовательные цели, составить планы самообразования и предоставить рекомендации по изучению 
предметов. Преподаватели проводят индивидуальные консультации, обсуждают и оценивают достижения студентов и 
помогают им развивать навыки самостоятельного изучения. Обратим внимание, что именно преподаватели формируют 
престиж знаний и умений, мотивируя самостоятельную работу обучающихся балльно-рейтинговой оценкой их учебной 
деятельности. 

Образовательные учреждения должны стремиться к созданию стимулирующей образовательной среды, которая будет 
поощрять студентов, стремящихся к самообразованию. Это может включать организацию групповых проектов и дискуссий, 
проведение научно-исследовательских работ, предоставление возможностей для публичных выступлений и участия в 
конференциях. Так, под научным руководством преподавателей студенты принимают активное участие в научных 
конкурсах, олимпиадах и конференциях, в том числе во Всероссийских олимпиадах по физике, высшей математике, 
биомедицине, экономике, иностранному языку, являются финалистами турнира молодых профессионалов «Темп» и 
олимпиады «Я-профессионал». Студенты социально-экономического факультета несколько раз становились победителями 
Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Участие в конкурсе студенческих работ 
указанного проекта помогает студентам найти потенциального работодателя, что значительно упрощает будущее 
трудоустройство. Проект реализуется в форме Всероссийского конкурса студенческих работ как новый формат 
дистанционного практико-ориентированного образования. 

Стимулирующая к самообразованию среда, безусловно, предусматривает меры поддержки и поощрения одаренных и 
активных студентов. Так, в Димитровградском инженерно-технологическом институте (филиале НИЯУ МИФИ) студенты 
участвуют в конкурсах и грантах на получение стипендий различного уровня: например, это именная стипендия (грант) 
Стипендия Губернатора Ульяновской области «Имени Андрея Дмитриевича Сахарова». Стипендия предназначена для 
усердных студентов в области ядерной физики и технологий. Кроме этого, студенты, обучающиеся по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, участвуют в конкурсах на получение стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации. В среднем ежегодно 2-3 студента ДИТИ НИЯУ МИФИ удостаиваются такой 
стипендии. 

Обеспечение вышеназванных условий поможет студентам успешно организовать свое самообразование. 
Во время учебы в вузе студент впервые знакомится с различными видами деятельности, которые являются составной 

частью его будущей профессии, поэтому важно уделять особое внимание диалоговым формам коммуникации со 
студентами, включая выполнение ими курсовых и дипломных проектов, прохождение практик и других видов активности. 

Выводы. В заключение отметим, что единство образования и самообразования в процессе развития личности студента 
являются неотъемлемой составляющей успешного обучения. Образование предоставляет студенту необходимые знания и 
навыки, а самообразование позволяет ему активно принимать участие в процессе обучения, развивать свои интересы и 
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расширять свои горизонты. Кроме того, самообразование способствует формированию самостоятельной и продуктивной 
работы, что является важным фактором успеха в современном мире. 

Любое образование должно стремиться к созданию единства образования и самообразования, чтобы обеспечить 
наиболее эффективный процесс обучения и полноценное развитие личности студента. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены психологические концепции исследования особенностей политической 

конфликтности молодежи. Определено, что в последнее время в современном обществе наблюдается тенденция к росту 
аполитичности современной молодежи, которой присущи идеологическая неопределенность, политический нигилизм и 
размытость политической идентичности, что обусловило распространенность в молодежной среде прагматично-
гедонистических и эгоцентрических мировоззренческих установок, что приводит к возникновению абсентеистских 
тенденций и тотальному уменьшению политического участия молодежи в жизни страны. Выяснено, что из-за чрезвычайной 
сензитивности молодежи к различным общественно-политическим неурядицам, благодаря ее повышенной эмоциональной 
лабильности, возбудимости и потенциальной агрессивности, эта социальная группа олицетворяет в себе мощный 
оппозиционный ресурс, который может быть неожиданно актуализирован в виде жесткого агрессивного протестного 
поведения. Акцентирована актуализация протестной активности молодых людей. Определено, что на психологическом 
уровне главными предиспозициями политической конфликтности молодежи являются фрустрация главных жизненных 
потребностей, дихотомический тип мышления, повышенная агрессивность, склонность к повышенной обидчивости и 
раздражению, чрезмерная эмоциональность и импульсивность. Все это в своей совокупности обуславливает повышенную 
политическую конфликтность молодежи, ведь именно совокупность эмоциональных и идентификационно-идеологических 
мотивов определяет готовность человека к длительному участию в соответствующих протестных акциях и мероприятиях. 
Сформированы выводы, в которых указано, что главной задачей молодежной политики должно быть налаживание 
действенного сотрудничества с молодежными организациями, обеспечение их непосредственного участия в процессах 
политического взаимодействия и принятии важных политических решений, кроме того, обеспечение молодых людей 
комплексом соответствующих гарантий относительно прав и свобод в области профессиональной самореализации, а также 
перестройка системы политического образования в направлении развития политической толерантности и профилактики 
экстремистских тенденций среди представителей современной молодежи Российской Федерации. 

Ключевые слова: политическая конфликтность, молодежь, политический радикализм, протестный потенциал, 
мотивация, молодежная политика. 

Annotation. The article discusses the psychological concepts of studying the features of political conflict among young people. 
It is determined that recently in nodern society there has been a tendency towards an increase in the apolitical nature of modern 
youth, which is characterized by ideological uncertainty, political nihilism and blurred political identity, which has led to the 
prevalence of pragmatic hedonistic and egocentric worldviews among young people, which leads to the emergence of absentee 
tendencies and a total decrease in the political participation of youth in the life of the country. 
It was found out that due to the extreme sensitivity of young people to various socio-political troubles, due to their increased 
emotional lability, excitability and potential aggressiveness, this social group embodies a powerful oppositional resource that can be 
unexpectedly actualized in the form of harsh aggressive protest behavior. The actualization of the protest activity of young people is 
emphasized. It is determined that at the psychological level, the main predispositions of youth's political conflict are frustration of the 
main life needs, a dichotomous type of thinking, increased aggressiveness, a tendency to increased resentment and irritation, 
excessive emotionality and impulsivity. All this in its entirety causes an increased political conflict among young people, because it 
is the combination of emotional and identification-ideological motives that determines a person's willingness to participate in 
relevant protest actions and events for a long time. Conclusions have been drawn stating that the main task of youth policy should be 
to establish effective cooperation with youth organizations, ensure their direct participation in the processes of political interaction 
and making important political decisions, in addition, to provide young people with a set of appropriate guarantees regarding the 
rights and freedoms in the field of professional self-realization, as well as the restructuring of the political education system in the 
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direction of the development of political tolerance and the prevention of extremist tendencies among the representatives of the 
modern youth of the Russian Federation. 

Key words: political conflict, youth, political radicalism, protest potential, motivation, youth policy. 
 
Введение. В современном обществе наблюдается тенденция к росту аполитичности молодежи, которой присущи 

идеологическая неопределенность, политический нигилизм и размытость политической идентичности, проявлением чего 
является возникновение абсентеистских тенденций и тотальное уменьшение политического участия молодежи в жизни 
страны. 

В то же время протестный потенциал молодого поколения отличается достаточно высокой степенью неопределенности 
и хаотичности, может быть неожиданно активизирован с помощью манипулятивных воздействий различных политических 
сил в случае возникновения в стране общественно-политических неурядиц. Следовательно, благодаря повышенной 
эмоциональной лабильности, возбудимости и потенциальной агрессивности молодежь как социальная группа олицетворяет 
в себе мощный оппозиционный ресурс, который может быть неожиданно актуализирован в виде жесткого агрессивного 
протестного поведения. 

Поэтому актуальным в наше время является исследование политической конфликтности молодежи, которая в 
последнее время привлекает все больше внимания ученых. Так, указанному научному аспекту посвящены работы                         
М.Е. Бершадского, Б.С. Волкова, С.С. Гречихина, Л.А. Козера и других [1, 2, 4, 6]. 

Например, ученый И.М. Лоскутова в своих научных трудах комплексно проанализировала основные факторы 
актуализации конфликтного потенциала молодежи [9], а ученые И.В. Ульянова и Ю. Хабермаc определили, что на 
психологическом уровне главными предиспозициями политической конфликтности молодежи являются повышенная 
агрессивность, склонность к обидчивости и раздражению и чрезмерная эмоциональность, что увеличивает риск реализации 
протестных импульсов в соответствующих протестных акциях и мероприятиях [13, 15]. 

Однако, несмотря на значительное количество научных исследований по данному направлению, остаются 
малоизученными особенности политической конфликтности молодого поколения. 

Цель статьи – проанализировать психологические концепции исследования особенностей политической конфликтности 
молодежи. 

Изложение основного материала статьи. Одним из вариантов общественно-политического развития молодого 
человека является его абстрагирование от общественных процессов, то есть возникновение абсентеистских тенденций, 
уменьшение его участия в политической жизни страны. 

Ярким проявлением аполитичности современной молодежи является низкая включенность представителей молодого 
поколения в общественно-политическую жизнь, на что указывают в своих ответах, согласно данным политической 
аналитики, лишь 20% опрашиваемых [8]. Традиционные для молодежи идеологическая неопределенность и политический 
нигилизм, декларирующие в своих высказываниях примерно 30% опрашиваемых, указывающие на то, что политическая 
жизнь страны их не интересует. Полученные в результате социологических опросов данные свидетельствуют о том, что 
почти 60% молодых людей не имеют определенных политических взглядов [10]. 

В то же время лишь 15% среди опрашиваемых представителей молодого поколения проявляют готовность к активным 
протестным акциям в случае возникновения в социуме неблагоприятных обстоятельств или конкретных угроз по 
реализации прав личности на свободное волеизъявление [3]. 

Существенным доказательством уменьшения политической активности молодежи является также устойчивое снижение 
участия представителей молодого поколения в президентских и парламентских выборах, в частности, в 2022 г. политически 
активных в данном ракурсе молодых людей было лишь 47% [12]. 

Итак, молодые люди демонстрируют достаточно низкую степень доверия к властным структурам, партиям и 
административным органам, что представляет собой латентно выраженный потенциал радикализма в нашем обществе, 
наиболее распространенным проявлением которого является усиление миграционных настроений, а именно желание начать 
новую жизнь в условиях другой страны, на что указывают более 24% опрашиваемых [14]. 

В противном случае у молодых людей возникает желание создать в своей стране собственное социальное пространство 
со своей системой ценностей, смысло-жизненных ориентаций, норм, правил и стереотипов, которые были бы существенно 
отличными от стандартных, социально принятых образцов. То есть молодые люди стремятся создать ценностную систему, 
которая определенным образом противоречит распространенным в обществе мировоззренческим взглядам, воплощением 
чего может стать разнообразная деятельность молодежных организаций и субкультур, что представляет собой 
своеобразную альтернативу в процессе их адаптации к имеющемуся общественному устройству. Формирование 
молодежной субкультуры сопровождается активной критикой господствующей в обществе идеологии, проявлением чего 
могут быть искажения и абсурдизация традиционных ценностей, норм и правил поведения. 

Сначала отчуждение молодежи от общества и организация молодежных группировок могут приобретать формы 
культурной самоидентификации в виде разнообразных неформальных объединений, например соответствующих 
музыкальных коллективов, что, в свою очередь, обуславливает наличие определенных ритуалов, символики, знаков, 
социально табуированной атрибутики и тому подобное. Довольно часто культурной основой таких объединений становятся 
эпатажные философские идеи или нестандартные искусства, что позволяет трансформировать политические лозунги в 
художественно-музыкальные измерения и транслировать определенные идеологические наставления в массовое сознание. 

Следовательно, молодежный политический радикализм может проявляться через творчески-эстетское выражение 
различных политических направлений, таких как национализм или социализм, что является реальной составной частью 
политической культуры общества. В то же время это часто сопровождается соответствующими политическими практиками, 
которым присущи как эпатажность, так и нонконформизм, жесткость к официальной власти и другим политическим 
группировкам. 

Экстремизм молодежи может выглядеть как один из способов реализации творческого потенциала через авангардное 
искусство с яркими лозунгами и идеями, что часто воспринимается как игра, направленная на привлечение внимания 
окружающих и властей к реализации актуальных потребностей и желаний молодых людей. Довольно часто содержательной 
предпосылкой такого вида художественной деятельности является склонность к определенной дихотомичности в 
восприятие окружающей действительности и мышления, что является отражением особенностей самоидентификации 
молодежи в современном украинском обществе. В процессе создания политически окрашенных субкультурных ячеек 
молодые люди формируют собственную коммуникативную символику, которая представляет стереотипы поведения с 
другими людьми и является определенным проявлением групповой самоидентификации и оппозиционности в отношении 
властных структур. 

В то же время недостаточная политическая результативность творчески-эстетической деятельности создает 
предпосылки для вероятного возникновения деструктивных форм политического противостояния, следовательно, перехода 
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к более жесткому протестному поведению. В данной ситуации есть высокий риск возникновения протестных форм 
политического поведения, в отношении которого могут быть применены соответствующие санкции со стороны органов 
власти, что приведет к выпадению или исключению молодых радикалов из политической культуры страны [17]. 

Следовательно, сложности в процессе социализации и получении желаемого социального статуса, который позволил 
бы реализовать определенные жизненные планы, побуждают представителей молодого поколения к созданию молодежных 
объединений, которые предоставляют им возможность удовлетворить потребность в самоутверждении и самореализации. 

Неудовлетворенность представителей молодого поколения властной политикой современного общества подталкивает 
их к созданию политически направленных молодежных организаций, которые в случае возникновения кризисных 
тенденций становятся мощной движущей силой в политическом взаимодействии. Например, на территории российского 
ближайшего соседа – Украине, именно молодежь была одной из главных движущих сил во время событий, так называемой, 
«Революции достоинства». 

Следовательно, в ситуации обострения общественных противоречий протестный потенциал молодежи может быть 
неожиданно активизирован, что, ввиду ее достаточно высокой степени неопределенности и хаотичности, может 
приобретать черты крайних агрессивных проявлений в процессе поддержки противоположных относительно власти 
политических позиций. В таком случае представители молодежных организаций настроены на кардинальное изменение 
политической системы в государстве, а именно направлений его политического развития, властной структуры и т.д., 
главной целью которой должно быть более полное удовлетворение интересов молодежи относительно построения 
желаемого будущего и реализации приоритетных потребностей и стремлений молодых людей. 

Учитывая повышенную эмоциональную лабильность молодежи, ее возбудимость, тревожность, психологическую 
нестабильность, сочетающуюся с повышенным уровнем агрессивности и склонностью к эмоциональным колебаниям и 
импульсивности, молодые люди олицетворяют в себе мощный протестный потенциал в случае различных дисгармоничных 
явлений в современном обществе. 

Любые социально-политические неурядицы в общественной жизни значительным образом повышают вероятность 
возникновения у молодежи протестных настроений, а именно желания построить собственную картину мира с целью 
достижения выбранных целей насильственными путями, то есть увеличивают их настроенность на активную реализацию 
протестных импульсов. Главной движущей силой, в данном контексте, является эмоциональное стремление к достижению 
свободы от возможных притеснений и требований со стороны общества, которые якобы мешают свободному проявлению 
творческого потенциала и личностной самореализации молодого человека. 

Следовательно, существенным катализатором протестных настроений молодежи выступают кризисные тенденции, 
которые наблюдаются в обществе и, усиливая ощущение профессиональной и социальной нереализованности и 
психологической безысходности, способствуют росту у молодых людей тенденции к игнорированию и дистанцированию от 
общественных норм и правил, что в целом обуславливает накопление протестного потенциала, который впоследствии 
может быть выявлен через несанкционированное поведение и протестные акции. 

Так, одной из значимых предпосылок роста социальной напряженности и повышения риска возникновения 
соответствующих политических событий является депривация важных жизненных потребностей личности и невозможность 
их адекватного удовлетворения в течение достаточно длительного промежутка времени. Прежде всего достаточно важными 
являются вопросы материального обеспечения населения, нерешенность которых сопровождается увеличением ощущения 
неудовлетворенности и обиды, разочарования, связанного с существованием большого расхождения между желаемыми и 
имеющимися условиями жизни, что, осложняясь ощущением безысходности, приводит к существенному росту риска 
возникновения протестных форм поведения. 

В то же время участие в протестных мероприятиях предполагает также наличие определенных ресурсов, таких как 
интерес личности к политике, уверенность в своих возможностях влиять на ход политических событий в стране, а именно 
политические знания и ощущение собственной политической эффективности. 

Итак, как уже было отмечено, главной предпосылкой роста социальной напряженности в обществе является 
увеличение неудовлетворенности условиями жизни и степенью удовлетворенности собственных приоритетных 
потребностей, что, сочетаясь со снижением надежды на возможность улучшения ситуации, приводит к еще большему 
усилению уровня социальной напряженности. 

В процессе изучения данного социального феномена целесообразно выделить перцептивный и интенциональный 
уровни социальной напряженности [16]. 

Перцептивный уровень социальной напряженности предполагает длительное восприятие ситуации социальной 
несправедливости, причины которой связываются с действиями определенных властных структур. Ведь восприятие 
членами общества ситуации социальной несправедливости сопровождается неудовлетворением политическим положением, 
что является важной предпосылкой к потенциальному росту уровня социальной напряженности. 

Интенциональный уровень социальной напряженности является проявлением личностной вовлеченности в 
проблемную ситуацию и удостоверяет готовность личности к конкретному протестному поведению, следовательно, 
олицетворяет критическую степень социального напряжения, которое может в любой момент трансформироваться в 
реальную протестную активность. 

Интенциональный уровень социальной напряженности предполагает наличие выразительной неудовлетворенности 
приоритетных потребностей членов общества, негативную оценку ими имеющейся политической ситуации, что сочетается 
с высокой осведомленностью в политических событиях и заинтересованностью в благоприятном развитии политической 
ситуации в стране. Безусловно важно в данном контексте также наличие соответствующей социальной поляризации и 
идентификации с другими людьми по таким факторам, как языковой аспект, геополитическая ориентация и тому подобное. 

Социальная напряженность достаточно неоднозначным образом дифференцирует реальную готовность людей к 
протестам, но в то же время предопределяет повышенный риск возникновения соответствующего поведения со стороны 
молодых людей, которые образуют мощный протестный потенциал современного общества [11]. 

Так, протестный потенциал молодежи в своем развитии проходит несколько этапов, берет свое начало от 
возникновения тенденции к социальному критицизму, проявлением чего является отчуждение молодежи от социальной 
жизни, склонность к конфронтации и враждебности, что даже может приобретать противоправные признаки. Главными 
причинами этого являются неудовлетворенность молодых людей своим социальным статусом, а также наличие 
пессимистических ожиданий относительно собственного будущего и перспектив личностного развития и социализации в 
условиях современного общества, что приводит к отрицанию имеющихся социальных ценностей и норм. 

Следовательно, молодые люди представляют собой определенный ресурс для актуализации протестных настроений в 
обществе, что может быть использовано политическими партиями и силами в ситуации общей политической 
нестабильности в стране посредством манипуляции интересами молодежи. В то же время, как уже было отмечено, участие 
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молодежи в политических процессах является достаточно нестабильным и может в любой момент трансформироваться в 
политическую индифферентность в отношении тех или иных политических сил [5]. 

Нормализация политической ситуации в стране способствует уменьшению протестных настроений молодых людей, что 
снижает их настроенность на радикальную политическую активность. Именно поэтому особую актуальность в данном 
контексте приобретает анализ социально-психологических факторов, обусловливающих протестную активность молодых 
людей в современном обществе. 

Во-первых, стоит принять во внимание традиционный ценностный конфликт поколений, который обычно возникает 
между представителями разных возрастных групп, что побуждает представителей молодого поколения создавать 
собственную субкультуру, а именно систему ценностных ориентаций и норм, которые могут несколько противоречить 
распространенным в обществе культурным традициям. 

Во-вторых, стоит также учитывать существенную виртуализацию молодежного мировоззрения, проявлением чего 
является чрезмерная алгоритмизация восприятия реальности и мышления представителей молодого поколения, что, 
сочетаясь со склонностью к подражанию, повышенной эмоциональностью и импульсивностью, увеличивает готовность 
молодежи к деструктивным протестным проявлениям [7]. 

Следующим фактором, который может выступать катализатором протестной активности молодежи, является кризис 
имеющейся ценностно-нормативной системы, одним из проявлений чего является падение престижа образования и знаний в 
противовес увеличению значимости материально-прагматических ценностей, что может обусловливать усиление 
эгоцентрических и даже агрессивных тенденций. 

Так, пропаганда в современном потребительском обществе ярких стереотипов относительно высокого материального 
обеспечения формируют у молодежи завышенные амбиции, которые, бесспорно, вызывают немало сложностей на пути к их 
удовлетворению. Но, ориентируясь на яркие образцы, молодые люди входят в существенную конфронтацию с 
представителями старшего поколения, воспитанными на традициях определенной национальной культуры. В то же время 
наличие неадекватно завышенных амбиций и притязаний усиливает чувство фрустрации и неудовлетворенности [9]. 

Следовательно, среди важнейших задач молодежной политики должно быть создание условий для удовлетворения 
приоритетных потребностей молодого поколения и налаживание деятельности молодежных общественных организаций, а 
также их контактов с властными структурами. В частности, достаточно действенным в данном контексте является создание 
интерактивных онлайн-составляющих для улучшения взаимосвязи молодежи и властных структур, что может быть 
реализованным благодаря соответствующим ресурсам, а именно интернет-форумам, интернет-опросам, онлайн-встречам и 
рейтинговым голосованиям. Достаточно эффективным является создание общенационального информационного портала 
для молодежи, который может быть одним из направлений патриотического гражданского воспитания представителей 
молодого поколения. 

Приоритетной является эффективная перестройка и регулирование нормативных вопросов молодежной политики с 
целью формирования у молодежи новых представлений относительно функционирования властных структур, обеспечения 
их непосредственного участия в политическом взаимодействии и процессах принятия политических решений. 
Действенными составными частями молодежной политики являются совершенствование общей системы патриотически-
гражданского образования и воспитания, происходящего в средних и высших учебных заведениях, а также создание 
эффективной системы защиты трудовых прав молодых людей. 

Выводы. Учитывая указанные аспекты, которые очерчивают протестный потенциал молодежи в современном 
обществе, главной задачей молодежной политики должно быть налаживание действенного сотрудничества с молодежными 
организациями, обеспечение их непосредственного участия в процессах политического взаимодействия и принятия важных 
политических решений. Важно также обеспечение молодых людей комплексом соответствующих гарантий относительно 
прав и свобод в области профессиональной самореализации, а также перестройка системы политического образования в 
направлении развития политической толерантности и профилактики экстремистских тенденций среди представителей 
современной молодежи Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровых платформ на качество образовательного процесса. 
Анализируется современные тенденции внедрения цифровых технологий в образование, их преимущества и вызовы. 
Особое внимание уделяется оценке эффективности использования цифровых платформ для повышения уровня 
вовлечённости студентов, улучшения результатов обучения и адаптации образовательных программ к индивидуальным 
потребностям обучающихся. На основе проведённого исследования предложены рекомендации по оптимизации 
использования цифровых инструментов в образовательной среде. 
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Annotation. The article examines the impact of digital platforms on the quality of the educational process. The authors analyze 
current trends in the introduction of digital technologies in education, their advantages and challenges. Particular attention is paid to 
assessing the effectiveness of using digital platforms to increase student engagement, improve learning outcomes and adapt 
educational programs to the individual needs of students. Based on the study, recommendations are proposed to optimize the use of 
digital tools in the educational environment. 
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Введение. Цель исследования – оценить влияние цифровых платформ на качество образовательного процесса и 

выявить ключевые факторы, способствующие их эффективному использованию. В работе рассматриваются как 
положительные аспекты цифровизации, такие как повышение доступности образования и гибкости учебных программ, так 
и потенциальные риски, включая цифровое неравенство и снижение уровня живого взаимодействия. 

За последнее десятилетие цифровые образовательные платформы стали ключевыми инструментами в преобразовании 
традиционных образовательных парадигм. Эти платформы произвели революцию в том, как преподаватели доставляют 
контент, оценивают обучение и управляют административными задачами. 

В этой статье рассматривается преобразующее влияние цифровых образовательных платформ, таких как Moodle, 
Google Classroom, на образовательный процесс. Изучается их роль в улучшении опыта преподавания и обучения, 
продвижении интерактивных методов обучения и улучшении управления образованием. Рассматривая как потенциал, так и 
проблемы этих технологий, статья направлена на предоставление всестороннего обзора их вклада в современное 
образование. 

Эволюция цифровых образовательных платформ: цифровые учебные платформы значительно эволюционировали с 
момента своего создания, перейдя от простых систем доставки контента к сложным интерактивным средам, которые 
поддерживают различные образовательные мероприятия. Ранние версии в первую очередь были сосредоточены на 
предоставлении цифровых версий учебных материалов. Со временем, с достижениями в области технологий и 
педагогической теории, эти платформы включили функции, которые способствуют вовлечённости, взаимодействию и 
персонализированному обучению (О.А. Власова [1]). 

Изложение основного материала статьи. Цифровые платформы представляют собой программные решения, которые 
обеспечивают доступ к образовательным ресурсам, инструментам взаимодействия и данным об успеваемости. К ним 
относятся такие платформы, как Moodle, Coursera, Google Classroom, Zoom и другие. Их основная задача – упростить 
процесс обучения, сделать его более интерактивным и адаптированным под индивидуальные потребности студентов. 

Moodle, система управления обучением (LMS) с открытым исходным кодом, является одной из наиболее широко 
используемых платформ в образовательных учреждениях по всему миру. Она предоставляет гибкую среду, в которой 
преподаватели могут создавать онлайн-курсы, распределять ресурсы и оценивать прогресс студентов (А.В. Гусева [2]). 

Основные функции включают: 
� управление курсами: облегчает создание и организацию контента курса; 
� инструменты оценки: поддерживает различные типы оценок, включая тесты и задания; 
� коммуникации: такие функции, как форумы и обмен сообщениями, поддерживают взаимодействие между 

студентами и преподавателями. 
Google Classroom: Google Classroom легко интегрируется с другими службами Google, предоставляя удобную 

платформу для поддержки преподавания и обучения. Основные функции включают: 
� управление заданиями: упрощает распределение и сбор заданий; 
� инструменты совместной работы: использует Google Docs, Sheets и Slides для совместной работы; 
� интеграция с Google Drive: позволяет легко хранить и обмениваться ресурсами. 
Microsoft Teams: Microsoft Teams – это платформа для совместной работы, адаптированная для использования в 

образовании, предлагающая полный набор инструментов для поддержки обучения. Ключевые особенности включают: 
� виртуальные классы: обеспечивает видеоконференции и чат для взаимодействия в реальном времени; 
� совместная работа и обмен файлами: интегрируется с приложениями Office 365 для совместных проектов; 
� управление заданиями и оценками: облегчает создание, распространение и оценку заданий (G. Siemens). 
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Повышение вовлечённости студентов с помощью цифровых платформ: одним из существенных преимуществ 
цифровых учебных платформ является их способность повышать вовлечённость студентов. Эти платформы включают 
различные интерактивные элементы, такие как тесты, форумы для обсуждения и мультимедийный контент, которые делают 
обучение более динамичным и увлекательным. Геймификация, где игровые элементы интегрируются в образовательную 
деятельность, также играет важную роль в поддержании интереса и мотивации студентов. 

Персонализированный опыт обучения: цифровые платформы обеспечивают персонализированный опыт обучения, 
адаптируясь к индивидуальным потребностям студентов. Такие функции, как адаптивные алгоритмы обучения, оценивают 
успеваемость студентов и предоставляют индивидуальные рекомендации. 

Качество образовательного процесса определяется множеством факторов, включая уровень вовлечённости студентов, 
доступность образовательных ресурсов, эффективность методик преподавания и обратную связь между участниками 
процесса. Цифровые платформы способны влиять на каждый из этих аспектов, однако их эффективность зависит от 
правильной интеграции в образовательную среду (Т.Ю. Иванова [3]). 

1. Технические проблемы. Недостаточная техническая инфраструктура и низкий уровень цифровой грамотности среди 
преподавателей и студентов могут снизить эффективность использования цифровых платформ. 

2. Снижение уровня живого взаимодействия. Чрезмерное увлечение цифровыми инструментами может привести к 
уменьшению роли личного общения между преподавателями и студентами, что негативно сказывается на формировании 
социальных навыков. 

3. Конфиденциальность данных. Использование цифровых платформ связано с обработкой большого объёма 
персональных данных, что требует строгого соблюдения норм информационной безопасности (В.А. Кузнецов [5]). 

Эмпирическое исследование влияния цифровых платформ. Для оценки влияния цифровых платформ на качество 
образовательного процесса было проведено исследование, в котором приняли участие 200 студентов и 50 преподавателей из 
различных учебных заведений. В рамках исследования анализировались такие показатели, как уровень вовлечённости 
студентов, успеваемость, удовлетворённость образовательным процессом и техническая готовность участников. 

Результаты исследования показали, что использование цифровых платформ способствует повышению уровня 
вовлечённости студентов на 25% и улучшению успеваемости на 15%. Однако 30% респондентов отметили технические 
сложности при работе с платформами, а 20% указали на недостаток живого взаимодействия с преподавателями                             
(Т.В. Климова, И.С. Николаева [4]). 

Рекомендации по оптимизации использования цифровых платформ. 
1. Развитие технической инфраструктуры. Учебные заведения должны инвестировать в современное оборудование и 

высокоскоростной интернет, чтобы обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ. 
2. Повышение цифровой грамотности. Необходимо проводить обучение преподавателей и студентов работе с 

цифровыми инструментами, чтобы повысить их эффективность. 
3. Баланс между цифровыми и традиционными методами. Цифровые платформы должны дополнять, а не заменять 

традиционные формы обучения, чтобы сохранить важность личного взаимодействия. 
4. Защита персональных данных. Учебные заведения должны разработать строгие политики конфиденциальности и 

обеспечить безопасность данных студентов (Н.И. Михайлова [6]). 
Основные аспекты влияния цифровых платформ: 
1. Доступность образования. Цифровые платформы делают образование доступным для широкой аудитории. Студенты 

из удалённых регионов или с ограниченными возможностями могут получать качественные знания без необходимости 
посещения физического учебного заведения. 

Проблемы и вызовы: 
– Качество контента. Не все цифровые курсы и материалы имеют высокое качество. Отсутствие контроля за 

содержанием может привести к распространению недостоверной информации. Важно, чтобы образовательные учреждения 
уделяли внимание аккредитации онлайн-курсов и проверке лекционного материала. 

– Социальная изоляция. Хотя дистанционное обучение и удобно, студенты могут ощущать себя одинокими из-за 
нехватки живого общения. Это может отрицательно сказаться на их мотивации и успеваемости. 

– Технические сложности. Проблемы с интернет-соединением, отсутствие необходимых технических средств или 
недостаток цифровых навыков могут помешать полноценному участию в учебном процессе. При разработке курсов и 
программ важно учитывать эти аспекты. 

– Проверка знаний. Оценка результатов обучения онлайн может быть сложной задачей. Автоматизированные тесты не 
всегда отражают уровень усвоения материала, так как студенты могут пытаться обмануть систему. 

Выявленные тенденции и рекомендации: 
– Смешанные модели обучения. Сочетание традиционных методов преподавания и онлайн-обучения может улучшить 

качество образования. Смешанный подход позволяет использовать преимущества обоих методов и преодолеть их 
недостатки. 

– Развитие цифровой грамотности. Важно обучать студентов навыкам работы с цифровыми технологиями. Это повысит 
их уверенность при использовании образовательных платформ и поможет им в будущей профессиональной деятельности. 

– Создание сообществ. Создание онлайн-сообществ, где студенты могут делиться опытом и получать поддержку, 
поможет снизить чувство изоляции и повысить мотивацию (С.А. Петров [8]). 

Преимущества совместного обучения: сотрудничество является ключевым аспектом современного образования, и 
цифровые платформы упрощают его благодаря различным инструментам для групповой работы и взаимодействия между 
учащимися. Виртуальные классы и совместные документы позволяют студентам работать вместе над проектами, 
обмениваться идеями и давать обратную связь, улучшая тем самым свой учебный опыт. 

Оптимизация административных задач: цифровые платформы существенно снижают административную нагрузку на 
преподавателей и учебные заведения за счёт автоматизации многих рутинных процессов. Такие функции, как 
автоматическая оценка, отслеживание посещаемости и управление ресурсами, оптимизируют образовательный процесс, 
позволяя преподавателям сосредоточиться на преподавании, а не на административной работе. 

Интерактивные и образовательные методы: интерактивные методы обучения, поддерживаемые цифровыми 
платформами, необходимы для поддержания вовлечённости студентов. Методы, такие как перевёрнутые классы, где 
студенты изучают материал дома и участвуют в интерактивных занятиях в классе, и проблемно-ориентированное обучение, 
где студенты совместно решают реальные проблемы, особенно эффективны. Они используют интерактивные возможности 
цифровых платформ для создания более интересной и продуктивной среды обучения. 

Проблемы и соображения: несмотря на множество преимуществ, внедрение цифровых обучающих платформ 
сопряжено с определёнными проблемами. Необходимо решать вопросы цифрового неравенства, когда не все студенты 
имеют равный доступ к технологиям, проблемы конфиденциальности данных и необходимость постоянного 
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профессионального развития для педагогов. Кроме того, крайне важно обеспечить, чтобы интеграция технологий была 
педагогически обоснованной и улучшала обучение, а не отвлекала от него. Одним из ключевых преимуществ 
использования цифровых платформ является возможность приспособления учебного процесса под индивидуальные нужды 
студентов. Персонализированное обучение, основанное на анализе данных об успеваемости и интересах учащихся, 
позволяет создавать более эффективные траектории обучения, соответствующие каждому ученику. Это особенно важно в 
контексте различий в уровне подготовки, типах мышления и предпочтениях в обучении (Е.В. Сидорова [9]). 

Наряду с преимуществами, использование цифровых платформ в образовании также сталкивается с рядом вызовов и 
рисков. Одной из главных трудностей является необходимость создания и поддержания мотивации у студентов. 
Виртуальная среда может порождать чувства изоляции и отсутствия вовлечённости, что негативно сказывается на качестве 
обучения. Преподаватели, в свою очередь, сталкиваются с необходимостью адаптации своих методик и стратегий для 
успешного использования онлайн-ресурсов. 

Ещё одним значительным фактором является вопрос актуальности и достоверности информации, представленной на 
цифровых платформах. Обширный доступ к ресурсам влечёт за собой риск распространения недостоверной информации и 
фальшивых новостей, что требует от студентов развития критического мышления и навыков медиаграмотности                        
(Е.А. Тихомирова, М.А. Самойлова [10]). 

Важным аспектом исследования является и влияние цифровых технологий на отношения между учащимися и 
преподавателями. Цифровые платформы предлагают новые формы взаимодействия, такие как форумы, чаты и 
видеоконференции, которые позволяют создавать более демократичную и открытую образовательную среду. Однако 
использование этих технологий может также привести к размыванию традиционных ролей и границ, требуя от 
преподавателей новых подходов к управлению классом и организации учебного процесса (И.В. Филиппова,                                          
А.А. Крылов [11]). 

Для успешной интеграции цифровых технологий в образовательную практику необходимо учитывать не только 
технологические, но и педагогические, психологические и социокультурные аспекты. Важно создавать условия, 
способствующие активному и осмысленному участию студентов в обучении, обеспечивая поддержку педагогов и 
образовательных учреждений. Только при условии комплексного подхода возможна действительно значимая 
трансформация образовательного процесса, основанная на технологиях, обеспечивающих качество, доступность и 
индивидуализацию обучения. 

Дополнительно важным аспектом является включение родителей и сообщества в процесс цифровизации образования. 
Создание открытого диалога между учителями, родителями и учащимися поможет сформировать общий подход к 
использованию технологий. Разные дисциплины могут требовать различных подходов к использованию цифровых 
ресурсов. Например, для младших школьников важнее игры и интерактивные задания, тогда как для старших классов может 
быть более актуальной аналитика данных и работа с научными базами. 

Инновационные технологии могут способствовать созданию индивидуализированных образовательных маршрутов. 
Образовательные платформы, которые подстраиваются под нужды учащихся, дают возможность каждому осваивать 
материал в удобном для себя ритме. 

Выводы. Стратегически интегрируя эти технологии в образовательный процесс и постоянно адаптируясь к 
меняющемуся цифровому ландшафту, образовательные учреждения могут создавать более эффективную и увлекательную 
среду обучения для своих студентов. 

Проведённое исследование подтверждает, что цифровые платформы оказывают значительное влияние на качество 
образовательного процесса, способствуя его модернизации и адаптации к современным требованиям. Они позволяют 
повысить уровень вовлечённости студентов, обеспечить индивидуальный подход к обучению и расширить доступ к 
образовательным ресурсам. Однако для максимальной эффективности необходимо учитывать такие факторы, как 
техническая инфраструктура, подготовка преподавателей и психологическая готовность участников образовательного 
процесса к использованию цифровых инструментов. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации образовательной среды на процессы личностного и 
профессионального самоопределения обучающихся. Авторы анализируют роль цифровых технологий в формировании 
навыков, знаний и профессиональной идентичности, а также выявляют ключевые факторы, способствующие успешной 
интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс. Особое внимание уделяется преимуществам 
цифровизации, таким как доступность образования, персонализация обучения и развитие профессиональных компетенций. 
Также рассматриваются вызовы, включая цифровое неравенство и информационную перегрузку. На основе проведённого 
анализа предложены рекомендации по оптимизации использования цифровых технологий для поддержки личностного и 
профессионального роста обучающихся. 

Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, личностное самоопределение, профессиональное 
самоопределение, цифровые технологии, образовательные платформы, цифровая грамотность, профессиональная 
ориентация. 

Annotation. The article examines the impact of digitalization of the educational environment on the processes of personal and 
professional self-determination of students. The authors analyze the role of digital technologies in the formation of skills, knowledge 
and professional identity, and identify key factors that contribute to the successful integration of digital tools into the educational 
process. Particular attention is paid to the benefits of digitalization, such as accessibility of education, personalization of learning and 
development of professional competencies, as well as challenges, including digital inequality and information overload. Based on the 
analysis, recommendations are proposed for optimizing the use of digital technologies to support the personal and professional 
growth of students. 

Key words: digitalization, educational environment, personal self-determination, professional self-determination, digital 
technologies, educational platforms, digital literacy, career guidance. 

 
Введение. Современное общество находится на этапе активной цифровой трансформации, которая затрагивает все 

сферы жизни, включая образование. Цифровизация образовательной среды становится важным фактором, влияющим на 
процессы личностного и профессионального самоопределения обучающихся. Новые технологии, такие как онлайн-
платформы, виртуальные лаборатории, искусственный интеллект и большие данные, предоставляют широкие возможности 
для получения знаний, развития навыков и построения карьерной траектории. 

Личностное самоопределение предполагает осознанный выбор жизненных целей, ценностей и стратегий поведения, в 
то время как профессиональное самоопределение связано с выбором профессии, развитием профессиональных компетенций 
и построением карьеры. Цифровизация играет ключевую роль в обоих процессах, предоставляя обучающимся доступ к 
информации, ресурсам и инструментам для саморазвития. 

Однако наряду с преимуществами цифровизация ставит перед образовательными системами новые вызовы. К ним 
относятся цифровое неравенство, информационная перегрузка, снижение уровня живого взаимодействия и этические 
вопросы, связанные с использованием цифровых технологий. Эти вызовы требуют внимательного рассмотрения и 
разработки стратегий для их преодоления. 

Цель данного исследования – проанализировать влияние цифровизации образовательной среды на процессы 
личностного и профессионального самоопределения обучающихся, а также выявить ключевые факторы, способствующие 
успешной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. В работе рассматриваются как положительные 
аспекты цифровизации, так и потенциальные риски, что позволяет сформировать комплексный подход к решению 
актуальных задач современного образования. (Л.Г. Зверева, Н.А. Погодина [1]). 

Исследование «Цифровизация образовательной среды как фактор личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся» обладает значительной научной и практической новизной, которая заключается в следующих аспектах: 

1. Комплексный подход к изучению влияния цифровизации. 
В отличие от предыдущих исследований, которые часто фокусировались на отдельных аспектах цифровизации 

(например, технических или методических), данная работа предлагает комплексный подход. Она рассматривает 
цифровизацию как многогранный процесс, влияющий не только на образовательные результаты, но и на личностное и 
профессиональное самоопределение обучающихся. Такой подход позволяет выявить взаимосвязь между использованием 
цифровых технологий и формированием жизненных и профессиональных траекторий. 

2. Акцент на личностное самоопределение. 
Большинство исследований цифровизации образования сосредоточено на профессиональных аспектах, таких как 

развитие компетенций и подготовка к рынку труда. Данная работа расширяет рамки анализа, уделяя особое внимание 
личностному самоопределению. Исследуется, как цифровые технологии способствуют формированию ценностей, 
критического мышления и самостоятельности у обучающихся, что является важным вкладом в понимание роли образования 
в эпоху цифровой трансформации. 

3. Изучение новых форм цифровой идентичности. 
Новизна исследования заключается в рассмотрении цифровой идентичности как ключевого элемента личностного и 

профессионального самоопределения. В работе анализируется, как обучающиеся формируют свою цифровую идентичность 
через участие в онлайн-сообществах, использование социальных сетей и создание цифрового портфолио. Этот аспект ранее 
не получал достаточного внимания в научной литературе. 

4. Анализ роли искусственного интеллекта и больших данных. 
Исследование включает анализ новых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, в контексте 

их влияния на образовательную среду. Рассматривается, как ИИ помогает создавать индивидуальные образовательные 
траектории, а большие данные позволяют прогнозировать профессиональные предпочтения и потребности обучающихся. 
Это направление является инновационным и открывает новые перспективы для исследований в области образования. 
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Работа сочетает в себе подходы из разных дисциплин, включая педагогику, психологию, социологию и 
информационные технологии. Такой междисциплинарный подход позволяет глубже и полнее понять влияние 
цифровизации на личную и профессиональную автономию студентов. 

В исследовании подчёркивается важность индивидуальных образовательных траекторий в контексте цифровизации. 
Новым является анализ того, как цифровые технологии позволяют студентам выбирать образовательные программы, 
соответствующие их интересам и карьерным целям, тем самым способствуя более осознанному профессиональному 
самоопределению. 

Изложение основного материала статьи. Цифровизация образовательной среды предполагает внедрение цифровых 
технологий, таких как онлайн-платформы, виртуальные лаборатории, искусственный интеллект, большие данные и 
облачные сервисы.Эти инструменты позволяют сделать образование более доступным, гибким и адаптированным под 
индивидуальные потребности обучающихся. 

Личностное самоопределение связано с формированием у обучающихся осознанного выбора жизненных целей, 
ценностей и стратегий поведения. Профессиональное самоопределение включает выбор профессии, развитие 
профессиональных компетенций и построение карьерной траектории. Цифровизация играет важную роль в обоих 
процессах, предоставляя обучающимся доступ к информации, ресурсам и инструментам для саморазвития                                    
(Ю.Ф. Катханова [3]). 

Влияние цифровизации на личностное самоопределение. 
1. Развитие критического мышления и самостоятельности. 
Цифровые технологии способствуют формированию у обучающихся навыков критического мышления, анализа 

информации и принятия решений. Это помогает им осознанно подходить к выбору жизненных целей и ценностей. 
2. Расширение кругозора и культурного опыта. 
Онлайн-курсы, виртуальные экскурсии и международные образовательные проекты позволяют обучающимся 

знакомиться с различными культурами, традициями и точками зрения, что способствует их личностному росту. 
3. Формирование цифровой идентичности. 
В цифровой среде обучающиеся создают свою цифровую идентичность, которая отражает их интересы, достижения и 

профессиональные устремления. Это помогает им лучше понять себя и свои цели. 
Доступ к актуальной информации о профессиях 
Цифровые платформы предоставляют обучающимся доступ к информации о современных профессиях, требованиях 

рынка труда и перспективах карьерного роста. Это помогает им сделать осознанный выбор профессии                                                     
(В.И. Калыхматов [4]). 

1. Развитие профессиональных компетенций. 
Онлайн-курсы, симуляторы и виртуальные лаборатории позволяют обучающимся приобретать практические навыки и 

компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. 
2. Построение индивидуальной образовательной траектории. 
Цифровые технологии позволяют обучающимся выбирать образовательные программы, соответствующие их 

интересам и карьерным целям. Это способствует более эффективному профессиональному самоопределению. 
Вызовы и риски цифровизации образовательной среды. Цифровое неравенство. 
Не все обучающиеся имеют равный доступ к цифровым технологиям, что может усилить социальное неравенство и 

ограничить их возможности для самоопределения (А.А. Коломейцева [5]). 
1. Информационная перегрузка. 
Обилие информации в цифровой среде может затруднить процесс выбора и привести к неуверенности в принятии 

решений. 
2. Снижение уровня живого взаимодействия. 
Чрезмерное увлечение цифровыми технологиями может привести к уменьшению роли личного общения, что негативно 

сказывается на развитии социальных навыков. 
3. Этические и правовые вопросы 
Использование цифровых технологий связано с вопросами конфиденциальности данных, авторских прав и этики, 

которые требуют внимательного рассмотрения. 
Рекомендации по оптимизации цифровизации образовательной среды. 
1. Обеспечение равного доступа к цифровым технологиям. 
Необходимо развивать инфраструктуру и предоставлять обучающимся из разных регионов и социальных групп доступ 

к цифровым ресурсам. 
Развитие цифровой грамотности. 
Образовательные программы должны включать обучение навыкам работы с цифровыми технологиями, критического 

анализа информации и защиты персональных данных (А.В. Клейменова [6]). 
2. Баланс между цифровыми и традиционными методами. 
Цифровые технологии должны дополнять, а не заменять традиционные формы обучения, чтобы сохранить важность 

личного взаимодействия и социального опыта. 
Поддержка профессиональной ориентации. Цифровые платформы могут использоваться для проведения 

профориентационных мероприятий, тестирования и консультаций, помогающих обучающимся сделать осознанный выбор 
профессии (И.М. Красильников [7]). Цифровизация образовательной среды представляет собой значительный фактор в 
процессе личностного и профессионального самоопределения обучающихся. Современные технологии открывают доступ к 
обширным ресурсам знаний и информации, что позволяет учащимся самостоятельно выбирать направления для своего 
обучения и развития. Это способствует формированию у них инициативности и ответственности за собственное 
образование. 

Доступ к онлайн-курсам, вебинарам и интерактивным платформам также расширяет горизонты карьерных 
возможностей. Обучающиеся могут изучать специализированные навыки, которые соответствуют требованиям 
современного рынка труда. В условиях быстроменяющегося информационного пространства цифровизация становится 
необходимым условием для успешной адаптации к профессиональной жизни. 

Взаимодействие с цифровыми инструментами развивает критическое мышление и креативность у обучающихся, что 
играет важную роль в их самоопределении. С помощью технологий учащиеся могут экспериментировать и делать выбор на 
основе личных интересов и предпочтений, что в конечном счёте приводит к более осознанному подходу к выбору будущей 
профессии (Т.Б. Ларина [8]). 

Цифровизация образовательной среды также способствует интеграции междисциплинарных подходов в процесс 
обучения. Учащиеся имеют возможность взаимодействовать с материалами из различных областей знаний, что формирует 
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более целостное понимание предмета. Это позволяет развивать гибкость мышления и способность к адаптации, что 
особенно важно в условиях устойчивого профессионального роста. 

Цифровая среда способствует взаимодействию между обучающимися и профессионалами из разных областей, что 
расширяет сети контактов и создаёт возможности для коллаборации. Учащиеся могут участвовать в онлайн-семинарах, 
форумах и социальных сетях, где обмениваются опытом и находят единомышленников. Это не только развивает их 
коммуникационные навыки, но и укрепляет уверенность в собственных силах. 

Цифровизация образовательной среды играет ключевую роль в формировании активной, ответственной личности, 
способной к саморазвитию и эффективной самопрезентации в профессиональной сфере. Важно, чтобы образовательные 
учреждения продолжали адаптироваться к этим изменениям, обеспечивая обучающимся необходимые ресурсы и поддержку 
(Е.Ю. Никитина, И.А. Куликов [9]), открывая новые горизонты для персонализированного обучения. Используя платформы 
и ресурсы, учащиеся могут самостоятельно выбирать темпы и пути освоения материала, что способствует глубокому 
пониманию и усвоению знаний. Персонализированный подход позволяет каждому студенту находить наиболее 
эффективные методы учёбы, что, в свою очередь, повышает мотивацию и вовлечённость в процесс обучения. 

Интеграция технологий в образовательный процесс способствует развитию критического мышления. Учащиеся 
сталкиваются с множеством источников информации и учатся анализировать, оценивать и синтезировать данные из разных 
областей. Это зачастую приводит к более глубокому пониманию сложных концепций и проблем, что является 
неотъемлемой частью подготовки к реальным вызовам. 

Используя преимущества цифровых технологий, образовательные учреждения могут более эффективно оценивать 
достижения студентов. Аналитика данных позволяет отслеживать прогресс каждого обучающегося, выявлять трудности и 
предлагать своевременные решения, что делает обучение более качественным и адаптивным (А.В. Пеша [10]). ИТ создаёт 
возможности для сотрудничества между учащимися. Платформы для совместной работы позволяют студентам общаться, 
обмениваться идеями и решать задачи в командах, независимо от их местоположения. Это совместное взаимодействие не 
только улучшает социальные навыки, но и способствует формированию чувства общности и ответственности за 
коллективный результат. 

Вдобавок к этому виртуальные классы и онлайн-курсы предоставляют доступ к мировым экспертам и уникальным 
ресурсам, что расширяет горизонты образовательной среды. Студенты могут участвовать в лекциях и семинарах, 
организованных высококвалифицированными специалистами из различных стран, без необходимости перемещения. 

Однако внедрение цифровых технологий требует внимательного подхода к вопросам безопасности и этики. 
Образовательные учреждения должны обеспечить защиту данных учащихся и создать комфортную среду, где студенты 
могут учиться без страха перед кибератаками или злоупотреблением информацией. Это позволит максимально 
использовать преимущества цифровой трансформации в образовании (Л.Г. Паршина [11]; Б.Е. Стариченко [13]). 

Переход к цифровизации также открывает новые Wege для персонализации обучения. С помощью технологий 
учащиеся могут учиться в своём собственном темпе, выбирая курсы и материалы, которые соответствуют их интересам и 
потребностям. Адаптивные образовательные платформы используют алгоритмы, чтобы рекомендовать задания и ресурсы, 
основанные на индивидуальных достижениях, что способствует более эффективному усвоению информации. 

Кроме того, цифровые технологии позволяют интегрировать геймификацию в образовательный процесс. Игровые 
элементы делают обучение более увлекательным и мотивирующим, побуждают студентов активно участвовать в процессе и 
достигать поставленных целей. Это не только укрепляет знания, но и развивает критическое мышление и творческий 
подход к решению проблем. 

Чрезмерная цифровизация может привести к изоляции. Важно поддерживать баланс между онлайн- и офлайн-
взаимодействием, а также развивать навыки межличностного общения, которые остаются ключевыми в современном мире. 
Образовательные учреждения должны создавать условия, способствующие как цифровым, так и традиционным формам 
общения (Л.Р. Салаватулина [12]; Л.М. Шайхутдинова [4]). 

Выводы. Цифровизация образовательной среды играет важную роль в личностном и профессиональном 
самоопределении обучающихся. Она предоставляет широкие возможности для развития навыков, получения знаний и 
построения карьерной траектории. Однако для успешной интеграции цифровых технологий необходимо учитывать вызовы, 
связанные с цифровым неравенством, информационной перегрузкой и этическими вопросами. 

Оптимизация цифровизации образовательной среды требует комплексного подхода, включающего развитие 
инфраструктуры, повышение цифровой грамотности и поддержку профессиональной ориентации. Только в этом случае 
цифровые технологии смогут стать эффективным инструментом для личностного и профессионального роста обучающихся. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические вопросы проектной и игровой деятельности в 

компетентностно-ориентированном обучении студентов технического вуза. Анализируются литературные источники, на 
основе которых раскрываются основные характеристики проектной деятельности, игровой деятельности, компетентностно-
ориентированного обучения, профессиональных компетенций, профессиональной деятельности. Рассмотрены 
теоретические вопросы понятия компетентности специалиста. Приобретению заявленных компетенций служит реальная 
проектная деятельность студентов, которая сориентирована на активизацию их самостоятельной работы, соответствует их 
личным интересам и решает настоящие социальные или экономические задачи. Автор предлагает практическую 
реализацию своей стратегии, которую видят не только в освоении новой информации студентами, сколько в формировании 
у них предпосылок для изменений в собственном поведении, навыков социализации, готовности к выполнению 
профессиональных задач. Проектная деятельность как совокупность учебно-познавательных приемов позволяли 
рационально совмещать теоретические знания и практические умения и навыки. Метод проектов предполагает активное 
обучением, при этом мотивация на реальный осязаемый результат, ощущение значимости собственных идей и усилий при 
выполнении проекта развивают личную заинтересованность. Особое место в ряду активных, практико-ориентированных 
методов обучения студентов занимает деловая игра. Авторская позиция заключается в том, что образовательная среда 
университета направлена на формирование профессиональной компетентности студентов, что становится возможным 
благодаря использованию педагогических условий, основанных на проектном и личностно-ориентированном подходах, 
практико-ориентированных методов обучения, формирующих профессиональную компетентность студентов. Особенности 
метода проектов как метода обучения профильным дисциплинам способствуют развитию профессиональной мобильности 
студентов. Выбор в качестве деловой игры такой популярной формы, как издание студенческой газеты способствует 
развитию профессиональных и социально-личностных компетенций студентов, однако требует значительных 
организационных и материальных ресурсов со стороны вуза. 

Ключевые слова: проектная деятельность, игровая деятельность, деловая игра, компетентностно-ориентированное 
обучение, профессиональные компетенции, профессиональная деятельность. 

Annotation. the article reveals theoretical and practical issues of project and game activities in competence-oriented teaching of 
students of a technical university. The literary sources are analyzed, on the basis of which the main characteristics of project 
activities, game activities, competence-oriented teaching, professional competencies, and professional activities are revealed. The 
theoretical issues of the concept of specialist competence are considered. The acquisition of the declared competencies is the real 
project activity of students, which is focused on activating their independent work, corresponds to their personal interests and solves 
real social or economic problems. The author offers a practical implementation of his strategy, which is seen not only in the 
assimilation of new information by students, but in the formation of prerequisites for changes in their own behavior, socialization 
skills, and readiness to perform professional tasks. Project activities as a set of educational and cognitive techniques made it possible 
to rationally combine theoretical knowledge and practical skills. The project method involves active learning, while motivation for a 
real tangible result, a sense of the importance of one's own ideas and efforts in implementing a project develop personal interest. A 
special place among active, practice-oriented methods of teaching students is occupied by a business game. The author's position is 
that the educational environment of the university is aimed at developing the professional competence of students, which becomes 
possible through the use of pedagogical conditions based on project and personality-oriented approaches, practice-oriented teaching 
methods that form the professional competence of students. Features of the project method as a method of teaching specialized 
disciplines contribute to the development of professional mobility of students. The choice of such a popular form as publishing a 
student newspaper as a business game contributes to the development of professional and social-personal competencies of students, 
but requires significant organizational and material resources from the university. 

Key words: project activities, game activities, business game, competence-oriented learning, professional competencies, 
professional activity. 

 
Введение. Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) выпускник должен быть «готов к участию в проектировании в своей 
профессиональной деятельности фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, участию в 
организации работы проектных команд»; «участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений». В качестве обязательных компетенций называются 
«навыки подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 
креативный бриф, соглашение, договор, контракт и др.)». ФГОС ВПО указывает, что выпускник должен быть «способен 
реализовать проекты и владеть методами их реализации» [9]. 

Приобретению заявленных компетенций служит реальная проектная деятельность студентов, которая сориентирована 
на активизацию их самостоятельной работы, соответствует их личным интересам и решает настоящие социальные или 
экономические задачи. В исследовании А.Ю. Тимошенко подчеркивается, что «проектная деятельность как новый тип 
организационной деятельности является обязательным компонентом профессиональной подготовки в вузе будущих 
специалистов, которая актуализируется внутренними, внешними, личностными факторами» [7]. 

Проектная деятельность как совокупность учебно-познавательных приемов (у Дж. Дьюи «обучение через делание») 
позволяли рационально совмещать теоретические знания и практические умения и навыки. Метод проектов предполагает 
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активное обучением, при этом мотивация на реальный осязаемый результат, ощущение значимости собственных идей и 
усилий при выполнении проекта развивают личную заинтересованность. Целесообразная и целенаправленная командная 
деятельность воздействует на формирование не только профессиональных, но и социально-личностных компетенций. Как 
правило, проект сориентирован на осуществление социально значимой цели в течение определенного времени. Создание 
рабочей команды, включающей преподавателей и студентов, для реализации конкретного проекта способствует тому, что 
обеспечивается индивидуализированная интенсивная совместная работа преподавателей и студентов [1]. 

Специфика и потенциал проектного метода обобщены в следующих позициях: 
– «образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для обучаемого, что повышает его мотивацию в учении; 
– решение конкретной проблемы окружающей действительности ставится в центр процесса создания учебного проекта; 
– педагог является лишь направляющим звеном деятельности, процесс создания учебного проекта ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучаемых; 
– обучаемый становится субъектом процесса образования, сам ставит цели и отбирает информацию, определяет ее 

необходимость, исходя из замысла своего проекта; 
– комплексный подход к разработке учебных проектов способствует развитию общеучебных, коммуникативных и 

исследовательских умений и навыков» [4; 5]. 
Изложения основного материала статьи. При подготовке будущих специалистов в Кузбасском государственном 

техническом университете имени Т.Ф. Горбачева активно применяется метод проектов. Конечно, это требует 
дополнительных трудозатрат со стороны преподавателей по организации и курированию проектной деятельности. Но 
усилия окупаются, и практика показывает, что студенты, прошедшие школу проектной деятельности в качестве 
координаторов или кураторов, приобретают лидерские качества и профессиональный опыт, достаточный для успешного 
трудоустройства. В исследовании личностных качеств участников проекта ранжированы требуемые характеристики 
руководителей проектов, а именно: лидерство, терпение, целеустремленность, умение слушать, самостоятельность, 
исполнительность, самодисциплина [3; 6]. 

Конечно, получение грантовой поддержки облегчает процесс реализации проектов, однако определенный ресурс есть и 
у курсового, и дипломного проектирования – это выполнение реальных заявок предприятий. Студенты ориентируются на 
то, чтобы в рамках курсового и дипломного проектирования они создавали и, при наличии ресурсов, реализовывали 
собственные творческие проекты, сориентированные на социально значимые темы: социальные болезни общества, 
экологические вопросы, проблемы людей с ограниченными возможностями и др. Приоритетной при выборе проектов, 
привлекательных для студентов, является социальная мотивация. «Социально ответственный бизнес», «здоровый образ 
жизни», «социальная защита» – эти темы в интерпретации технологий Public Relations инициируют студентов на создание 
оригинальных творческих работ [8]. 

Среди многих проектов, подготовленных и реализована преподавателями кафедр со студентами Кузбасского 
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева за минувшие пять лет, наиболее масштабными 
являются: грантовый конкурс «Движения Первых», представили свои проекты, направленные на воспитание, развитие и 
самореализацию, организацию досуга детей и молодёжи, а также на реализацию проекта в номинации «Наука и 
технологии» (2023 г.); проекты студентов вошли в число лучших на ежегодном конкурсе Фонда содействия инновациям 
«Студенческий стартап» (2023 г.), студенты не только заботятся о здоровье людей и здоровой экологии, но и решают 
серьёзные производственные вопросы; реализация программы поддержки лидеров социальных изменений стало возможным 
благодаря победе вуза во Всероссийском грантовом конкурсе молодежных проектов (2022 г.); в 2020 году по итогам 
конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований в направлении «Фундаментальные основы 
инженерных наук» получил поддержку проект ученых института информационных технологий, машиностроения и 
автотранспорта КузГТУ; по итогам региональных конкурсов на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимых РФФИ и субъектами РФ в 2019 году, победителем стал проект «Фундаментальные исследования в области 
совершенствования техники и технологии выемки забалансовых запасов угля с применением комплексов глубокой 
разработки пласта»; в 2019 первое место в номинации «Лучший инновационный проект в сфере цифровизации городской 
инфраструктуры», студент института энергетики представил портативную установку для поверки приборов учета 
электроэнергии. 

Рассмотрим особенности формирования профессиональных компетенций в ходе реализации проекта в номинации 
«Наука и технологии» в грантовом конкурсе «Движения Первых», представили свои проекты, направленные на воспитание, 
развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодёжи, осуществленные в 2023 г. преподавателями и 
студентами Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Проект заключается в 
проведении первого молодёжного научно-технологического феста «МЕСТОрождение ПЕРВЫХ», который объединит 
школьников и обучающихся среднего профессионального образования Кузбасса, студенческие научные общества вузов 
региона и промышленные предприятия на большой территории внутреннего двора Кузбасского политеха. 

На фестивале представили парк горной техники, научные лаборатории, VR симуляторы, а также креативные арт-
объекты, фотозоны, выставки технологических достижений молодых учёных. Для обучающихся Кузбасса провели 
открытые научно-популярные лекции и «печа-кучу». 

Проект направлен на имиджевое продвижение субъектов и территории области, воспитание чувства патриотизма и 
любви к малой родине, создание условий для творческой реализации молодых специалистов и формирование активного 
сообщества молодых специалистов. Руководителями являлись преподаватели кафедры. Студенты выполнили обязанности 
координаторов, кураторов отдельных мероприятий проекта. 

У студентов сложились деловые взаимоотношения с журналистами представителями областных и городских СМИ 
(печати, радио, телевидения, интернет-изданий), освещавшими мероприятия. Представляется, что очень ценным для 
будущей профессиональной деятельности является организационный опыт и навыки тимбилдинга, а также опыт общения с 
представителями средств массовой информации, административных и властных структур. 

В КузГТУ действуют студенческое информационное издание «Своя Марка», студенческий видеожурнал «МиниТВ». 
Студенты развивают в КузГТУ и продвигают студенческое самоуправление в Кемерово. Полученные знания активисты 

Политеха применяют в работе студенческих организаций вуза, а также в газете «Студенческая Поляна», «Студенческий 
Лидер», журнале «Своя Марка» и видеоблоге «За кадром». 

Особое место в ряду активных, практико-ориентированных методов обучения студентов занимает деловая игра [2]. 
Выбор в качестве деловой игры такой популярной формы, как издание студенческой газеты способствует развитию 
профессиональных и социально-личностных компетенций студентов, однако требует значительных организационных и 
материальных ресурсов со стороны вуза. Методика деловой игры при обучении студентов при организации учебных теле-, 
радиостудий, издании студенческой газеты достаточно проработана и описана, однако изданию учебной газеты студентов 
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пока подобного внимания не уделяется. Рассмотрим потенциал учебной газеты в формировании профессиональных и 
социально-личностных компетенций студентов и процесс ее организации и деятельности. 

Наиболее сложным и кропотливым является подготовительный период: определение целеполагания, формирование 
группы и тренинг ее членов, налаживание системы взаимоотношений внутри команды, организация материальных условий. 
Подготовительный этап учебной газеты «Студенческий Лидер» студентов Кузбасского государственного технического 
университета имени Т.Ф. Горбачева занял один семестр. При этом отдельные виды деятельности велись параллельно, и 
успешному старту значительно способствовали понимание и заинтересованность руководства вуза. Для издания газеты 
было выделено помещение, приобретены компьютер с соответствующим программным обеспечением и принтер, 
диктофоны, фотоаппарат, определены деньги для тиражирования. Таким образом, в обязанности студенческой редакции 
входит: сбор информации, написание и редактирование текстов, подбор фотографий, верстка. 

Членами редакции являются по желанию студенты 1-5 курсов. Студенты 2 курса должны опубликовать как минимум 
по одному материалу в течение семестра. Студенты 2 курса закреплены преподавателем за структурами вуза, в их 
обязанностях – системное отслеживание информационных сигналов по соответствующим подразделениям. 

Студентов 1-5 курсов сложно собрать вместе, поэтому наиболее представительная редакционная «планерка» 
проводится в начале месяца: намечаются публикации и студенты, ответственные за них, оговаривается примерный объем 
материалов, целесообразность фотографий и творческая форма (интервью, репортаж, зарисовка и др.). 

По мере развития деловой игры использовались несколько схем сбора материалов: передача текстов преподавателю, 
ответственному за номер, поступление их через студента, являющегося выпускающим редактором очередного номера. 
Наиболее оптимальным для нас явилось накапливание материалов в электронном почтовом ящике газеты, что позволяет 
просматривать материалы, определять их готовность, возвращать на доработку. Студенты участвуют в верстке номера: 
подбираются фотографии, редактируются материалы, корректируются заголовки. 

Наиболее востребованные темы: студенческая жизнь, достижения и успехи студентов и преподавателей, события в 
жизни вуза: научные, культурные, спортивные и др. Наиболее популярные жанры. заметка, информационное интервью, 
зарисовка, отчет, байлайнер и др. 

При отсутствии официального издания вуза студенческая газета фактически является корпоративным изданием вуза. 
Но с этим обстоятельством связаны и дополнительные сложности: нечеткость формата, фактурный и стилистический 
диссонанс отдельных рубрик, обязанность публиковать зачастую пространные официальные документы. Однако с учетом 
специфики дополнительные сложности оборачиваются «плюсом»: студенты получают возможность ощутить себя в 
реальных условиях выпуска корпоративного издания. 

Сложнее другое: не удалось отработать схему деловой игры с ротацией редакций - представителей разных 
студенческих групп, начально при создании модели игры предполагалось не только определение ролей внутри редакции: 
редактор, ответственный за очередной выпуск, ведущие рубрик, фотограф корреспонденты, но и ежемесячная смена 
команд. При этом каждая творческая группа должна была представить свое оригинальное издание: придумать название, 
разработать заголовочный комплекс, создать содержательную и композиционно-графическую модель. Однако неудачный 
опыт одной из команд в самом начале игры вынудил прекратить эксперимент. 

Посредством деловой игры «Учебная газета» отрабатываются многие актуальные темы: роль корпоративного издания в 
создании и продвижении корпоративной культуры, определение концепции, содержательно-графической модели и формата 
издания, работа корпоративного пресс-центра, жанры журналистики, творческие формы корпоративного издании методы 
сбора и организации информации и др. 

Направленность на практический и наглядный результат, приближенность к реальным условиям производства, 
соревновательность, групповая командная деятельность способствуют вовлечению студентов в занятия, мотивируют на 
качественный творческий труд. Творческая самореализация при освоении многих важных разделов дисциплин закрепляет 
теоретические знания студентов и переводит их на уровень органично приобретенных умений и навыков. 

Результаты деловой игры – это рациональная организация самостоятельной работы студентов, приобретение ими 
практических умений и навыков в процессе собственной информационно-коммуникативной деятельности, получение опыта 
работы в коллективе и, как следствие, формирование необходимых специалисту профессиональных и социально-
личностных компетенций. 

Выводы. Таким образом, образовательная среда университета направлена на формирование профессиональной 
компетентности студентов, что становится возможным благодаря использованию педагогических условий, основанных на 
проектном и личностно-ориентированном подходах, практико-ориентированных методов обучения, формирующих 
профессиональную компетентность студентов. Особенности метода проектов как метода обучения профильным 
дисциплинам способствуют развитию профессиональной мобильности студентов. Выбор в качестве деловой игры такой 
популярной формы, как издание студенческой газеты способствует развитию профессиональных и социально-личностных 
компетенций студентов, однако требует значительных организационных и материальных ресурсов со стороны вуза. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся начальных классов средствами групповой работы. Подчеркивается важность данной деятельности 
организации учебной деятельности и усвоения материала по математике. Предоставлена характеристика особенностей 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках математики. Охарактеризована значимость 
их для формирования познавательной сферы и социализации. Выделены ключевые навыки, которые позволяют 
сформировать коммуникативные универсальные учебные действия. Выявлены основные принципы, которых необходимо 
придерживаться педагогу в процессе организации работы в группах с целью формирования коммуникативных учебных 
действий. Автор раскрывает наиболее эффективные формы и методы групповой работы, применяемые в данном 
направлении. Представлен алгоритм формирования коммуникативных УУД у младших школьников на уроках математики 
посредством работы в группах Рассмотрены методы организации групповой деятельности на уроках математики. 
Приведены примеры учебных заданий для организации деятельности в группе. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, групповая работа, коммуникативное развитие 
ребенка. 

Annotation. The article discusses the problem of developing communicative universal learning activities of primary school 
students by means of group work. The importance of this activity in the organization of educational activities and the assimilation of 
mathematics material is emphasized. A description of the features of the formation of communicative universal learning activities in 
mathematics lessons is provided. Their importance for the formation of the cognitive sphere and socialization is characterized. The 
key skills that make it possible to form communicative universal learning activities are highlighted. The basic principles that must be 
followed by the teacher in the process of organizing work in groups in order to form communicative learning activities are identified. 
The author reveals the most effective forms and methods of group work used in this area. An algorithm for the formation of 
communicative DMS among younger schoolchildren in mathematics lessons through group work is presented. Methods of 
organizing group activities in mathematics lessons are considered. Examples of training tasks for organizing group activities are 
given. 

Key words: communicative universal learning activities, group work, child's communicative development. 
 
Введение. Развитие универсальных учебных коммуникативных навыков представляет собой ключевой этап в 

образовании обучающихся младших классов. Эти важнейшие навыки способствуют повышению показателей результатов 
образовательного процесса и формируют основу для успешности социализации в обществе. Благодаря использованию 
разнообразных педагогических методик и подходов, учителя могут оказывать влияние на развитие обучающихся, помогая 
им принимать активное участие как в ходе обучения и воспитания, так и саморазвития, становления собственной активной 
мировоззренческой позиции. Коммуникативные навыки в обучении имеют значение для развития умения работать в 
коллективе, обмениваться идеями, аргументированно отстаивать собственную точку зрения и внимательно воспринимать 
мнения окружающих. 

Изложение основного материала статьи. Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) развивают 
социальные компетенции и способность осознанно учитывать позиции других людей, особенно в ходе коммуникации или 
деятельности, направленной на достижение совместного результата. Включая в себя навыки слушания, активного общения, 
диалога, дискуссии, данный вид компетенций позволяет младшим школьникам находить свое место среди ровесников, а 
также выстраивать продуктивное взаимодействие в общении с людьми различного возраста. Особую роль в этом процессе 
играют групповые и парные формы работы, которые стимулируют познавательную активность, улучшают понимание 
учебного материала и способствуют установлению эффективных коммуникаций между учениками. 

Применение групповых и парных методов в обучении способствует более глубокому усвоению знаний, обогащает 
образовательный процесс, развивает самостоятельность, активизирует интеллектуальные процессы и раскрывает 
креативный потенциал младших школьников. В ходе обучения математике такие подходы позволяют педагогу продумать и 
активизировать самостоятельную деятельность школьников, повышая продуктивность обучения и интерес к учебному 
материалу у обучающихся. 

Формирование коммуникативных навыков у младших школьников является одной из приоритетных задач 
современного начального образования. Математика предоставляет широкие возможности в данном направлении 
деятельности педагога [3]. Речь ученика имеет важное значение для усвоения им математических знаний, а математическая 
речь, рассматриваемая в качестве основного инструмента развития коммуникативных УУД, должна отличаться четкостью, 
лаконичностью и грамотностью [6]. 

В процессе работы над коммуникативными навыками важно учитывать, что на начальном этапе ребенок склонен 
воспринимать только собственную позицию. В общении он сосредоточен на индивидуальном видении ситуации, что 
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ограничивает его понимание социума, затрудняет процессы взаимопонимания и самопознания через сравнение с 
окружающими. 

Для развития навыков общения, учебного сотрудничества и построения дружеских отношений эффективны задания, 
ставящие целью учет правильных и ошибочных рассуждений в ходе нестандартных задач. В процессе выполнения таких 
упражнений дети учатся учитывать и предвидеть разнообразные позиции, связанные с потребностями и интересами других 
людей. Они также развивают умение обосновать и грамотно доказывать свою позицию в контексте сравнения. 

Важным моментом развития коммуникативных УУД у детей является акцент на взаимодействии и совместной 
деятельности. В начальной школе на уроках математики важно учить детей обсуждать и находить компромиссы в 
разнообразных ситуациях, вместо того чтобы настаивать на своем мнении или безоговорочно подчиняться авторитету 
партнера [2]. Эти навыки можно успешно развивать через решение нестандартных задач, если правильно организовать 
деятельность учащихся младшего школьного возраста. 

Для развития универсальных коммуникативных действий у младших школьников важно научить их следующим 
навыкам: 

• договариваться и находить компромисс в ходе изучения практических задач; 
• грамотно обосновывать свои предложения и идеи; 
• уметь убеждать и, при необходимости, признать ошибочность своей позиции и готовность признать правоту оппонента; 
• быть готовым к сотрудничеству и разрешать возникающие конфликтные ситуации с позитивным настроем, в том 

числе при противоречии интересов; 
• учиться формулировать дополнительные вопросы с целью уточнения информации; 
• быть инициативным в организации совместной деятельности; 
• формировать умения самоконтроля, взаимоконтроля и взаимопомощи при решении математических задач. 
Алгоритм формирования коммуникативных УУД у младших школьников на уроках математики посредством работы в 

группах включают следующие шаги [5]: 
1. Развитие приемов групповой коммуникации. Работа в группах (парах, тройках, по рядам и прочее) подразумевает, 

что в процессе достижения общей цели – решения учебной математической задачи – каждый участник групповой 
деятельности научиться прислушиваться к мнению членов коллектива, грамотно и аргументированно выражать свое мнение 
и отстаивать его. 

2. Использование в системе на уроках математике заданий, предполагающих совместную, групповую деятельность по 
их решению. В ходе работы над учебной задачей младшие школьники высказывают идеи, делятся мнениями, предлагают 
различные способы, анализируют высказывания членов группы, что способствует развитию основных коммуникативных 
навыков. 

3. Развитие навыков продуктивной совместной деятельности. Работа на уроке математике, организованная по группам, 
учит младших школьников взаимодействовать в команде, распределять обязанности и доверять партнерам, воспитывает 
навыки взаимовыручки и взаимопомощи в детском коллективе. 

4. Обучение эффективным приемам коммуникации на уроках математики. Младшие школьники, взаимодействуя в 
группах в целях решения поставленной задачи, учатся грамотному и четкому выражению мыслей и собственных идей, 
адекватному восприятию критики и быстрому реагированию на ситуацию, когда необходимо предлагать конструктивные 
решения. 

5. Развитие умения приходить к общему решению в процессе поиска истины. Групповая работа позволяет довольно в 
небольшой временной промежуток выслушать мнения сверстников, проанализировать предлагаемые способы решения 
задач и прийти к единому компромиссу. Умение договариваться, соглашаться или аргументированно доказывать свою 
правоту, навык достижения соглашения в целях принятия общего решения учебной задачи – вот высшая точка развития 
коммуникативных умений при организации работы младших школьников в группах. 

Важно подчеркнуть, что внедрение групповых форм организации учебной деятельности на уроках представляет собой 
мощный инструмент для эффективного развития коммуникативных универсальных учебных действий. Это, в свою очередь, 
не может не сказаться положительно на формировании общекоммуникативных навыков и общей социализации детей. 

Тем не менее, необходимо осознавать, что задача педагогов, стремящихся развить эти коммуникативные 
универсальные учебные действия через групповую работу младших школьников, является достаточно сложной и 
требующей значительных усилий. Этот процесс требует глубокого понимания и строгого соблюдения ключевых принципов 
организации групповой деятельности в начальной школе. К числу таких принципов можно отнести несколько важных 
аспектов, которые играют решающую роль в успешности образовательного процесса. 

Прежде всего, необходимо обеспечить равные условия для всех обучающихся. В ходе совместного решения задач на 
уроках математики, например, все участники группы должны иметь одинаковые возможности для выражения своих 
мыслей, демонстрации имеющихся знаний и описания предполагаемых шагов к решению. Это равноправие в процессе 
обучения помогает формировать у детей уверенность в себе и своих способностях. 

Кроме того, с целью эффективного формирования коммуникативных универсальных учебных действий следует 
начинать групповые активности с относительно небольших по численности групп. В таких условиях ученики могут более 
комфортно взаимодействовать друг с другом, работая над конкретными задачами или небольшими проектами. Это 
способствует созданию более благоприятной атмосферы для обмена мнениями и совместного поиска решений. 

Не менее важно, чтобы групповая работа оставалась привлекательной для младших школьников. Использование 
игровых методик и разнообразных приемов, способствующих активизации познавательной активности, становится не 
просто желательным, а необходимым. Игровые элементы стимулируют интерес к учебному процессу и помогают 
существенно развивать коммуникативные навыки, что в итоге ведет к более успешной социализации детей и их подготовке 
к дальнейшему обучению. 

Необходимо поддерживать атмосферу коммуникативного сотрудничества и взаимопомощи между учениками в 
процессе организации деятельности в группе и предоставлять возможность обсуждения и аргументации принимаемых в 
процессе работы решений среди участников группы. 

Готовность педагога оказать индивидуальную помощь обучающемуся в коллективе сверстников при работе в группе, 
либо в целом группе при решении учебной задачи также имеет важность. Иногда приходится вмешаться в ход работы 
группы, особенно на начальных стадиях организации групповой работы на уроках, поскольку младшие школьники еще не 
обладают в необходимой степени навыками самостоятельного поиска решений и разрешений спорных ситуаций. 

Для организации групповой работы младших школьников на уроках математики при формировании коммуникативных 
универсальных учебных действий (УУКД) можно использовать следующие методы [4]: 
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– метод «Мозаика». Разделите учеников на небольшие группы и дайте каждой группе задание по изучению 
определенной темы. Затем ученики из разных групп объединяются и делятся информацией друг с другом, чтобы собрать 
полную картину. 

С большим успехом применяется задание «Математический пазл: изучаем геометрические фигуры» с использованием 
данного метода. Ученики разделяются на небольшие группы (по 3-4 человека). Каждая группа получает задание изучить 
определённую геометрическую фигуру (например, квадрат, круг, треугольник, прямоугольник). После изучения группы 
переформировываются так, чтобы в новой группе был хотя бы один представитель от каждой из первоначальных групп. 
Ученики делятся информацией друг с другом, чтобы собрать полную картину о всех изученных фигурах. 

Пример задания: 
Группа 1: Изучите квадрат: Сколько сторон у квадрата? Сколько углов у квадрата? Все ли стороны равны? Все ли углы 

равны? Нарисуйте квадрат и подпишите его свойства. 
Группа 2: Изучите круг. Сколько сторон у круга? Сколько углов у круга? Есть ли у круга углы? Нарисуйте круг и 

подпишите его свойства. 
Группа 3: Изучите треугольник. Сколько сторон у треугольника? Сколько углов у треугольника? Все ли стороны 

равны? Все ли углы равны? Нарисуйте треугольник и подпишите его свойства. 
Группа 4: Изучите прямоугольник. Сколько сторон у прямоугольника? Сколько углов у прямоугольника? Все ли 

стороны равны? Все ли углы равны? Нарисуйте прямоугольник и подпишите его свойства. 
– метод «Круговое обсуждение». Ученики садятся в круг и по очереди делятся своим мнением или решением задачи с 

другими участниками, либо по очереди выполняют однотипные математические действия. Этот метод помогает развивать 
навыки общения и аргументации. Вариантом использования может быть задание «Измени число», цель которого – развитие 
навыков устного счёта, логического мышления и умения работать в группе. Ученики садятся в круг. Учитель задаёт 
начальное число (например, 10) и правило, по которому нужно изменять это число. Каждый обучающийся по очереди 
выполняет действие с числом и называет результат. Следующий ученик берёт это число и выполняет то же действие. Если 
кто-то ошибается, группа помогает исправить ошибку. К примеру, учитель: «Начинаем с числа 10. Прибавляй 2». Ученик 1: 
«10 + 2 = 12». Ученик 2: «12 + 2 = 14». И так далее по кругу. 

– метод «Работа в парах». Позвольте ученикам работать в парах, где каждый ученик отвечает за свою часть работы. 
Затем пары обмениваются результатами и объединяют их в одно целое. 

Один из вариантов – задание «Собери математическую головоломку», в ходе которого ученики работают в парах. 
Каждая пара получает два разных набора математических задач. Каждый ученик решает свою часть задач, затем пары 
обмениваются результатами и объединяют их, чтобы получить окончательный ответ. 

Пример задания. Пара получает два набора задач: 
Набор А (для ученика 1): 12 + 8 = ? 25 - 7 = ? 6 * 4 = ? 18 / 3 = ? 
Набор Б (для ученика 2): 15 + 5 = ? 30 - 9 = ? 7 * 3 = ? 24 / 6 = ? 
Порядок выполнения: ученик 1 решает задачи из набора А, а ученик 2 решает задачи из набора Б, после того как 

каждый ученик решил свои задачи, они обмениваются результатами, а затем объединяют их, чтобы решить финальную 
задачу: сложите все полученные результаты вместе и назовите итоговую сумму. 

– метод «Проблемное моделирование». Предложите ученикам решить сложную математическую проблему в группе, 
используя знания и навыки каждого участника. Этот метод способствует развитию коллективного мышления и поиску 
решений. 

Успешно демонстрирует процесс развития коммуникативных навыков выполнение задания «Строим мост через реку», 
в ходе которого ученики делятся на небольшие группы (по 4-5 человек). Каждая группа получает задачу, связанную с 
проектированием и строительством моста через реку. Задача включает в себя несколько математических проблем, которые 
нужно решить, используя знания и навыки каждого участника группы. 

– метод «Игровое моделирование». Организуйте игровую ситуацию, где ученики должны работать в группе, чтобы 
достичь определенной цели или решить задачу. Игровой формат помогает ученикам легче общаться и сотрудничать. 

Выводы. Подводя итог, можно утверждать, что групповая работа на уроках математики имеет ключевое значение для 
формирования коммуникативных УУД у младших школьников. В ходе совместного выполнения заданий учащиеся учатся 
формулировать свои идеи, обосновывать предложенные решения, а также внимательно воспринимать мнения своих 
сверстников. Такой подход способствует развитию навыков ясного изложения собственных мыслей и понимания позиций 
других, что формирует у детей способность к командной работе и взаимопомощи. 

Кроме того, подобные упражнения создают условия для обмена знаниями и опытом между учениками. Совместное 
решение задач позволяет детям знакомиться с различными подходами к выполнению заданий, анализировать их и выбирать 
наиболее эффективные стратегии. Это стимулирует развитие критического мышления и умения применять полученные 
знания в зависимости от конкретных условий. 

Таким образом, групповая работа на уроках математики не только способствует формированию коммуникативных 
УУД, но и развивает у младших школьников навыки общения, сотрудничества и адаптации. Эти качества играют важную 
роль в успешном обучении и социальной интеграции детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли регионального компонента в работе с творческой молодежью, 

акцентируя внимание на значении локальных культурных особенностей для формирования творческой личности. 
Рассматриваются методы интеграции традиций, истории и искусства региона в образовательные и воспитательные 
программы. Особое внимание уделено успешным практикам, направленным на развитие творческих способностей 
молодежи через использование региональных ценностей и культурного наследия. В статье подчеркивается важность 
сохранения и популяризации уникальных традиций в условиях глобализации. Исследование направлено на анализ 
эффективных подходов к воспитанию и обучению молодежи с учетом региональных особенностей. 

Ключевые слова: региональный компонент, творческая молодежь, культурные традиции, образование, локальное наследие. 
Annotation. The article is devoted to the study of the role of the regional component in working with creative youth, focusing on 

the importance of local cultural characteristics for the formation of a creative personality. The methods of integrating the traditions, 
history and art of the region into educational and educational programs are considered. Special attention is paid to successful 
practices aimed at developing the creative abilities of young people through the use of regional values and cultural heritage. The 
article highlights the importance of preserving and popularizing unique traditions in the context of globalization. The research is 
aimed at analyzing effective approaches to the upbringing and education of young people, taking into account regional peculiarities. 

Key words: regional component, creative youth, cultural traditions, education, local heritage. 
 
Введение. Актуальность темы использования регионального компонента в работе с творческой молодежью 

обусловлена необходимостью сохранения и развития культурного наследия, а также формированием у молодежи чувства 
принадлежности к своему региону и культуре. В условиях глобализации и усиления культурных влияний из разных уголков 
мира важно акцентировать внимание на сохранении уникальности локальных традиций. Включение этих компонентов в 
образовательный и воспитательный процессы становится важным инструментом, способствующим развитию творческого 
потенциала молодежи, формированию у нее личностных и социальных качеств. 

Региональные особенности, такие как история, культура, искусство и традиции региона, играют значительную роль в 
формировании творческой личности. Они влияют на восприятие мира, способствуют развитию креативности и 
эстетического вкуса, а также помогают молодежи осознать свою роль в обществе и привить уважение к культурному 
наследию. 

Целью настоящего исследования является анализ роли регионального компонента в работе с творческой молодежью, 
выявление его влияния на процесс формирования творческих способностей и идентичности молодежи. Задачи исследования 
включают изучение понятия регионального компонента в образовательной практике, анализ методов интеграции локальных 
культурных традиций в работу с молодежью, а также обзор успешных практик, направленных на развитие творческих 
способностей молодежи с учетом региональных особенностей. 

Изложение основного материала статьи. Творческая молодежь занимает важное место в современном обществе, 
выступая как драйвер изменений в культурной, социальной и образовательной сферах. В последние десятилетия 
наблюдается увеличение интереса к молодежным инициативам и проектам, что связано с необходимостью их интеграции в 
процесс обновления общественных ценностей и норм. Творческая молодежь отличается особым взглядом на мир, 
стремлением к самовыражению и поиском новых форм коммуникации, что позволяет ей оказывать значительное влияние на 
общественные процессы. 

Творческая молодежь отличается высокой эмоциональностью, восприимчивостью к изменениям в окружающем мире и 
активным отношением к происходящим культурным процессам. Эти особенности позволяют молодежи быть более гибкой, 
готовой к новым экспериментам и проявлению инновационного подхода в различных сферах деятельности. Как отмечают 
А.Г. Лукина и Н.И. Докторова, именно благодаря этим характеристикам творческая молодежь активно принимает участие в 
культурных инициативах, играя важную роль в формировании культурных традиций и художественного наследия              
регионов [9]. 

Кроме того, творческая молодежь проявляет интерес к возрождению и сохранению культурного наследия, что активно 
используется в образовательных программах, связанных с региональными традициями. Т.В. Мухлынина подчеркивает, что 
в условиях модернизации образования особое внимание уделяется сохранению и трансляции культурных традиций в 
учебный процесс, что важно для формулирования социального и культурного контекста обучения [2, С. 112]. 

Творчество и искусство играют ключевую роль в формировании личности, развитии критического мышления и 
социализации молодежи. Процесс создания произведений искусства способствует развитию у молодых людей таких 
качеств, как креативность, способность к решению нестандартных задач, а также эмпатия и понимание чужих точек зрения. 
О.А. Борисова отмечает, что творческие практики развивают у молодежи не только индивидуальные способности, но и 
социальные навыки, такие как умение работать в коллективе и взаимодействовать с различными социальными группами 
[10, С. 137]. Это важно в контексте интеграции молодежи в общественные и культурные процессы, в том числе через 
участие в образовательных и культурных проектах. 

Таким образом, творчество помогает формировать у молодежи не только личные, но и социальные качества, что 
подчеркивается в работах И.М. Петровой, которая утверждает, что через творческую деятельность молодежь обретает 
уверенность в себе, учится самоутверждаться и находить свой путь в жизни [8, С. 69]. Все это также способствует развитию 
активной гражданской позиции, что крайне важно для формирования устойчивых социальных связей и ценностей в 
современном обществе. 

Несмотря на положительное влияние творчества на развитие молодежи, современные творческие личности 
сталкиваются с рядом проблем. Одной из главных является нехватка ресурсов и поддержки, что делает трудным развитие 
творческих проектов и инициатив. В.И. Савченко подчеркивает, что многие творческие молодежные проекты сталкиваются 
с проблемами финансирования и организационной поддержки, что тормозит их развитие [9, С. 150]. 

Еще одной важной проблемой является недостаточная интеграция творческой молодежи в систему образования и 
культуры на региональном уровне. Т.В. Мухлынина утверждает, что именно региональный компонент может стать ключом 
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к решению этой проблемы, поскольку он позволяет учитывать культурные особенности региона и создавать условия для 
творческой самореализации молодежи [7, С. 112]. 

Региональный компонент в образовании представляет собой элементы учебных программ, учебных материалов и 
образовательных практик, которые учитывают специфические культурные, исторические и социальные особенности 
конкретного региона. Он направлен на интеграцию локальных традиций и исторического наследия в образовательный 
процесс, что способствует формированию у молодежи чувства привязанности и ответственности за свой регион. Включение 
региональных аспектов в образовательные программы позволяет углубить знания студентов о своем культурном 
окружении, а также способствует развитию их творческого потенциала. 

Как подчеркивает Т.В. Мухлынина, регионализация образовательных процессов важна для формирования целостного 
восприятия мира, а также для преемственности в сохранении культурных традиций и обычаев на региональном уровне. Она 
способствует созданию образовательной среды, в которой молодежь может развивать свои творческие способности, 
ориентируясь на локальные культурные особенности и идентичность [7, С. 112]. Важно отметить, что региональный 
компонент помогает не только сохранить, но и трансформировать культурное наследие, внедряя его в современные 
образовательные и культурные практики. 

Локальная культура, традиции и историческое наследие играют важную роль в развитии творческой молодежи, 
поскольку они являются источником вдохновения и самовыражения для молодых людей. Знание своей истории и 
культурных традиций позволяет молодежи глубже понять свои корни и культурную идентичность, что способствует 
формированию устойчивых ценностных ориентиров и моральных принципов. 

Как утверждают А.Г. Лукина и Н.И. Докторова, в образовательных процессах важно учитывать локальную культурную 
специфику, чтобы раскрыть творческий потенциал молодежи через знакомство с наследием своего региона. Это позволяет 
развивать у студентов чувство гордости за свою культуру, что в дальнейшем влияет на их активное участие в сохранении и 
продвижении культурных традиций [9]. Например, многие регионы активно используют элементы фольклора, народных 
ремесел и обычаев в обучении студентов, что способствует не только сохранению, но и популяризации местных культурных 
особенностей среди молодежи. 

В то же время использование локальных традиций в образовательной деятельности помогает раскрывать творческие 
способности молодежи. И.М. Петрова отмечает, что через знакомство с историей и культурой региона у студентов 
развивается способность создавать новые формы искусства и культурных практик, которые отражают уникальные 
особенности их среды [8, С. 69]. Такие подходы помогают молодежи не только в эстетическом, но и в моральном и 
этическом воспитании. 

Множество региональных проектов в России ориентированы на развитие творческих способностей молодежи через 
включение локальных культурных элементов. Одним из таких проектов является «Фестиваль народного творчества», 
проводимый в ряде регионов России, где молодые люди могут продемонстрировать свои творческие работы в области 
музыки, танца, живописи и ремесел, основанные на народных традициях. 

Т.В. Мухлынина в своей работе подчеркивает важность таких инициатив для развития творческого потенциала 
молодежи в рамках региональных культурных проектов. Эти проекты не только способствуют сохранению и популяризации 
народного искусства, но и помогают молодежи развивать лидерские качества и командный дух, поскольку часто требуют 
коллективного участия и взаимодействия [7, С. 113]. 

Другим ярким примером является проект «Творчество без границ», организованный в некоторых южных и 
центральных областях России, где особое внимание уделяется воспитанию творческих способностей молодежи с учетом 
местных традиций и особенностей региональной культуры. Проект включает мастер-классы, выставки и концерты, которые 
помогают молодежи углубить свои знания в области искусства и культуры, а также научиться работать с различными 
художественными материалами, передавая в своих произведениях особенности родного края. 

Таким образом, региональные проекты становятся важным инструментом для развития творческой молодежи, 
способствуя сохранению локальной культуры, а также обеспечивая молодежи возможность раскрыть свои способности 
через участие в культурных и образовательных мероприятиях. 

Разработка образовательных программ с учетом региональных особенностей является ключевым аспектом в работе с 
творческой молодежью. Эти программы должны быть гибкими и адаптированными к культурным, историческим и 
социальным реалиям региона, что позволяет обеспечить более глубокое восприятие и усвоение материала. Включение 
регионального компонента в учебный процесс способствует не только углубленному изучению местных традиций и 
культурных особенностей, но и развитию творческого потенциала студентов через подходы, связанные с их идентичностью. 

По словам Т.В. Мухлыниной, такие программы, ориентированные на региональный компонент, помогают учитывать не 
только этнографические особенности, но и актуальные социальные и экономические запросы, что способствует большей 
вовлеченности молодежи в процесс обучения и творческой деятельности [7, С. 112]. Это может быть достигнуто через 
включение в учебные планы курсов и дисциплин, связанных с историей, искусством и культурой региона, а также через 
активное использование региональных материалов и проектов. 

Для успешной интеграции регионального компонента в образовательный процесс необходимо продумывать структуру 
и содержание курсов таким образом, чтобы они соответствовали не только современным образовательным стандартам, но и 
сохраняли уникальные особенности региона. Например, создание специальных образовательных модулей по народному 
искусству или языкам региона позволяет стимулировать творческое мышление молодежи, а также прививает им уважение к 
культурному наследию своего края. 

Интеграция культурных традиций региона в творческое воспитание молодежи может быть реализована через 
различные методы, направленные на погружение студентов в локальную культуру и творческую практику. Одним из таких 
методов является использование региональных фольклорных элементов и традиционных ремесел в образовательных 
проектах, мастер-классах и конкурсах. Это позволяет молодым людям не только познакомиться с культурным наследием, 
но и внести свой вклад в развитие и популяризацию этих традиций через творчество. 

Как отмечают А.Г. Лукина и Н.И. Докторова, важным аспектом таких методов является использование народных 
ремесел, музыки, танцев и искусства в образовательных и воспитательных программах. Применение этих элементов в 
процессе работы с молодежью способствует развитию у них не только эстетического вкуса, но и навыков коллективной 
работы, а также осознания важности сохранения культурного наследия для будущих поколений [9]. Например, включение в 
учебные программы художественных дисциплин, посвященных локальному фольклору или ремеслам, позволяет студентам 
развить навыки в области декоративно-прикладного искусства и углубить знания о традициях своего региона. 

Другим важным методом является организация культурных мероприятий, таких как фестивали, конкурсы и выставки, 
которые способствуют активному участию молодежи в сохранении и развитии региональных культурных традиций. Эти 
мероприятия помогают создать пространство для творчества, обмена опытом и самовыражения среди молодежи, что 
положительно влияет на их развитие как личности и как члена общества. 
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Применение регионального компонента в работе с творческой молодежью в России имеет множество успешных 
примеров, где используются местные культурные особенности для развития творческих способностей и воспитания 
молодежи. 

Одним из ярких примеров является проект «Культурное наследие России», который проводился в различных регионах 
России. В рамках проекта молодые люди участвовали в творческих мастерских, посвященных народным ремеслам, 
народной музыке и танцам. Также проводились выставки и фестивали, на которых молодежь могла представить свои 
творческие работы, вдохновленные культурой их родного региона. В рамках таких мероприятий студенты не только 
осваивали техники традиционных ремесел, но и учились интегрировать эти знания в современные формы искусства. 

Другим успешным примером является программа «Творческая молодежь» в Республике Татарстан, которая активно 
развивает творчество молодежи с учетом специфики татарской культуры. В рамках этой программы проводятся мастер-
классы по народным искусствам, курсы по татарской музыке и танцам, а также фестивали и конкурсы, которые становятся 
важной частью образовательного процесса для молодежи. Эта инициатива способствует сохранению и развитию 
культурных традиций, а также служит площадкой для самовыражения и творческого роста молодых людей. 

Кроме того, успешными примерами являются региональные проекты в Сибири, где активно используется культурное 
наследие народов Сибири, а также традиции, связанные с природой и фольклором. В этих проектах молодежь участвует в 
создании произведений искусства, которые отражают уникальные особенности сибирской природы и культурного 
многообразия этого региона. 

Таким образом, успешное применение регионального компонента в образовательной и культурной работе с молодежью 
способствует не только развитию творческих способностей, но и укреплению связи молодежи с родным регионом, 
сохранению культурного наследия и трансляции локальных ценностей в современное общество. 

Выводы. Использование регионального компонента в работе с творческой молодежью является важным 
инструментом, способствующим не только развитию творческого потенциала, но и укреплению культурной идентичности. 
Включение локальных традиций, исторического наследия и культурных особенностей в образовательные и воспитательные 
программы позволяет молодежи глубже понять свою связь с родным регионом, а также стимулирует их к сохранению и 
популяризации этих ценностей. Региональные проекты и программы, ориентированные на творческое воспитание, 
становятся эффективными механизмами формирования у молодых людей социальных и личностных качеств, а также 
способствуют их профессиональной и социальной адаптации. 

Работа с творческой молодежью через использование регионального компонента требует интеграции культурных 
традиций в образовательный процесс, разработки специализированных программ, которые учитывают особенности региона. 
Примеры успешных практик, таких как проекты, направленные на популяризацию народных ремесел, фольклора и музыки, 
подтверждают, что такой подход может быть успешным и эффективным. Важным аспектом является также вовлечение 
молодежи в культурные инициативы, такие как фестивали, конкурсы и выставки, что способствует развитию их творчества, 
а также укреплению чувства принадлежности к своей культуре и сообществу. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема несоответствия между существующими образовательными 

программами высших учебных заведений и потребностями современного рынка труда. Отмечается недостаточная гибкость 
учебных планов, формальный подход к практике и доминирование теоретических дисциплин, что приводит к 
недостаточной практической ориентации выпускников, несмотря на высокий уровень их теоретической подготовки. В 
качестве решения предлагается концепция индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ), позволяющих студентам 
выстраивать персональный путь обучения с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей. Автором проведен 
анализ различных определений ИОТ, представленных в научной литературе, и предложено авторское определение, 
трактующее ИОТ как персонализированный путь обучения, основанный на выборе обучающимся способов получения 



 187

знаний и развития навыков. Подчеркивается, что ИОТ должна обладать гибкостью, открытостью и способствовать 
развитию личности. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория (ИОТ), персонализация обучения, образовательные 
программы вузов, образовательный запрос, индивидуальные образовательные потребности, образовательная технология.  

Annotation. The article examines the problem of the discrepancy between the existing educational programs of higher education 
institutions and the needs of the modern labor market. There is a lack of flexibility in curricula, a formal approach to practice and the 
dominance of theoretical disciplines, which leads to a lack of practical orientation of graduates, despite the high level of their 
theoretical training. As a solution, the concept of individual educational trajectories (IOT) is proposed, allowing students to build a 
personal learning path, taking into account their individual characteristics and needs. The author analyzes various definitions of IOT 
presented in the scientific literature, and suggests an author's definition that interprets IOT as a personalized learning path based on 
students' choice of ways to gain knowledge and develop skills. It is emphasized that IOT should be flexible, open and contribute to 
the development of personality. 

Key words: individual educational trajectory (IOT), personalization of education, educational programs of universities, 
educational inquiry, individual educational needs, educational technology. 

 
Введение. Современное высшее образование сталкивается с вызовами, требующими переосмысления традиционных 

подходов к обучению и воспитанию студентов. В условиях глобализации, стремительного развития технологий и изменения 
потребностей рынка труда становится очевидным, что универсальные модели образования не всегда способны обеспечить 
успешное развитие личности и профессиональную подготовку будущих специалистов. В этой связи концепция 
индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) приобретает особую актуальность. 

Рабочие учебные программы вузов не обладают достаточной гибкостью по отношению к рынку труда, страдают от 
формального подхода к организации практической подготовки будущих специалистов при параллельном большом объёме 
общетеоретических дисциплин. По мнению работодателей, уровень теоретической подготовки студентов оценивается 
относительно высоко, но относительно слабая практическая ориентация выпускников не удовлетворяет их во многих 
отношениях [11, C. 2]. 

Индивидуальные образовательные траектории представляют собой гибкие, персонализированные пути обучения, 
которые учитывают уникальные потребности, интересы и способности каждого студента. Они позволяют не только 
адаптировать учебный процесс к требованиям конкретного обучающегося, но и способствуют более глубокому вовлечению 
студентов в образовательный процесс, повышая их мотивацию и результаты. Внедрение ИОТ в высшее образование 
открывает новые горизонты для создания более эффективной образовательной среды. 

Индивидуализация в образовании позволяет человеку найти внутреннюю опору для эффективного реагирования на 
современность. Этот поиск приводит к запросу на новые компетенции, необходимые для создания и реализации личной 
образовательной программы. Образовательный запрос, имеющий временные рамки, обращен к определенным 
образовательным институтам, в частности, к вузам. Там у обучающегося должна быть возможность выбора 
образовательных решений, формирования индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). Такая траектория может 
быть успешно реализована только в образовательных средах, обладающих гибкостью, открытостью, разнообразием, 
нестандартностью и способностью провоцировать развитие, что обеспечивает обучающегося широким набором 
возможностей [3, C. 30]. 

Цель данной статьи – проанализировать основные аспекты индивидуальных образовательных траекторий в высшем 
образовании, выявить их преимущества и недостатки, а также рассмотреть практические примеры реализации ИОТ в 
учебных заведениях. Исследование основано на анализе существующих теоретических подходов и эмпирических данных, 
что позволяет глубже понять значение индивидуализации в контексте современных образовательных парадигм. 

Изложение основного материала cтатьи. На сегодняшний день многие авторы дают определение понятию 
«индивидуальные образовательные траектории». Так, А.В. Хуторской трактует индивидуальную образовательную 
траекторию (ИОТ) как персональную стратегию, направленную на раскрытие и развитие индивидуального потенциала 
каждого обучающегося в рамках образовательного процесса [9, С. 250]. 

В.Б. Лебединцев, объединяя взгляды различных исследователей, представляет индивидуальную образовательную 
траекторию как программу деятельности обучающегося, включающую в себя его видение будущей деятельности, её 
наполнения, временных рамок, места, необходимых инструментов, итогового результата и характера взаимоотношений с 
другими. Он также использует термин «индивидуальная учебная траектория», подразумевая под ним более узкую форму 
ИОТ, где деятельность обучающегося ограничена учебной сферой [5, С. 169]. Т.П. Коростиянец трактует ИОТ не только как 
личный путь, но и как программу персональной активности учащегося, где волеизъявление является проявлением 
готовности принять свой осознанный выбор [4, С. 260]. 

Ибляминова М.Р. под индивидуальной образовательной траекторией понимает последовательное осмысленное 
движение обучающегося, реализуемое при педагогическом сопровождении, основанное на выборе индивидуальной 
образовательной программы и поиске собственных способов решений (познание самого себя), к конечной цели в 
образовательном процессе [2, С. 271]. 

Обобщая анализ литературы в исследуемой области, мы опираемся на следующее определение: индивидуальная 
образовательная траектория (ИОТ) – это персонализированный путь обучения, который разрабатывается для конкретного 
человека с учетом его уникальных образовательных потребностей, интересов, способностей, целей и темпа обучения. ИОТ 
не является стандартным учебным планом, а гибкой и адаптируемой схемой, которая позволяет обучающемуся 
самостоятельно или при поддержке педагога выбирать наиболее эффективный и интересный для него способ получения 
знаний и развития навыков. 

Сегодня внедрение индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в вузах рассматривается как важнейший 
инструмент для подготовки специалистов и исследователей, обладающих необходимыми универсальными компетенциями и 
навыками, что является крайне актуальным в условиях быстро меняющегося мира. Развитие науки, сложные общественные 
и экономические трансформации требуют от профессионалов умения работать с междисциплинарными знаниями, 
проводить межпредметные исследования и реализовывать масштабные проекты. В связи с этим, в обществе растет спрос на 
специалистов, способных эффективно решать сложные комплексные задачи. Проект «Приоритет-2030» нацелен на создание 
в вузах универсальных центров, которые предоставляют возможности для реализации научных, технологических, 
цифровых, социальных и экономических инициатив, и тем самым способствуют подготовке такого рода                          
специалистов [10, С. 153]. 

Ключевые характеристики индивидуальной образовательной траектории представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Ключевые характеристики индивидуальной образовательной траектории 
 

Характеристика Составляющие Описание 
Учет индивидуальных 
особенностей 

ИОТ учитывает когнитивные способности, стили обучения, сильные 
и слабые стороны, интересы, мотивацию и личные предпочтения 
обучающегося. 

1. Персонализация 

Гибкость Траектория может меняться и корректироваться в зависимости от 
прогресса, новых целей и изменяющихся обстоятельств. 

Активное участие 
обучающегося 

Обучающийся не является пассивным получателем знаний, а 
активно участвует в планировании, реализации и оценке своего 
обучения. 

2. Самостоятельность 
и ответственность 

Развитие саморегуляции ИОТ способствует развитию навыков самоорганизации, 
планирования, управления временем и самоконтроля. 

Свобода выбора Обучающийся может выбирать предметы, темы, курсы, форматы 
обучения, темп, методы и ресурсы. 

3. Выбор 
и разнообразие 

Разнообразие форм 
и методов обучения 

ИОТ может включать различные образовательные форматы – 
лекции, семинары, практикумы, проектную работу, онлайн-курсы, 
самостоятельные исследования, стажировки и т.д. 

Определение 
образовательных целей 

ИОТ строится на основе конкретных целей обучения, которые могут 
быть краткосрочными и долгосрочными. 

4. Целеполагание 
и планирование 
 Составление 

индивидуального плана 
Обучающийся совместно с педагогом разрабатывает план действий 
для достижения поставленных целей. 

Отслеживание 
прогресса 

Регулярно анализируется достигнутый прогресс, выявляются 
трудности и вносятся коррективы в траекторию. 

5. Мониторинг и 
рефлексия 

Рефлексия над опытом Обучающийся анализирует свой образовательный опыт, осознает 
свои достижения и зоны роста. 

 
Ключевые характеристики индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) демонстрируют значительные 

преимущества для современного высшего образования, подчеркивая важность персонализации, самостоятельности, выбора, 
целеполагания и мониторинга. Таким образом, внедрение индивидуальных образовательных траекторий в высшее 
образование не только отвечает современным требованиям к обучению, но и способствует формированию более активных, 
ответственных и мотивированных специалистов, готовых к вызовам будущего. 

Создание индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в вузе подразумевает разработку индивидуального 
учебного маршрута, который реализуется посредством индивидуального учебного плана (ИУП). Такой ИУП должен 
формироваться в результате тесного взаимодействия между студентом и преподавателями, основанного на сотрудничестве 
и сотворчестве. Однако следует помнить, что ИОТ не может быть зафиксирована раз и навсегда, так как запросы 
обучающихся и внешние условия организации образовательной деятельности постоянно меняются, а также появляются 
новые образовательные возможности. Сегодня одним из примеров реализации ИОТ в вузе является тьюторская поддержка, 
либо научное сопровождение преподавателем одного или нескольких студентов, проявляющих интерес к конкретным 
теоретическим вопросам и их практическому применению в рамках дисциплин, которые выходят за пределы стандартного 
учебного плана [6, С. 31]. 

Привлекательность учебной дисциплины для студента определяется не столько ее содержанием, сколько способностью 
преподавателя вызвать интерес, вдохновить и увлечь личным примером. Таким образом, ИОТ должна включать в себя 
специально разработанную методическую подготовку преподавателей, которая позволит им эффективно пробуждать 
интерес к дисциплине, применяя активные методы обучения, основанные на индивидуальных способностях студентов. 

Студент выбирает индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ), опираясь на собственные ценности и смыслы, 
личное видение образовательного пути, понимание рынка труда, а также знание своих сильных и слабых сторон. 
Содержание этого выбора, отражающее индивидуальность студента в высшем образовании, проявляется в избирательности 
к учебным материалам, формам занятий и методам обучения, а также в устойчивости его предпочтений, подходах к учебе и 
эмоциональном отношении к процессу [8, С. 70]. Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 
(ИОТ) в вузовской среде происходит посредством выбора студентами учебных модулей и образовательных программ, 
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам. Для достижения эффективной динамики 
развития ИОТ в высшем образовании крайне важно внедрение передовых образовательных методик, таких как проблемное 
обучение, модульные цифровые решения и целенаправленное формирование образовательного пространства [1, С. 26]. 

ИОТ в вузах – это реакция на современный образовательный ландшафт. Работодатели определяют содержание 
обучения. Успешное внедрение ИОТ требует единства внутри вуза, самостоятельности университетов и корректировки 
ФГОС ВО. Важен пересмотр финансирования, зависящего от числа студентов. Приоритет при реализации ИОТ – студент и 
его потребности. Преподаватели должны быть готовы к работе в цифровой среде [7, С. 585]. 

Выводы. Таким образом, ИОТ – это не просто набор индивидуальных занятий, а целостная система, направленная на 
создание оптимальных условий для развития каждого обучающегося с учетом его уникальности. Это гибкий и динамичный 
процесс, который требует активного участия как обучающихся, так и педагогов. Следовательно, персонализация 
образовательного процесса в высшей школе должна быть нацелена на целостное развитие личности, раскрытие 
интеллектуальных возможностей, способностей и интересов каждого обучающегося. Это предполагает создание 
педагогической среды, где студент становится активным участником, самостоятельно планируя и выстраивая свою 
уникальную образовательную траекторию. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается патриотическое воспитание обучающихся авиационного вуза, как 

процесс формирования патриотических чувств, ценностей и понимания роли и значимости их Родины или страны. 
Основной целью патриотического воспитания является развитие в российском обществе высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности. Задачей патриотического воспитания обучающихся в вузе является становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 
интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Также 
делается акцент задачи патриотического воспитания в высшей школе и рассматриваются методы и формы его 
формирования в современных условиях. В статье авторы, проанализировав методическую литературу и вузовскую практику 
пришли к выводу, что к основным методам и формам патриотического воспитания можно отнести: проведение 
тематических лекционных занятий, которые будут способствовать стимулированию умственной активности учащихся, их 
творческой деятельности и любознательности; участие в общественно-патриотических акциях, а также участие в 
викторинах на знание государственной символики и военной истории Российской Федерации. Авторы в статье утверждают, 
что патриотическая работа проводится, не только на занятиях, но и во внеурочное время в рамках научной и исторической 
работы с обучающимися вуза. Под руководством преподавателей готовятся рефераты и научные доклады, с которыми 
учащиеся выступают на научных конференциях, заседаниях научной секции, в процессе проведения мероприятий в формате 
круглого стола. Формирование чувств признания, уважения и любви к России, её национальным ценностям осуществляется 
как с российскими обучающимися, так и с иностранными слушателями из ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, 
авторы указывают, что в ходе проведения таких мероприятий обучающиеся глубже изучают исторические факты, подвиг 
народа, краеведческий материал традиции и обычаи жителей, что приводит к формированию патриотических чувств и 
любви к Родине. Анализ результатов анкетирования и изучения литературы по исследуемой проблеме показывает, что 
русский язык сохраняет статус языка межнационального, международного и мирового, вовлеченного в интернациональную 
интеграционную систему в качестве научного средства общения на постсоветском гуманитарном пространстве. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, идеология, социальное чувство, морально-нравственные 
установки, гражданская активность, толерантность, национальные ценности. 

Annotation. This article examines the patriotic education of aviation university students as a process of forming patriotic 
feelings, values, and understanding of the role and significance of their Homeland or country. The main goal of patriotic education is 
the development of high social activity, civic responsibility, and spirituality in Russian society. The task of patriotic education of 
students at the university is to become citizens with positive values and qualities capable of manifesting them in the creative process 
in the interests of the Fatherland, strengthening the state, ensuring its vital interests and sustainable development. The author also 
focuses on the tasks of patriotic education in higher education and examines the methods and forms of its formation in modern 
conditions. In the article, the authors, having analyzed the methodological literature and university practice, came to the conclusion 
that the main methods and forms of patriotic education include: conducting thematic lectures, which will help to stimulate the mental 
activity of students, their creative activity and curiosity; participation in social and patriotic actions, as well as participation in 
quizzes on knowledge of state symbols and military history of the Russian Federation. The authors of the article claim that patriotic 
work is carried out not only in the classroom, but also outside of school hours as part of scientific and historical work with university 
students. Under the guidance of teachers, abstracts and scientific reports are prepared, which students present at scientific 
conferences, meetings of the scientific section, and during round-table events. The formation of feelings of recognition, respect and 
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love for Russia and its national values is carried out both with Russian students and with foreign students from near and far abroad. 
Thus, the authors point out that during such events, students learn more about historical facts, the feat of the people, local history 
material, traditions and customs of the inhabitants, which leads to the formation of patriotic feelings and love for the Motherland. The 
analysis of the results of the survey and the study of literature on the problem under study shows that the Russian language retains the 
status of an interethnic, international and global language involved in the international integration system as a scientific means of 
communication in the post-Soviet humanitarian space. 

Key words: patriotism, patriotic education, ideology, social feeling, moral attitudes, civic engagement, tolerance, national values. 
 
Введение. В условиях ведущейся Западом гибридной войны против нашего государства, проводимой Россией 

специальной военной операции на территории Украины, все более актуальным становится патриотическое воспитание 
обучающихся высших учебных заведений (в том числе и авиационных вузов), в ходе которого формируется сознание 
народа и высокий моральный дух защитников Отечества. 

Что же такое патриотизм? И насколько важно воспитать данное качество у современной молодёжи – вот вопросы, 
требующие непременного решения именно в условиях проведения специальной военной операции. 

Определяя значимость этого феномена духовной жизни, авторы Большого энциклопедического словаря характеризуют 
данное понятие как «одну из мощных скреп любой социальной организации, с разложения которой (самопроизвольного или 
искусственно вызванного) начинается её гибель». Подтверждая это определение и дополняя его, Маркович С.Г., Лопуха А.Д., 
Лопуха Т.Л. [4, С. 196] отмечают, что патриотизм представляет собой прежде всего любовь к своей стране и он социально 
обусловлен. При этом идеология патриотизма, выражающая интересы народа этой страны, часто не только не совпадает с 
интересами других этносов, но и противоречит им. Одной из базовых ценностей, представляющих общегосударственный 
уровень, является духовная ценность [5, С. 198]. 

Личность осознаёт свою принадлежность к определённому этносу, однако эта принадлежность не всегда совпадает с 
тождеством расы или национальности, что является критерием и одновременно итогом этнической самоидентификации. 

Большую роль в формировании патриотического мировоззрения играют морально-нравственные установки. 
Формирование вектора практического поведения предполагает готовность личности к патриотическим действиям на 
практике. 

Изложение основного материала статьи. В России всегда придавалось большое значение патриотическому 
воспитанию. О чём свидетельствуют Конституция Российской Федерации, Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и множество научных исследований, посвящённых данной 
проблеме [6, С. 198]. 

Так, в Концепции патриотического воспитания граждан РФ, которая изложена в Государственной программе, 
отмечается, что «основная цель патриотического воспитания – это развитие в российском обществе высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 
его жизненно важных интересов и устойчивого развития» [4, С. 19]. 

Данная концепция позволила сформулировать основные задачи патриотического воспитания молодёжи в высших 
учебных заведениях России. Учащиеся должны глубоко понимать и осознавать историю, культурные ценности и традиции 
своей страны, более полно понимать важность национального наследия и значимость исторических событий, происходящих 
как в нашей стране, так и за её пределами, должны уметь проследить связь между прошлым и настоящим. 

Учащиеся должны гордиться своей страной, её самобытностью и достижениями. Это поможет осознать им свою 
причастность к нашему большому государству и необходимость нести ответственность перед ним. 

Учащиеся должны поддерживать и развивать активную гражданскую позицию [7, С. 386]. 
Они должны уважительно и толерантно относиться к другим мнениям, национальностям и культурам. 
Как показывает анализ методической литературы и вузовская практика, к основным методам и формам 

патриотического воспитания можно отнести следующие: 
1. Проведение тематических лекционных занятий, которые будут способствовать стимулированию умственной 

активности учащихся, их творческой деятельности и любознательности. 
2. Участие в общественно-патриотических акциях. 
3. Участие в викторинах на знание государственной символики и военной истории Российской Федерации. 
Поисковые экспедиции (посещение мест сражений); 
Разработка учащимися электронных ресурсов, которые отражали бы историю России, малой родины, вуза, в котором 

они обучаются; 
Участие в добровольческом движении; 
Создание социальных проектов «Кто, если не мы?». 
Проведение литературно-музыкальных мероприятий на тему «Строки, опаленные войной»: 
Приобщение обучающихся к богатствам отечественной литературы, посвящённой патриотизму. 
Музейные уроки; 
Вахты памяти, встречи с ветеранами. 
Патриотическое воспитание будущих специалистов реализуется не только при проведении внеаудиторных 

мероприятий, но и в ходе изучения различных дисциплин («Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 
«История», «Математика и др.). 

Пожалуй, ведущее место среди названных учебных дисциплин, формирующих патриотизм, занимает дисциплина 
«Русский язык и культура речи. Значение этой дисциплины в формировании патриотического духа учащихся велико, ведь 
русский язык, как отмечает Власова Н.А., «не просто государственный язык России: именно он фиксирует и аккумулирует 
культурные ценности российского народа, являясь при этом главным достоянием нации. Забота о сохранении чистоты 
родного языка и повышение степени его приоритетности в системе личностных ценностей признаются важными 
направлениями государственной политики, поскольку являются залогом «сохранения национальной                               
идентичности» [1, С. 202]. 

Преподаватели кафедры русского языка авиационного вуза проводят активную работу по формированию чувства 
патриотизма у обучающихся на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи», используют все возможные 
методы и формы: беседы, выступления с докладами, написание эссе на тему «Моден ли сегодня патриотизм?», оформление 
альбомов с подборкой материалов о передовых лётчиках, работа со словарями и другие [2, С. 120]. 

Первый этап изучения рассматриваемой дисциплины посвящен социальной роли русского литературного языка и 
культуры речи в профессиональной сфере деятельности. Традиционной формой введения учащихся в дисциплину 
становится рассмотрение государственных символов Российской Федерации. Глубокий филологический анализ текста 
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гимна России активизирует их интерес к государственной символике Отечества, служит важным способом познания и 
понимания образа родной страны, для описания которого используются эпитеты великая, священная, любимая, могучая, 
свободолюбивая, мудрая, хранимая Богом [5, С. 197]. 

Вот уже несколько лет в нашем вузе традиционно на первом занятии по теме «Социальная роль русского 
литературного языка и культуры речи в профессиональной сфере деятельности» преподаватели, проводя речевую разминку, 
предлагают учащимся просмотреть и обсудить видеоролик о лётчиках, погибших при выполнении боевых задач на Украине 
в 2022-2023 годах. Перед обучающимися в сопровождении песни Ярослава Дронова (Шамана) «Встанем!» предстают 
портреты героев-лётчиков (полковника В. Клещенко, подполковников В. Стрельченко и С. Гундарева, майоров                          
А. Телятникова, Р. Гровича, А. Савельева, капитана К. Кусова и старшего лейтенанта А. Подшивалова), которые отдали 
свои жизни, в том числе и за право говорить на русском языке. Безусловно, увиденное не может оставить равнодушными 
будущих лётчиков: все они смотрят видеоролик стоя, стиснув зубы и сжав кулаки. После просмотра видео с учащимися 
проводится беседа, которая ещё раз подтверждает важность и необходимость для молодого поколения знать героев войн и 
защитников своей великой страны [3, С. 189]. 

Другой формой воспитания духа патриотизма на занятиях по русскому языку и культуре речи в 2023-2024 учебном 
году стало сочинение стихотворения на тему «Вперед, российские сыны». Данное задание было определено Всероссийским 
конкурсом «Поэзия Z» – Творческая среда». В результате уже через несколько дней учащиеся стали представлять свои 
стихотворные «произведения». Конечно, многие из них были далеки от совершенства, но попытка принять участие в этом 
конкурсе говорит о неравнодушии обучающихся и их желании приобщиться к великому делу своих отцов, братьев, коллег-
героев. Вот некоторые стихотворения, представленные на конкурс: 

 
Сарана З.С. 
Не нужно слов пустых и жалких 
Нести в эфир против войны, 
Когда в атаках жизнь теряют 
Твоей же Родины сыны. 
Они идут вперёд на Киев 
Разбить фашистов не впервой 
А в блиндаже сидит тенистом 
Комбат с простреленной рукой. 
Он знает ценность каждой жизни, 
Что отдана была в бою. 
И в этот миг секунды быстрой 
Он помнит родину свою. 
Он вспоминает мать, детишек, 
Свою любимую жену 
И день тот солнечный игристый, 
И ту июльскую жару. 
Он помнит каждую секунду 
Каждый момент всей жизни той, 
Но а сейчас он под Лиманом 
Сидит с простреленной рукой. 
Он помнит каждого солдата, 
Что вёл он в бой среди руин. 
И все потери отразились 
В глазах блестящих от слезин. 
Ребята с криком; «В бой, за наших!» 
Всё пробиваются вперёд. 
Отбив жестокие атаки, 
Освободили город тот. 
За мать, За Родину, Отчизну 
Они идут на смертный бой. 
И отдавая свои жизни, 
Мир возвращают нам простой. 
Рожков К.В. 
А мог ли подумать когда-то мой дед, 
Что внук у него поколения Z? 
И прадед, погибший под Львовом, 
Не мог бы подумать такого. 
А мог ли подумать в 45-ом солдат, 
Что правнук его возьмёт автомат? 
Рождённый в селе под Украиной, 
Он станет фашистскою гадиной. 
Исколотый весь, с головы и до ног, 
С Бандерой в башке и нашивкой «Азов», 
Толкаемый в спину страною своей, 
Он станет стрелять в донецких детей. 
И снова война, материнские слёзы, 
И снова фашистский сапог. 
И встали ребята с буквой Z на шевронах, 
Работаем, братья! Ведь с нами же Бог! 
 
Патриотическая работа проводится, как было отмечено выше и во внеурочное время в рамках научной и исторической 

работы с обучающимися. Под руководством преподавателей кафедры готовятся рефераты и научные доклады, с которыми 
учащиеся выступают на научных конференциях, заседаниях научной секции, в процессе проведения мероприятий в формате 
круглого стола. Отмечается повышенный интерес обучающихся к теме народного подвига в войне 1941-1945 годов. Так, в 
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2022-2023 учебном году к обсуждению были предложены темы «Детские судьбы Великой войны», «Говорят погибшие 
герои». Цели этой работы: борьба с фашизмом, осознания правильности и необходимости продолжения борьбы за мир 
между народами, обсуждение проблем, которые связанны с победой всего народа Советского союза в над фашистской 
чумой в период Второй мировой войны, воспитание чувства гордости за наше великое государство. 

Выводы. Работа по формированию чувств признания, уважения и любви к России, её национальным ценностям 
осуществляется как с российскими обучающимися, так и с иностранными слушателями из ближнего и дальнего зарубежья. 
Например, слушатели Долматов Дан Владимирович и Сейлкан Ернар Медетулы под руководством заведующего кафедрой 
русского языка Карпушовой Ольги Александровны рассматривали проблемы функционирования русского языка в 
гуманитарном пространстве Казахстана. Изучая уникальную языковую ситуацию, сложившуюся в Казахстане после 
приобретения ею суверенитета в результате распада Советского Союза, слушатели узнают о таких ее характеристиках, как 
казахско-русский билингвизм, национально-казахско-русское двуязычие. Анализ результатов анкетирования и изучения 
литературы по исследуемой проблеме показывает, что русский язык сохраняет статус языка межнационального, 
международного и мирового, вовлеченного в интернациональную интеграционную систему в качестве научного средства 
общения на постсоветском гуманитарном пространстве. 

Литература: 
1. Власова, Н.А. О сущности и формах патриотического воспитания на занятиях по русскому языку в военном вузе / 

Н.А. Власова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 2. – С. 198-204 
2. Карпушова, О.А. Организация самостоятельной работы обучающихся авиационного вуза с учётом взаимосвязи 

дисциплин / О.А. Карпушова, Е.Ю. Панцева, И.А. Матвеева // Проблемы современного педагогического образования. – 
2023. – № 78(3). – С. 120-122 

3. Карпушова, О.А. Оптимизация речевой подготовки обучающихся авиационного вуза на основе Учебного словаря / 
О.А. Карпушова, Е.Ю. Панцева, И.А. Матвеева // Проблемы современного педагогического образования. – 2024. – № 83(3). 
С. 188-191 

4. Маркович, А.Д. Хочешь мира – готовься. Воспитание патриотизма в условиях гибридной войны / А.Д. Маркович, 
Т.Л. Лопуха // Вестник военного образования. – 2022. – № 3. – 19 с. 

5. Нормативные и правовые основы деятельности государства в области молодежной политики / С. Куликов,                        
С. Новиков, А. Сорокин, О. Борзов // Финансовая экономика. – 2018. – № 6. – С. 196-198 

6. Просвирина, Н. Воспитание студенческой молодёжи в контексте культурного развития личности / Н. Просвирина,                
А. Тихонов, С. Новиков // Московский экономический журнал. – 2018. – № 3. – 19 с. 

7. Шлыков, А.В. Патриотизм и патриотическое воспитание в ВУЗе / А.В. Шлыков // Молодой ученый. – 2012. – № 8. – 
С. 386-388 
 

 
Педагогика 

УДК 37.011:371 
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора 
по учебно-воспитательной и научной работе, доцент кафедры филологических 
дисциплин и методик их преподавания Картавая Юлия Константиновна 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. Евпатория); 
студент Кладко Екатерина Сергеевна 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. Евпатория) 

 
ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема стандартизации терминов в педагогической науке, основные элементы 

характеризации педагогических терминов (нормирование, стандартизация, кодификация), доказана актуальность этой 
проблемы в современной науке и образовании. Раскрыта сущность понятия «стандартизация», выделены 
лингвоструктурные особенности педагогической терминологии, проанализирован понятийный аппарат педагогики в рамках 
основных фундаментальных работ. Терминологическая норма предусматривает все требования к педагогическим терминам, 
которые создавались на протяжении долгого времени, поэтому в статье среди них выделены основные признаки 
терминологической нормы. 

Ключевые слова: термин, педагогический термин, нормирование, стандартизация, кодификация, педагогическая наука. 
Annotation. The article examines the problem of standardization of terms in pedagogical science, the main elements of the 

characterization of pedagogical terms (normalization, standardization, codification), and proves the relevance of this problem in 
modern science and education. The essence of the concept of "standardization" is revealed, the linguistic and structural features of 
pedagogical terminology are highlighted, the conceptual apparatus of pedagogy is analyzed within the framework of the main 
fundamental works. The terminological norm provides for all the requirements for pedagogical terms that have been created for a 
long time, therefore, the main features of the terminological norm are highlighted in the article. 

Key words: term, pedagogical term, rationing, standardization, codification, pedagogical science. 
 
Введение. С увеличением использования педагогических терминов в современном обществе встал насущный вопрос 

создания и обогащения собственного терминологического фонда. Терминология является составной частью лексической 
системы литературного языка, поэтому стандартизация и нормирование педагогических терминов тесно связано с 
нормированием языка в целом. Слова-термины должны соответствовать всем нормам литературного языка: орфоэпическим, 
орфографическим, акцентологическим, грамматическим, лексическим и словообразовательным. Полноценное 
функционирование педагогических терминов как научного и рабочего в различных сферах деятельности населения страны 
должно опираться на определенным образом проработанный аппарат собственно терминологии, номенклатуры 
наименований и системы отраслевых профессионализмов. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: Что же такое терминологическая норма, на которую надо 
ориентироваться при упорядочивании педагогической терминологической системы? Свой ответ на этот вопрос предлагает 
Е.А. Кошкина, которая отмечает, что процесс нормирования педагогической терминологической лексики происходит через 
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контекст, который вследствие многоплановой работы дает возможность свести всю терминологию в определенную систему 
на принципах содержательного, логического и лингвистического уровней [9, C. 33]. Именно контекст помогает решить 
целый ряд вопросов, связанных с упорядочением и унификацией педагогической терминологической системы. 

Особенности терминологической номинации в педагогическом научном дискурсе достаточно основательно 
исследованы в научных трудах Н.В. Борноваловой [2], Е.А. Деревянченко [5], Е.А. Кошкиной [9], Е.А. Никитиной [13],     
В.М. Лейчика [10], Д.С. Лотте [11] и других ученых. 

Цель статьи – уточнение сущности и особенностей приемов стандартизации и нормирования педагогических терминов 
в научном дискурсе. 

Изложение основного материала статьи. Большинство исследователей стандарт и норму в педагогической науке 
понимают, с одной стороны, как нормативность формы термина, а с другой – как нормативность его содержания. В связи с 
этим в педагогической научной литературе распространено мнение о существовании трех видов нормировочной 
деятельности по упорядочению терминологии: 

1) понятийная нормализация системы конкретной области знаний; 
2) логическая нормализация – построение правильной иерархии понятий; 
3) лингвистическая нормализация, то есть правильность образования и употребления терминов [6, C. 85]. 
Проблема нормализации системы педагогических терминов включает понятие нормы в системе терминов, четкость, 

системность терминологии, нормативность лексическую, грамматическую, словообразовательную. Процесс нормирования 
педагогической терминологии требует всестороннего изучения источников и способов ее формирования, особенностей 
функционирования в различных сферах. С целью упорядочения и унификации педагогической терминологии, а также для ее 
дальнейшей лексикографической проработки мы ориентируемся на тексты, в которых эти термины употребляются по их 
непосредственному назначению. 

Нормирование педагогической терминологии – сложный процесс, который происходит на двух уровнях: лексическом и 
словообразовательном. Само создание педагогических терминов составляет существенную проблему. Исследователи 
отмечают, что при наличии вариантов термина дать правильные лингвистические рекомендации можно только при условии 
детального изучения разнообразной специальной литературы: государственных стандартов, специальных справочников, 
учебных пособий и т.п. [1, C. 92]. 

Терминологическая норма охватывает все требования к педагогическим терминам, которые создавались на протяжении 
долгого времени. Наиболее последовательные требования к терминологической норме сформировались в результате 
длительной работы многих ученых. Среди них можем выделить следующие основные признаки терминологической нормы: 

– соотнесение педагогического термина с понятием; 
– однозначность педагогического термина в пределах своей терминологической системы. Многозначность считают 

существенным недостатком терминов, поскольку это затрудняет взаимопонимание специалистов; 
– точность. Это связано с внутренней формой и мотивацией педагогического термина; 
– стилистическая нейтральность. Педагогическому термину не присущи экспрессивность, эмоциональная окраска; 
– системность. Педагогический термин должен быть системным дважды: как элемент терминологической системы и 

языковой; 
– педагогический термин должен иметь четкую дефиницию, поскольку дефинитивную функцию считают ведущей для 

термина наряду с номинативной; 
– краткость. Педагогический термин должен быть кратким с точки зрения выражения. Использование длинных слов 

нарушают терминологическую норму, делают этот термин трудным для восприятия и воспроизведения; 
– отсутствие синонимов или омонимов в пределах педагогической терминологической системы; 
– благозвучие и мобильность. Педагогический термин должен быть несложным для произнесения и иметь способность 

к образованию производных терминов; 
– педагогический термин должен соответствовать нормам литературного языка. Поэтому очень важен 

общелингвистический анализ терминов и учет общих норм и закономерностей языка. 
Терминологической нормативности свойственны специфические черты, связанные с местом педагогической 

терминологии в системе научного дискурса. В терминоведении педагогические термины рассматриваются, с одной 
стороны, как элементы общелитературного словарного состава, а с другой – как единицы самостоятельного 
функционального языка – языка науки. То есть нормативность педагогических терминов – это двойное явление, поскольку 
такой термин должен соответствовать и нормам литературного языка, и терминологическим требованиям [4; 7; 8]. 

Терминологический фонд педагогической системы на сегодняшний день уже сформирован, хотя терминологическая 
система указанной отрасли постоянно пополняется новыми понятиями и их обозначающими терминами. На этом этапе база 
педагогических терминов нуждается в упорядочении, стандартизации и унификации, потому что для обозначения одного и 
того же понятия в разных источниках могут употребляться разные термины, случаются случаи неудачного калькирования 
иноязычных слов, грамматическое оформление некоторых педагогических терминологических единиц нарушает нормы 
русского литературного языка, некоторые термины из-за многокомпонентности нечетко называют педагогические понятия. 

Процесс нормализации педагогических терминов требует четкого определения и разграничения таких понятий, как 
нормирование, систематизация, стандартизация, кодификация, унификация и верификация, которыми активно пользуются 
отечественные и зарубежные ученые. Упорядочение системы педагогических терминов должно начинаться с упорядочения 
системы понятий, что является многоступенчатым процессом и начинается с основательного ознакомления со структурой 
области знаний, терминологическая система которой должна быть усовершенствована. 

Нормирование педагогической терминологии предполагает систематизацию, унификацию и стандартизацию 
имеющихся терминов. С понятием языковой нормы связано понятие кодификации. Кодификация – термин юридической 
сферы, который появился еще в ХХ в., но в последнее время его начали активно употреблять и в других сферах научного 
познания. Благодаря нормативной кодификации, т. е. письменным предписаниям, правилам, указаниям, зафиксированным в 
специальных справочниках, пособиях, словарях, вводится такая нормативная черта термина, как общепринятость                   
[15, C. 61]. Сущность кодификации заключается в объективной оценке языковых дублетов, вариантов, инноваций, 
тенденций развития. Существует также мнение, по которому кодификация – это письменное предписание, правила, 
указания по применению терминов, регулируемых специальными справочниками, пособиями, словарями [12, C. 45]. 

В научной литературе термин «кодификация» имеет несколько трактовок. Под кодификацией понимают: 
1) систематизацию норм; 
2) разновидность нормотворчества; 3) средство регулирования чего-либо. 
Общим для этих значений является письменная фиксация рекомендательным характеристикам. По мнению                 

А.В. Суперанской, слово «кодификация» – синоним термина «стандартизация». В то же время стандартизация – попытка 
достичь однозначности в национальных пределах или в международном масштабе и закрепить достигнутое специальными 
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документами. Это принятие рекомендаций по использованию определенных терминов в соответствующих значениях и 
формах. Стандартизация – это выработка термина-эталона, который бы отвечал всем требованиям и использовался бы в 
пределах педагогической терминологической системы и на межотраслевом уровне [16, C. 156]. 

Первым, кто поднял вопрос о необходимости стандартизации отраслевых терминологических систем, был Е. Вюстер. 
Он считал, что стандартизацию можно проводить, следуя следующим рекомендациям: 

1) предложение новых терминов; 
2) выбор между синонимами и омонимами, употребляемыми в определенной терминологии; 
3) регистрация и закрепление уже имеющегося словоупотребления [3, C. 202]. 
По мнению Д.С. Лотте, кодификация должна происходить одновременно во всех смежных отраслях, иначе она не будет 

успешной, а станет фикцией [11, C. 138]. Унификация (лат. Unio – единство + bacere – делать) – приведение чего-либо к 
единой норме, единой форме, к единообразию. Процесс унификации в терминологии включает устранение многообразия 
форм и унифицирование значений терминов. Унификация может проводиться в пределах одного языка, а может быть 
многоязыковой, то есть распространяться на несколько языков. Известно, что унификация терминологических систем 
происходит на лексико-семантическом и словообразовательном уровнях. Первый уровень предполагает унификацию и 
нормализацию терминологии по существующим языковым нормам и моделям, а с другой стороны – из этой системы 
изымаются термины, не соответствующие современному уровню развития общественных отношений, науки, техники и др. 
На словообразовательном уровне при создании новых педагогических терминов обязательным условием является 
следование словообразовательным моделям, которые соответствовали бы структурно-семантическим особенностям языка. 

Сознательное формирование терминологических систем осуществляется при использовании согласованных 
рекомендаций. Что касается специфического способа создания педагогических терминологических единиц, придумывания 
искусственных слов, то он является единичным, спорадическим явлением и, как справедливо замечает А.А. Реформатский, 
такие слова не могут изменить общего состояния [14, C. 177]. Попытки искусственного построения педагогических слов-
терминов – сомнительное явление, поскольку они лишены мотивированности, а термин обязательно должен быть 
мотивированным. Исследователи небезосновательно считают, что все термины должны быть лингвистически обоснованы с 
точки зрения их однозначности, смысловой прозрачности, взвешенности в ракурсе соотносительности национального и 
международного, традиционности, которая не отвергает эволюции и развития педагогической терминологической системы. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что к важнейшим задачам современной педагогической терминологии 
относится верификация (проверка истины) содержания терминов, в частности выявление терминов с деформированной или 
удаленной онтологической семантикой и выведение из сферы функционирования терминов, образованных вследствие 
калькирования без учета мотивации родной стихии. 

Важным аспектом проблемы нормализации педагогической терминологии является теория вариативности термина. 
Вариативность – одна из имманентных характеристик языка, ее фундаментальное свойство. Характерна она и для 
педагогической терминологии. Актуальность проблем изучения педагогической терминологии обусловлена тем, что их 
решение будет способствовать более глубокому пониманию многих аспектов диахронного развития и синхронного 
функционирования терминологических систем, поскольку вариантные отношения – важный системообразующий, 
структурно значимый фактор в каждом языке, который наличием инварианта и вариантов организует множество 
лексических единиц в систему, моделирует вариантно-инвариантное строение мира. Существуют, однако, и 
противоположные мнения, в частности утверждения, что это недостаток языка [2, C. 116]. 

Вариативность педагогических языковых средств проявляется в определенном выборе однозначных элементов, 
сосуществующих в языке. В некоторых терминологических исследованиях явление вариативности отождествляется с 
синонимией. Однако не следует забывать, что синонимы, в отличие от вариантов, имеют разную субстанцию; они 
генетически не однородны, не тождественны единицы с неодинаковой словообразовательной структурой и составом 
словообразовательных морфем. 

Стоит отметить, что в русском терминоведении вариант одним из первых в своих работах начал рассматривать                     
Д.С. Лотте. Правда, случаи вариантности педагогических терминов исследователь называл терминами-синонимами                      
[11, C. 139]. А.А. Реформатский отмечал, что, помимо собственно синонимов (разных слов, которые называют одну и ту же 
вещь или одно и то же явление), в педагогической терминологии могут существовать разнообразные варианты одного и 
того же слова, то есть морфологические, фонетические и орфографические модификации одной и той же основы [14, C. 192]. 

Мы считаем, что варианты педагогических терминов – это параллельные формы существования языковой единицы, 
имеющие определенные различия на уровне ударения, фонемы, морфемы и др. Синонимы, или педагогические термины с 
общим денотатом, но разной формой выражения, имеющие тождественные или почти тождественные значения, в научной 
литературе нередко еще называют дублетами. Дублетность предполагает соотношение синонимов с одним денотатом. 
Однако В. М. Лейчик утверждает: во-первых, синонимы могут обозначать как одно и то же понятие, так и несколько 
близких понятий, которые частично пересекаются или накладываются, во-вторых, даже если синонимы обозначают одно 
понятие, семантическая структура их может быть совершенно разной [10, C. 103]. 

Исследованию проблемы освоения студентами понятийного аппарата педагогики посвящена статья Е.А. Никитиной, в 
которой проанализированы вопросы онтологии, вариантности, взаимосвязи вариантности и нормы, представлена 
классификация вариантов слова. По словам автора, вариантность – это не только порождение неустойчивости языковых 
норм (скорее, наоборот, неустойчивость нормы – следствие варьирования), но и естественное состояние языка как 
конкретно-исторического явления, одно из внутренних проявлений литературного языка [13]. Достаточно точно определяет 
сущность вариантности педагогического термина Е.А. Деревянко, где варианты термина рассматриваются как 
тождественные по значению морфологические и орфографические модификации однокоренных слов, а также полные и 
краткие формы слов и словосочетаний [5, C. 349]. 

Выводы. Следовательно, понятие терминологической нормы тесно связано с понятием языковой нормы, поскольку 
фундаментом любой терминологии является определенный литературный язык. Однако норма педагогических 
терминологических единиц имеет свои особенности, обусловленные большей стабильностью и информационной 
насыщенностью терминов по сравнению со словами общелитературного языка. Соответствие педагогического термина 
нормам литературного языка является одним из основных требований, которые ставит к нему большинство как 
отечественных, так и зарубежных ученых, а понятие языковой нормы является исходным при оценивании педагогических 
терминов. В широком понимании языковой нормой в педагогическом дискурсе считают правильность образования и 
употребления педагогических терминов. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
Аннотация. В работе приводятся сведения о необходимости рассмотрения вопроса комплексной геоэкологической 

оценки воздействия хозяйства на окружающую среду на занятиях в процессе изучения дисциплин экологии и экологических 
основ природопользования.Наиболее масштабное влияние на природный ландшафт оказывает сельскохозяйственная 
деятельность как антропогенный фактор.Оценка агроэкологических условий, складывающаяся из агроклиматических и 
почвенных оценок, фактически является оценкой агропочвенного состояния пахотных земель в отношении продуктивности 
сельскохозяйственных культур, если учитывать их биологические требования. На формирование почв и сельскохозяйственное 
производство большое влияние оказывают такие природные факторы и условия, как климат, рельеф, растительность, 
материнские горные породы. Земли сельскохозяйственного назначения и продуктивные сельскохозяйственные угодья 
составляют основную часть единого земельного фонда области и занимают особое место как объект охраны, поскольку 
выступают в качестве главного средства производства сельскохозяйственной продукции. В последние годы в результате 
кризисного состояния сельскохозяйственного производства, реорганизации землепользования нарушены системы 
земледелия и не соблюдаются севообороты и порядок плодосмен. Вследствие этого падает плодородие почв, прогрессирует 
проявления эрозионных процессов, нарушается стабильность ландшафта. Актуальность исследования связана с общей 
тенденцией к ухудшению состояния почв сельскохозяйственных угодий России. Вышеназванная проблема проявляются и 
на территории Краснодарского края, особенно на землях, интенсивно используемых в сельскохозяйственном производстве. 
Снижение плодородия вследствие антропогенного (техногенного) воздействия обусловлено ухудшением агрофизических 
свойств почв (повышение плотности, деградация структуры); комплексное изменением химических свойств почв (снижение 
запасов органического вещества и основных элементов питания); физико-химических свойств почв (размера и состава 
почвенного поглощающего комплекса). 

Ключевые слова: геоэкологическая оценка,экологические основы природопользования, экологический мониторинг, 
экологическое просвещение. 
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Annotation. The paper provides information on the need to consider the issue of a comprehensive geoecological assessment of 
the impact of agriculture on the environment in the classroom in the process of studying the disciplines of ecology and environmental 
fundamentals of environmental management.The largest impact on the natural landscape is exerted by agricultural activity as an 
anthropogenic factor.The assessment of agroecological conditions, consisting of agro-climatic and soil assessments, is actually an 
assessment of the agro-soil condition of arable land in terms of crop productivity, taking into account their biological requirements. 
Soil formation and agricultural production are greatly influenced by such natural factors and conditions as climate, topography, 
vegetation, and parent rocks. Agricultural lands and productive agricultural lands form the main part of the unified land fund of the 
region and occupy a special place as an object of protection, since they act as. 

Key words: geoecological assessment, ecological foundations of environmental management, environmental monitoring, 
environmental education. 

 
Введение. На занятиях по экологии и зкологическим основам природопользования важно отметить, что показатели 

экологической обстановки в районе проживания очень важны [4, С. 255]. 
В процессе изучения тем «Использование и охрана недр», «Использование и охрана земельных ресурсов» особое 

внимание следует обратить на вопросы хозяйственного значения почв;протекание процессов естественной и ускоренной 
эрозии почв; результаты антропогенного воздействия на почву и разработку мер по охране почв; правовые основы охраны 
почв. В настоящее время среди множества экологических проблем России, можно выделить проблему 
неудовлетворительного состояния земельных ресурсов [8, С. 140]. 

Защита земель – одна из важнейших проблем в общей системе природоохранного комплекса. Экологическое 
воспитание и просвещение должны стать в вузах одной из главных составляющих в комплексе путей решения указанной 
проблемы [5, С. 201]. .В ходе проведения семинарских занятий студенты дали оценку агроэкологического состояния 
сельскохозяйственных земель на примере Выселковского района Краснодарского края.Предмет исследования – 
агроэкологическая оценка территории на территории Выселковского района Краснодарского края (на примере хозяйства 
ООО «Сельхозпроект»).На семинарских занятиях студенты решали задачи:дать характеристику землепользования хозяйства 
Выселковского района Краснодарского края ООО «Сельхозпроект»;провести агроэкологическую оценку территории, в 
частности пахотных земель Выселковского района на примере хозяйства ООО «Сельхозпроект»;разработать рекомендации 
по улучшению агроэкологического состояния территории. 

При подготовке к занятиям использованы научные статьи, геоинформационные программы, картографические 
материалы, космические снимки, статистические данные, федеральные законы, интернет-ресурсы.Наиболее масштабное 
влияние на природный ландшафт оказывает сельскохозяйственная деятельность как антропогенный фактор.Оценка 
агроэкологических условий, складывающаяся из агроклиматических и почвенных оценок, фактически является оценкой 
агропочвенного состояния пахотных земель в отношении продуктивности сельскохозяйственных культур, если учитывать 
их биологические требования. На формирование почв и сельскохозяйственное производство большое влияние оказывают 
такие природные факторы и условия, как климат, рельеф, растительность, материнские горные породы.Актуальность 
исследования связана с общей тенденцией к ухудшению состояния почв сельскохозяйственных угодий России. 
Вышеназванная проблема проявляются и на территории Краснодарского края, особенно на землях, интенсивно 
используемых в сельскохозяйственном производстве. 

Изложение основного материала статьи. Снижение плодородия вследствие антропогенного (техногенного) 
воздействия обусловлено: ухудшением агрофизических свойств почв (повышение плотности, деградация структуры); 
комплексное изменением химических свойств почв (снижение запасов органического вещества и основных элементов 
питания); физико-химических свойств почв (размера и состава почвенного поглощающего комплекса). 

Вопрос о соотношении роли воздействия негативных природных предпосылок и антропогенных воздействий на 
динамику структуры и свойств почв и самих агроландшафтов довольно сложен. В динамических системах причины и 
следствия могут меняться местами .Например, возникновение «плужной подошвы» вследствие антропогенного воздействия 
нарушает водный баланс территории. Увеличение количества выпадающих осадков приводит к аналогичным последствиям. 
В ряде случаев отмечается решающая роль антропогенного фактора для запуска «…цепных реакций» деградационных 
процессов в почвах и агроландафтах в целом. 

В работе использованы исследования таких авторов, как К.Н. Кулик, А.Л. Иванов, А.С. Рулев, И.П. Свинцов,                 
Е.С. Павловский, В.И. Петров, А.Т. Барабанов [6, С. 36] и других, а также карты и атласы почв, климатических ресурсов, 
отчеты по оценке почвенного плодородия, по урожайности сельскохозяйственных культур [9, С. 194]. Краснодарский край 
уже давно и по праву называют лидером в агропромышленном комплексе страны. Степная Кубань очень благоприятна для 
ведения сельского хозяйства, поэтому практически вся её территория представляет собой одно огромное поле. 

Выселковский район расположен в центральной части Краснодарского края, входит в состав Тихорецкого экономического 
микрорайона и занимает центральную часть Прикубанской равнины. Преимуществом географического расположения 
является равнинная территория, высокоплодородные почвы, обуславливающие развитие сельского хозяйства в районе. 

Климат района умеренно -континентальный с мягкой зимой и жарким летом. По количеству осадков территория 
относится к неустойчивой зоне увлажнения. Преобладающие направления ветров – восточное и северо-
восточное.влажность воздуха составляет 64%, что говорит об обеспеченности района климатическими ресурсами. 
Количество осадков за период, когда температура воздуха превышает 10 С, называется показателем обеспеченности влагой 
в вегетационном периоде и составляет 285-325 мм [1, С. 200]. Также большая часть района может подвергаться 
кратковременным засухам и интенсивным суховеям. 

Ветры преобладают восточных и северо-восточных румбов. Общее число дней в году с сильным ветром достигает 25. 
Сильные ветры в летний период вызывают суховеи, а зимой и весной сильное похолодание, выдувание почв и посевов. 
Защитные функции в данном случае выполняют лесополосы. 

Агроэкологическая оценка агрофитоценозов и сельскохозяйственных угодий, как компонентов среды, проводится по 
различным методикам, в основе которых лежат следующие факторы: оценка природно-ресурсного состояния территории, 
включающая анализ климатических условий, рельефа, почв, урожайности произрастающих культур, агротехнологий 
(методов механической обработки почвы); – оценка экологического состояния территории – определение качества 
атмосферного воздуха, водных ресурсов (подземных и поверхностных), качества почв и содержания в них остаточных 
пестицидов и тяжелых металлов, степени деградации и эрозии земель сельскохозяйственного назначения, устойчивости 
земель к антропогенным факторам [2, С. 420]. 

Нередко можно наблюдать – при наличии на территории благоприятных ресурсов для произрастания культур и ведения 
высокопродуктивных агротехнических работ её агросостояние оценивается крайне низко ввиду сильнейшего 
антропогенного влияния и техногенного загрязнения компонентов природной среды. 
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Помимо основных оценок природно-ресурсного состояния, в агроэкологическом состоянии учитывается экономическая, 
инфраструктурная, рекреационная и социальная составляющие, потому что дальнейшее развитие территории 
предопределяет её экологическое состояние [8, С. 140]. 

Детализированная оценка территории также складывается из числа задач, в связи с которыми эта оценка проводится . 
Различные специализации оценок направлены на количественную оценку компонентов природной среды, а также на оценку 
эффективности различных почвозащитных и средообразующих мероприятий, улучшения функциональности территории и 
разработки управленческих решений в сфере природопользования [8, С. 138]. 

В условиях повышенной нестабильности рыночных цен происходят активное перераспределение земельной 
собственности, сильная пространственная дифференциация применяемых агротехнологий и отклонения от 
агроэкологически рациональной структуры севооборотов, повторяемости и чередования выращиваемых культур [6, С. 35]. 

При оценке климатических условий той или иной территории пользуются многолетними данными близлежащих 
метеостанций, расположенных на открытых ровных участках. В случае Выселковского района Краснодарского края, 
климатические условия территории благоприятны для развития большинства культур, произрастающих в средней полосе 
России. 

Основной тип почв на территории – черноземы. Также имеются луговые черноземы, торфяные почвы. Мощность 
гумусового горизонта в черноземах составляет 50-70 см, содержание гумуса в пахотном слое – 6-8,5% [8, С. 135]. 
Диагностика почв по степени эродированности (как смытости, так и дефлированности) осуществляется по уровню потери 
гумуса, отчуждения верхнего гумусового горизонта в соответствии с методиками, разработанными для различных типов и 
подтипов почв. 

Фактическая эродированность почв – слабая, ввиду преобладания нормальных показателей состояния почв. Учитывая 
интенсивные методики агрохимической обработки почв, можно сделать вывод о большой степени распаханности 
территории, а также воздействии природно-климатических и антропогенных факторов, которые привели к определенной 
степени деградации почвенного покрова и эрозии некоторых площадей. Содержание гумуса остаётся характерным для 
большей части территории пахотных земель. Характерная для большей части территории водопроницаемость снижает 
водоудерживающую способность почв. Пористость почв, с одной стороны, создаёт высокий уровень аэрации почвы, 
насыщения кислородов.С другой – также способствует слишком быстрому проникновению минеральных веществ с водой в 
нижележащие слои и низкую степень удержания веществ в почве. В связи с этим, целесообразно применять современные 
способы агромелиорации в Выселковском районе. 

Кроме основных почвенных и климатических показателей, на территории Выселковского района экологическими 
службами проводится контроль за радиологическими и токсикологическими показателями. По данным отчётов, содержание 
тяжелых металлов в почве преимущественно невысокое, за исключением точечных участков. Гамма – фон территории в 
пределах нормативов. Это же касается и токсичных элементов,например, свинца. В отдельных частях хозяйства можно 
отметить следы пестицидов. 

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии земель сельскохозяйственного назначения 
хозяйства . Выселковский район относится к категории «экологически благоприятных». 

Однако, стоит отметить наличие увеличивающегося числа несанкционированных свалок и объектов размещения ТБО, 
ввиду нерационального распределения и складирования отходов производства и потребления. 

В хозяйственном использовании на территории Выселковского района на долю подземных вод приходится около 95%, 
на территории хозяйства порядка 80%. Аномальное содержание отдельных элементов связано с различными 
геологическими факторами (составом водовмещающих пород, тектоникой и пр.). 

На территории Выселковского района загрязнение подземных вод происходит как за счёт естественных, так и 
техногенных факторов. Природное загрязнение проявляется в основном, в повышенном содержании железа и общей 
жёсткости, иногда по органолептическим показателям (мутность и цветность). 

Основные техногенные причины ухудшения качества подземных вод следующие:повсеместное отсутствие юридически 
узаконенных зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения;отсутствие очистных 
сооружений централизованной канализации. 

Использование и совершенствование потенциальных возможностей и тенденций, заложенных в самой природе, 
является сутью и основой оптимизации природной среды. Научно доказано – основным принципом природопользования 
является максимальное соответствие использования территории её функциональным возможностям. В условиях 
комплексного сбалансированного развития территорий на современном этапе можно обозначить основные конструктивные 
направления в исследовании агроэкологического состояния [2, С. 259]. 

Базой агроэкологического состояния территорий является компонентно-географический анализ природных ресурсов; 
оценка агроэкологического состояния; системно-структурный анализ интегрального агроэкологического состояния, через 
его функциональную и территориальную структуры; 

– исследование разнообразия агроэкологического состояния, определение его роли в становлении природно -ресурсных 
комплексов и систем, формирование природно-ресурсных районов разного таксономического уровня; оценка степени 
влияния агроэкологического состояния на функционирование общественно-территориальных комплексов в целом и его 
составляющих; изучение особенностей использования природных ресурсов и на основе этого определение основных 
направлений решения проблемы оптимизации и сбалансированного, комплексного развития территорий. 

Исследование агроэкологического состояния как составляющей интегрального состояния территорий в контексте 
становления и развития направления сбалансированного развития является необходимым условием устойчивого развития и 
качества окружающей среды [1, С. 200]. 

Можно говорить о своеобразном совершенствовании почвенно-оценочных исследований, из которых в развилось 
современное генетическое почвоведение. Сейчас они затрагивают очень широкий набор почвенных функций, постепенно 
смещаясь из области статических агропроизводственных оценок сельскохозяйственных земель в сферу их динамического 
анализа и приоритета геосферно-биосферных экологических функций [2, С. 410]. 

Выводы. В ходе семинарских занятий по дисциплине «Экологические основы природопользования »студентами 
проведена оценка агроэкологических условий и состояния развития территории Выселковского района Краснодарского края 
на примере земель хозяйства ООО «Сельхозпроект». Сделан вывод о том,что условия хозяйства благоприятны для 
земледелия и выращивания сельскохозяйственных культур. Географическое положение края и наличие продуктивных 
земель оказывает благоприятное влияние на развитие агропромышленного комплекса в данном регионе.Основным видом 
деятельности предприятия согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является 
выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Площадь хозяйства составляет 
1350 га. Средний бонитет пашни оценивается около 80 баллов – почвы высоко плодородны и на них можно получать 
высокие урожаи. В хозяйстве выращивают ячмень, озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Установлено, что 
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урожайность в хозяйстве выше среднего по России. Изучена методика исследования пахотных земель как основного 
показателя агроэкологического состояния территории. На первом этапе определили экологическое состояние территории 
Выселковского района, на основании имеющихся данных и отчётов. 

На втором этапе провели сравнение агроэкологического состояния с соседними районами на основании шкалы 
ранжирования состояния территории. За основу была взята рейтинговая оценка территории.Студенты построили 
картосхему ресурсного состояния территории. Обобщили исследования и проанализировали полученный результат. 
Разработаны рекомендации по улучшению агроэкологического состояния территории.Методика исследования включает 
аналитический и картографический методы, сравнение агрохимических показателей, графический метод. Данные 
исследования ,проведённые при рассмотрении комплексной геоэкологической оценки воздействия хозяйства на 
окружающую среду студентам пригодятся в будущей работе инженера-эколога и агроэколога. 

Литература: 
1. Власенко, В.П. Деградационные процессы в почвах Краснодарского края и методы их регулирования / В.П. Власенко, 

В.И. Терпелец // Монография. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. – 
2012. – 201 с. 

2. Денисов, В.В. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: учебное пособие / В.В. Денисов, Т.И. Дрововозова, 
Б.И. Хорунжий. – Петербург: Лань. – 2019. – 440 с. 

3. Жуков, В.Д. К вопросу учета качественных характеристик сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. 
Научное обеспечение агропромышленного комплекса / В.Д. Жуков, З.Р. Шеуджен // Сб. ст. по материалам IX Всерос. конф. 
молодых ученых, посвящ. 75-летию В.М. Шевцова / отв. за вып. А.Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ. – 2016. – С. 25-26 

4. Лощилова, А.А. Воспитание экологической ответственности в процессе эколого ориентированной 
жизнедеятельности обучающихся в культурном ландшафте / А.А. Лощилова, Л.И. Рыжечкина // Проблемы современного 
педагогического образования. – Сборник научных трудов. – Ялта: РИО ГПА, 2020. – № 67(4). – С. 254-257 

5. Мухаметшин, А.Г. Подготовка студентов педагогических вузов к формированию экологической культуры 
обучающихся / А.Г. Мухаметшин, В.Р. Махубрахманова, Р.С. Зарипова // Проблемы современного педагогического 
образования. Сборник научных трудов. – Ялта: РИО ГПА,2019. – № 62(1). – С. 201-203 

6. Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2025 года / К.Н. Кулик,              
А.Л. Иванов, А.С. Рулев [ и др.]. – Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН. – 2018. – 36 с. 

7. Сотникова, А.Е. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения с помощью ГИС-технологий /                         
[А.Е. Сотникова, Е.А. Оксанич]; oтв. за выпуск Е.В. Яроцкая // В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития 
земельно-имущественных отношений. Сборник статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции. 
– Краснодар, 2023. – С. 466-471 

8. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие / А.В. Шамраев. – Оренбург: ОГУ, 2020. – 
URL: https://profspo.ru/books/92203 ( дата обращения 16.02.2025) 

9. Шеуджен, З.Р. Опыт внедрения ГИС-технологий при оценке качества почв в Краснодарском крае / З.Р. Шеуджен // 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посв. памяти ученых: Анны Ивановны Горбылевой, Юрия Павловича Сиротина и 
Вадима Ивановича Тюльпанова. – Горки: БГСХА, 2019. – С. 194-195 

 
 

Педагогика 
УДК 371 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства и дизайн Коденко Иван Юрьевич 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. Ялта) 
 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСТВА 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты поддержки и развития творческого 

потенциала студенчества на основе интегративного подхода. Анализируются основные методы и формы поддержки, 
включая образовательные программы, внеучебные инициативы и использование инновационных технологий. Особое 
внимание уделено междисциплинарным связям и их роли в формировании креативного мышления. Выявлены основные 
проблемы, препятствующие развитию творческих способностей, и предложены рекомендации для вузов по их 
преодолению. Определены перспективы развития системы поддержки креативности в высшем образовании. 

Ключевые слова: творческий потенциал, студенчество, интегративный подход, креативность, высшее образование. 
Annotation. The article examines the theoretical and practical aspects of supporting and developing the creative potential of 

students based on an integrative approach. The main methods and forms of support are analyzed, including educational programs, 
extracurricular initiatives and the use of innovative technologies. Special attention is paid to interdisciplinary connections and their 
role in the formation of creative thinking. The main problems hindering the development of creative abilities are identified, and 
recommendations for universities to overcome them are proposed. The prospects for the development of a system to support 
creativity in higher education have been identified. 

Key words: creative potential, students, integrative approach, creativity, higher education. 
 
Введение. В условиях стремительного развития технологий, глобализации и изменяющихся требований к 

специалистам творческий потенциал студенчества становится ключевым фактором успешной самореализации и 
конкурентоспособности молодых специалистов. Современная образовательная система сталкивается с необходимостью 
внедрения новых подходов, направленных на развитие креативного мышления, интеграции различных дисциплин и 
формирования инновационной среды, способствующей раскрытию творческих способностей студентов. 

Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью креативных индустрий, изменением моделей обучения и 
востребованностью специалистов, способных нестандартно решать сложные задачи. Интегративный подход в поддержке 
творческого потенциала студентов позволяет объединить образовательные, культурные и профессиональные ресурсы для 
формирования многогранной личности, готовой к инновационной деятельности. 

Цель данной работы – выявить теоретические основы, методы и подходы к развитию творческого потенциала 
студенчества, а также проанализировать существующие проблемы и перспективные направления их решения. Задачи 
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исследования включают рассмотрение теоретических аспектов креативности, анализ интегративного подхода, изучение 
практических методов поддержки творческой молодежи и выработку рекомендаций по совершенствованию 
образовательных практик в данной сфере. 

Изложение основного материала статьи. Творческий потенциал – это совокупность способностей, позволяющих 
человеку генерировать новые идеи, находить нестандартные решения и адаптироваться к изменяющимся условиям 
деятельности. В образовательном процессе развитие творческого потенциала студентов играет ключевую роль, так как 
способствует формированию гибкого мышления и профессиональной адаптивности. 

Как отмечает Д.Б. Богоявленская, творческий потенциал включает в себя когнитивные, личностные и мотивационные 
компоненты, которые взаимодействуют между собой в процессе обучения [2, С. 45]. Важно понимать, что креативные 
способности необходимы не только в искусстве и дизайне, но и в науке, инженерии, педагогике и других сферах 
деятельности [5, С. 34]. 

Различные исследования в области психологии и педагогики выделяют несколько ключевых подходов к развитию 
креативности у студентов: 

● Когнитивный подход – акцентируется на развитии интеллекта, воображения и нестандартного мышления 
(Богоявленская Д.Б. [2, С. 67]). 

● Личностно-ориентированный подход – делает упор на индивидуальные особенности студента, его мотивацию и 
эмоциональный интеллект (Шапошникова Н.А. [6, С. 89]). 

● Интегративный подход – предполагает сочетание различных методик, включая междисциплинарные исследования, 
проектную деятельность и творческие задания (Апушкина К.Н. и др. [1]; Командышко Е.Ф. [4, С. 145]). 

Как указывает И.Е. Брякова, интеграция разных педагогических технологий в образовательный процесс позволяет 
стимулировать творческое мышление студентов и развивать у них способность к инновационной деятельности [3, С. 41]. 

В современных условиях высшее образование должно не только обеспечивать профессиональные знания, но и 
способствовать развитию креативного потенциала студентов. Как подчеркивает Т.В. Флоренская, активное использование 
творческих методов обучения (кейс-метод, проблемное обучение, групповая работа) повышает мотивацию студентов и 
делает образовательный процесс более продуктивным [5, С. 93]. 

Примером успешной реализации творческого подхода в вузах является проектная деятельность, которая позволяет 
студентам применять знания на практике, решая реальные профессиональные задачи. Как отмечает Е.Ф. Командышко, 
включение элементов искусства и дизайна в образовательные программы технических и гуманитарных специальностей 
способствует формированию инновационного мышления [4, С. 178]. 

Таким образом, развитие творческого потенциала студенчества является важным направлением в современной 
образовательной практике. Оно требует интеграции различных педагогических методик, междисциплинарного подхода и 
активного использования современных технологий. 

Интегративный подход в образовательной деятельности предполагает объединение различных знаний, методик и 
практик для комплексного развития личности студента, в том числе его творческого потенциала. В отличие от 
традиционных моделей обучения, которые фокусируются на изолированном изучении предметов, интегративный подход 
направлен на синтез знаний из различных областей, позволяя формировать целостное восприятие мира. 

Как отмечают К.Н. Апушкина, В.И. Кондрух и А.Я. Найн, данный подход способствует развитию творческого 
мышления за счет соединения академических знаний с реальной практикой и междисциплинарными исследованиями [1]. 
Интеграция разных областей знаний позволяет студентам не только глубже понимать изучаемые дисциплины, но и 
применять их в инновационных проектах, решении сложных задач и создании новых идей [1]. 

Интегративный подход базируется на нескольких ключевых принципах: 
● Комплексность – объединение различных методов, дисциплин и образовательных стратегий для формирования 

целостного подхода к обучению (Командышко Е.Ф. [4, С. 102]). 
● Гибкость и адаптивность – возможность модификации образовательного процесса в зависимости от индивидуальных 

потребностей студентов и современных требований общества (Брякова И.Е. [3, С. 42]). 
● Практическая направленность – интеграция теоретических знаний с практическими задачами, что способствует 

более глубокому усвоению материала (Апушкина К.Н. и др. [1]). 
● Междисциплинарность – вовлечение различных предметных областей в образовательный процесс для расширения 

границ знаний и формирования нестандартного мышления (Богоявленская Д.Б. [2, С. 54]). 
Как отмечает Д.Б. Богоявленская, студенты, обучающиеся в интегративной образовательной среде, демонстрируют 

более высокий уровень креативности и адаптивности к сложным профессиональным вызовам [2, С. 67]. 
Одним из ключевых инструментов интегративного подхода является междисциплинарность, которая позволяет 

студентам связывать знания из разных сфер и находить нестандартные решения. Современные образовательные программы 
включают в себя элементы искусства, науки, технологий и социальных дисциплин, что создает благоприятные условия для 
развития творческого мышления. 

Как утверждает Е.Ф. Командышко, междисциплинарные связи в образовательной деятельности позволяют студентам 
расширять границы традиционного понимания предметов, находить новые формы самовыражения и креативного решения 
проблем [4, С. 125]. Например, в инженерных специальностях использование художественного мышления способствует 
развитию инновационных решений, а в гуманитарных науках интеграция цифровых технологий открывает новые форматы 
анализа и презентации информации [4, С. 134]. 

Кроме того, важным элементом междисциплинарного подхода является включение в образовательный процесс 
проектной деятельности, где студенты работают в командах, объединяющих представителей разных специальностей. Такой 
метод не только развивает креативность, но и формирует навыки коммуникации и сотрудничества, что особенно важно в 
условиях современного рынка труда (Брякова И.Е. [3, С. 45]). 

Таким образом, интегративный подход является мощным инструментом поддержки и развития творческого потенциала 
студенчества. Его применение в образовательном процессе способствует формированию креативного мышления, развитию 
междисциплинарных связей и повышению адаптивности студентов к профессиональным вызовам будущего. 

Развитие творческого потенциала студентов невозможно без комплексного подхода, включающего как 
образовательные программы, так и внеучебные инициативы. В современных вузах активно используются дополнительные 
курсы, мастер-классы, конференции и творческие конкурсы, которые создают условия для самореализации и 
профессионального роста студентов. 

Как отмечает Е.Ф. Командышко, участие студентов в междисциплинарных и творческих мероприятиях повышает их 
мотивацию и способствует развитию гибких навыков, необходимых в будущем [4, С. 176]. Важную роль играют арт-
резиденции, хакатоны, научные олимпиады и проектные лаборатории, где студенты получают практический опыт, пробуют 
себя в различных ролях и взаимодействуют с экспертами из разных сфер. 
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В современном образовательном пространстве активно применяются цифровые технологии, которые расширяют 
возможности творческой деятельности. Виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, интерактивные 
платформы и мультимедийные инструменты позволяют студентам реализовывать сложные проекты и экспериментировать с 
новыми форматами выражения идей. 

Как отмечает И.Е. Брякова, цифровые технологии делают образовательный процесс более вариативным, способствуют 
вовлечению студентов в активную деятельность и создают новые формы взаимодействия между обучающимися и 
преподавателями [3, С. 43]. Важно, что интеграция технологий не только повышает уровень креативности, но и формирует 
у студентов навыки работы с современными инструментами, востребованными на рынке труда. 

Неотъемлемым элементом развития творческого потенциала является благоприятная психологическая атмосфера. 
Поддержка со стороны преподавателей и кураторов, формирование среды, стимулирующей самовыражение, а также работа 
с мотивацией студентов играют ключевую роль в раскрытии их творческих способностей. 

Как утверждает Д.Б. Богоявленская, психологическая комфортность образовательного процесса напрямую влияет на 
креативность, так как стресс и жесткие рамки ограничивают способность студентов к нестандартному мышлению [2, С. 87]. 
Поэтому современные педагогические практики направлены на создание инклюзивной образовательной среды, в которой 
студенты могут безопасно экспериментировать, пробовать новые идеи и развивать индивидуальный стиль творчества. 

Таким образом, поддержка творческого потенциала студенчества требует комплексного подхода, включающего 
образовательные и внеучебные мероприятия, использование современных технологий и создание благоприятной 
психологической среды. Интеграция этих методов позволяет не только развивать креативность студентов, но и формировать 
у них востребованные навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем. 

Развитие творческого потенциала студентов – важная задача высшего образования, однако на пути его реализации 
существует ряд сложностей. Проблемы могут возникать как на уровне учебного процесса, так и в более широком 
социальном и культурном контексте. 

Одним из главных барьеров является недостаток материальных и организационных ресурсов. Многие вузы не имеют 
достаточного финансирования для оснащения творческих лабораторий, проведения конкурсов, фестивалей и 
междисциплинарных проектов. Кроме того, ограниченные возможности для стажировок, нехватка современного 
оборудования и нехватка специалистов в области креативных индустрий тормозят развитие творческого потенциала 
студентов. 

Еще одной проблемой становится снижение мотивации студентов. Как отмечает И.Е. Брякова, одним из факторов, 
препятствующих творческому развитию, является страх неудачи и отсутствие внутренней уверенности у обучающихся                     
[3, С. 44]. Это может быть связано с низкой поддержкой со стороны преподавателей, недостатком индивидуального подхода 
и отсутствием систематической работы по стимулированию творческой активности. 

Социальная среда оказывает значительное влияние на развитие творческого потенциала студентов. В ряде случаев 
студенты сталкиваются с непониманием со стороны общества и близкого окружения, что может приводить к отказу от 
творческой самореализации. Например, в некоторых регионах креативные профессии не считаются престижными, а 
творческая деятельность воспринимается как второстепенная по сравнению с традиционными направлениями подготовки. 

Культурные различия также могут влиять на восприятие творчества и способов его выражения. Как подчеркивает                
Д.Б. Богоявленская, в образовательной среде важно учитывать разнообразие культурных кодов и ценностей, чтобы 
обеспечить студентам возможность свободного самовыражения [2, С. 109]. Гендерные стереотипы и предвзятость по 
отношению к определенным видам искусства также могут ограничивать студентов в выборе творческих направлений. 

Система высшего образования не всегда адаптирована к потребностям креативного поколения. Одной из главных 
проблем является жесткость учебных программ, которые не оставляют места для экспериментального и 
междисциплинарного обучения. В традиционной системе оценивания чаще всего акцент делается на воспроизведение 
знаний, а не на создание нового. 

Как указывает Е.Ф. Командышко, одной из ключевых задач современной педагогики является интеграция 
инновационных методов обучения, позволяющих студентам раскрывать и применять творческий потенциал в различных 
сферах деятельности [4, С. 188]. Однако устаревшие методики, недостаточная подготовка преподавателей к использованию 
креативных техник и отсутствие гибкости в образовательных программах значительно замедляют этот процесс. 

Таким образом, поддержка творческого потенциала студентов требует преодоления ряда проблем, включая нехватку 
ресурсов, социальные и культурные барьеры, а также недостаточную адаптацию образовательной системы. Решение этих 
задач возможно только при комплексном подходе, который сочетает современные педагогические методы, 
междисциплинарные практики и активное взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. 

Развитие творческого потенциала студенчества является стратегически важной задачей для системы высшего 
образования. В современных условиях требуется не только адаптация образовательного процесса к вызовам времени, но и 
создание эффективных механизмов поддержки креативности. 

Современные образовательные системы все чаще ориентируются на развитие креативного мышления студентов через 
интеграцию инновационных технологий и междисциплинарного подхода. Одной из ключевых тенденций является 
цифровизация образовательного процесса. Использование виртуальной и дополненной реальности, геймификация и 
искусственный интеллект открывают новые возможности для творческой самореализации обучающихся. Как отмечает Е.Ф. 
Командышко, цифровые технологии позволяют студентам экспериментировать с новыми форматами искусства и дизайна, 
развивая их креативное мышление [4, С. 195]. 

Еще одной перспективной тенденцией является усиление взаимодействия вузов с индустрией креативных профессий. 
Совместные проекты с предприятиями, стажировки в культурных учреждениях и участие студентов в реальных творческих 
инициативах позволяют им развивать свои способности в условиях профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности поддержки творческого потенциала студентов вузы могут применять следующие 
интегративные стратегии: 

● Создание междисциплинарных образовательных программ, объединяющих различные направления знаний и 
творческих практик. 

● Внедрение проектного обучения и командной работы, что способствует развитию креативного мышления и навыков 
сотрудничества. 

● Развитие внеучебных творческих пространств (креативных лабораторий, студенческих арт-резиденций, дизайн-
студий), которые позволят студентам реализовывать свои идеи в комфортной и стимулирующей среде. 

● Расширение системы грантов и стипендий для творчески активных студентов, что повысит мотивацию креативной 
молодежи и создаст условия для их профессионального роста [1, С. 68]. 

Таким образом, перспективы поддержки творческого потенциала студентов связаны с активным внедрением цифровых 
технологий, междисциплинарного образования и профессиональной интеграции. 
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Выводы. Развитие творческого потенциала студенчества является важным направлением современной 
образовательной политики, способствующим формированию конкурентоспособных специалистов, готовых к 
профессиональной и личностной самореализации. 

Интегративный подход, основанный на междисциплинарности, проектной деятельности и взаимодействии с 
культурной и профессиональной средой, открывает новые возможности для творческого роста студентов. Однако успешная 
реализация этих принципов требует системной поддержки со стороны образовательных учреждений, государства и 
общественных организаций. 

Основные рекомендации включают создание инновационных образовательных программ, развитие креативных 
пространств, интеграцию цифровых технологий и расширение грантовой поддержки талантливых студентов. Как отмечает 
К.Н. Апушкина, только при комплексном подходе можно обеспечить гармоничное развитие творческого потенциала 
молодежи [1, С. 72]. 

Таким образом, поддержка креативности в высшем образовании должна основываться на сочетании образовательных 
инноваций, профессиональной ориентации и социальной поддержки, что позволит подготовить новое поколение 
специалистов, способных генерировать оригинальные идеи и воплощать их в жизнь. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА: СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема определения структуры творческого потенциала и диагностики уровня его 
развития у педагогов. Авторами обоснована актуальность проблемы в современной науке и образовании. Уточнена 
сущность понятия «творческий потенциал педагога», выделены структурные компоненты: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивный и соответствующие показатели развития. Приведены результаты констатирующего этапа 
исследования и охарактеризованы уровни развития творческого потенциала педагогов образовательных организаций. 
Сделан вывод о необходимости целенаправленного психолого-педагогического сопровождения процесса развития 
творческого потенциала педагогов. 

Ключевые слова: творческий потенциал, педагоги. 
Annotation. The article examines the problem of determining the structure of creative potential and diagnosing the level of its 

development among teachers. The authors substantiate the relevance of the problem in modern science and education. The essence of 
the concept of “creative potential of a teacher” is clarified, structural components are highlighted: motivational, cognitive, activity, 
reflexive and corresponding development indicators. The results of the ascertaining stage of the study are presented and the levels of 
development of the creative potential of teachers of educational organizations are characterized. The conclusion is made about the 
need for targeted psychological and pedagogical support of the process of developing the creative potential of teachers. 

Key words: creative potential, teacher. 
 
Введение. В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса актуализируется необходимость 

совершенствования творческой деятельности, исследования и научной разработки проблем творчества. Особенно ярко это 
проявляется в образовании, ведь от творческого подхода со стороны педагога в значительной степени зависит и становление 
творческой личности обучающихся, раскрытие их возможностей. В этой связи приоритетными характеристиками 
современного педагога становятся: высокий интеллектуальный уровень, способность критически и творчески мыслить, 
эффективно решать профессиональные задачи, успешно адаптироваться и самосовершенствоваться, реализовать творческий 
потенциал. Такой педагог способен инициировать и поддерживать инновационные процессы, благодаря которым сегодня 
интенсивно осуществляется развитие всех отраслей общественной жизни, и в частности – системы образования. 

Для осмысления проблемы развития профессионального творчества педагогов большое значение имеют труды 
отечественных ученых: В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, Т.С. Комаровой, Н.В. Кухарева, Н.Е. Мажар, 
Н.Д. Никандрова, Н.Н. Поддьякова, Я.А. Пономарева, М.М. Поташника, В.Г. Рындак, Б.М. Теплова и др. 

Исследователи рассматривают творческий потенциал как важнейшую характеристику педагога, ресурс его творческих 
возможностей, готовность творить, принимать решения и действовать творчески в различных ситуациях (А.Н. Виноградова, 
Л.А. Друбецкая, Г.Г. Колесникова, В.И. Сахарова, О.А. Соломенникова, О.Н. Сомкова, Н.Е. Татаринцева и др.). Связь 
творческого и профессионального потенциалов подчеркивают А.А. Бодалев, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
А.А. Реан, В.А. Сластенин и др. 

Однако на практике зачастую возникают трудности с решением задач развития творчества и творческого потенциала 
педагогов. Эти трудности обусловлены в первую очередь невозможностью привлечь всех к творческой деятельности, 
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сформировать в каждом творческую личность. Методическая работа в образовательных организациях в основном 
направлена на совершенствование профессиональной компетентности, а вопросы творчества часто остаются 
неохваченными. Решить эту проблему можно с помощью целенаправленного психолого-педагогического сопровождения, 
важным этапом которого выступает диагностика уровня сформированности творческого потенциала педагогов. 

Цель статьи – уточнение сущности и структурных компонентов творческого потенциала педагогов, описание 
программы диагностического исследования уровня его развития. 

Изложение основного материала статьи. Движущей силой личности и важнейшим источником ее развития является 
творческий потенциал. Анализируя справочные источники находим следующее определение: «система личностных 
способностей (изобретательность, воображение, критичность ума, открытость ко всему новому) и знаний, умений, 
убеждений)» [5, C. 64], которые дают возможность перестаивать свою деятельность в зависимости от сложившихся 
условий, во многом определяют ее результат, и, что важно, побуждают человека к самореализации через творчество. 

Рассуждая о творческом потенциале, Р.К. Сережникова описывает его как «внутреннюю по источнику возникновения и 
креативную по содержанию и направленности движущую силу человека» [6, C. 235], которая оказывает значительное 
влияние на достижение мастерства. 

Ряд авторов (Г.Н. Жуков, Г.Ф. Привалова, И.В. Львова) характеризуют рассматриваемый феномен в контексте 
«психолого-педагогических резервов личности», реализующихся в особых рефлексивно-творческих условиях [1, C. 42]. 

Роль творческого потенциала в профессионально-педагогической деятельности исследователи видят в «совокупности 
возможностей для инновационных решений разноплановых задач» (Н.В. Мартишина [4, C. 29]), в способности «творчески 
относиться к себе, своему труду, к взаимодействию со школьниками, к решению проблемных ситуаций»                          
(О.В. Тищенко [7, C. 170]). 

Е.А. Косыгина и Е.И. Косыгина представляют структуру творческого потенциала педагога как совокупность «особого 
склада мышления; высокого уровня профессионального мастерства; исследовательской смелости, потребности в 
постоянном профессиональном совершенствовании» [3, C. 30]. 

Опираясь на приведенные формулировки, будем считать творческий потенциал педагога интегративным системным 
качеством; универсальным ресурсом профессиональной деятельности, мастерства и самосовершенствования; 
совокупностью потребностей и способностей (креативности, критичности мышления, изобретательности и др.), которые 
проявляются в актуализации возможности и готовности педагога к творчеству в профессиональной деятельности 
(Н.Н. Колосова [2]). 

С учетом проведенного теоретического анализа выделены компоненты и соответствующие им показатели уровня 
развития творческого потенциала педагогов. 

Мотивационный компонент отражает мотивацию, потребности, побуждающие учителя и воспитателя к творческому 
процессу, социально-значимые цели профессиональной деятельности, увлеченность ею. Мотивация стимулирует все 
ресурсы личности, мобилизует на поиск наиболее эффективных путей решения профессиональных задач и поэтому, чем 
устойчивее интерес педагога к творчеству, тем весомее будут его результаты. 

Когнитивный компонент составляет познавательную основу потенциала и предполагает осознание педагогом своих 
профессиональных целей и задач, признание себя творческой личностью, наличие знаний, необходимых для творческого 
решения профессиональных задач. Когнитивный компонент охватывает характеристики двух сторон психики: 
мыслительных качеств (гибкость, оригинальность, быстрота принятия решений, умение абстрагироваться) и личностных 
психологических характеристик (воображения, творческого самоощущения). 

Деятельностный компонент творческого потенциала характеризуется качеством овладения технологиями и методами 
творческой деятельности, способностью генерировать и отстаивать идеи, активностью, профессиональной мобильностью. 
Наличие этого компонента предполагает умение находить оригинальные способы решения профессиональных задач, 
готовность участвовать в научно-исследовательской, проектной, инновационной деятельности, систематизировать, 
обобщать собственный творческий опыт и опыт своих коллег. 

Рефлексивный компонент творческого потенциала связан со способностью педагога оценивать уровень развития 
собственного потенциала, в понимании критериев оценки эффективности профессиональной творческой деятельности. 
Признаками проявления рефлексивного компонента являются: способность к определению положительных качеств и 
недостатков собственной личности, склонность к выявлению причинно-следственных связей, высокий уровень 
профессиональных притязаний, оценка результатов творческой деятельности, способность к самоанализу и адекватной 
самооценке, самоконтролю, восприятию конструктивной критики, освоение методов профессионального 
совершенствования. 

Для выявления уровня развития творческого потенциала педагогов была разработана программа диагностического 
исследования (Таблица 1). Уровень развития каждого компонента определялся по совокупности баллов двух его 
показателей, и соответственно общий уровень развития творческого потенциала соответствовал сумме баллов по всем 
четырем компонентам. 
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Таблица 1 
 

Компоненты, показатели развития творческого потенциала педагога и диагностические методики для их выявления 
 

№ 
п/п 

Компоненты 
творческого потенциала 

педагога 

Показатели творческого потенциала 
педагога 

Диагностический инструментарий 

– увлеченность профессиональной 
деятельностью 

Проективная методика «Увлеченность 
профессией» 

1. Мотивационный 
компонент 

– наличие мотивов творчества, признание 
ценности творческого потенциала в 
профессии 

Анкета для оценки мотивации педагогов 
к творческой деятельности 

– осведомленность о ключевых понятиях 
педагогического творчества 

Тестовые задания 2. Когнитивный компонент 

– признание себя творческой личностью Эссе-размышление «Я – творческий 
человек» 

– способность к творческому решению 
проблем 

Ситуационные карты 3. Деятельностный 
компонент 

– творческая активность в различных 
видах профессиональной деятельности 

Творческая игра «Мой день» 

– способность осуществлять рефлексию, 
объективность самооценки творческих 
способностей 

Анкета самооценки творческих 
способностей 

4.  Рефлексивный компонент 

– ориентация на саморазвитие, 
самосовершенствование 

Тест «Рефлексия на саморазвитие» 
(Л.Н. Бережнова) 

 
Так как выделенные компоненты и показатели в их совокупности в полной мере отражают основные характеристики 

творческого педагогического процесса они были выбраны в качестве основы для описания уровней развития творческого 
потенциала педагога. 

Педагогам, у которых был зафиксирован высокий уровень развития творческого потенциала, свойственны глубокие 
знания, понимание и способность четко описывать сущность основных понятий педагогического творчества; признание 
себя творческой личностью, умение аргументировать важность реализации творческого потенциала в профессиональной 
деятельности. Эти учителя и воспитатели демонстрируют использование в образовательном процессе творческих методов 
обучения и воспитания обучающихся, общее эмоционально-положительное отношение к педагогической профессии, 
стойкую мотивацию на творчество, оригинальность во внедрении новых творческих идей, положительную ориентацию на 
поиск творческого решения профессиональных задач. Они обладают способностью осуществлять рефлексию, стремятся к 
профессиональному самосовершенствованию, четко представляют перспективы творческого роста, объективны в 
самооценке. 

Педагоги, отнесенные к среднему уровню развития творческого потенциала, способны дать общее определение 
основным понятиям педагогического творчества, при этом не умея высказать аргументированное суждение об их 
содержании. Такие педагоги применяют при организации образовательного процесса отдельные творческие методы 
обучения и воспитания обучающихся, проявляя в целом положительное отношение к педагогической профессии и 
признавая необходимость творчества в ней. Однако у них наблюдается ситуативная ориентация на нахождение творческого 
решения профессиональных проблем и недостаточная оригинальность в решении отдельных вопросов профессиональной 
направленности. Учителя (воспитатели) со средним уровнем склонны к рефлексии, но при этом недостаточно объективны в 
самооценке. Они демонстрируют недостаточную уверенность в перспективах профессионального роста, неустойчивую 
мотивацию к творчеству, низкое стремление к самосовершенствованию, которое основано в основном на внешних мотивах. 

Для педагогов с низким уровнем характерна неспособность раскрыть основные понятия педагогического творчества; 
они не проявляют изобретательность в поиске и применении творческих методов обучения и воспитания обучающихся, 
отрицают важность реализации творческого потенциала. Для них характерны: неустойчивое отношение к педагогической 
профессии, неуверенность в ее правильном выборе, достаточно низкая мотивация к творчеству, дефицит способности к 
оригинальному решению профессиональных задач. Учителя (воспитатели) с низким уровнем не склоны осуществлять 
рефлексию, у них очень низкая объективность самооценки, они не стремятся к самосовершенствованию. 

Для того, чтобы диагностировать уровень развития творческого потенциала практикующих педагогов был проведен 
констатирующий этап исследования в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях г. Евпатория 
Республики Крым (Таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Результаты диагностики творческого потенциала педагогов на констатирующем этапе исследования (%) 
 

Компоненты творческого потенциала педагогов Уровень развития 

М
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Общий уровень 
развития творческого 

потенциала 

Низкий 26,5 24,0 21,0 32,5 25,5 
Средний 55,5 54,0 60,5 52,5 56,5 
Высокий 18,0 22,0 18,5 15,0 18,0 

 
Результаты констатирующего этапа дали возможность зафиксировать, что среди учителей и воспитателей, 

участвовавших в нем, преобладает средний уровень развития творческого потенциала. Количественный и качественный 
анализ показал недостаточную эффективность традиционной методической работы, которая в полной мере не обеспечивает 
проявление творчества. Мы предполагаем, что данную проблему можно решить путем создания и внедрения целостной 
системы психолого-педагогического сопровождения, которую мы рассматриваем как «динамический, гибкий процесс 
взаимодействия его субъектов с целью эффективного развития творческого потенциала педагога» [2, С. 117]. Проверка 
этого предположения составляет перспективу дальнейшего исследования. 

Выводы. Динамичный характер социально-экономических преобразований выдвигает серьезные требования к 
личности современного педагога. Это касается не только уровня его компетентности, но и личностных качеств, благодаря 
которым эффективно решаются профессиональные задачи. В первую очередь речь идет о творческом потенциале, 
играющим определяющую роль в результативности профессионально-педагогической деятельности. Творческий потенциал 
педагога – это индивидуально-психологические черты, характеризующие возможность и готовность к осуществлению 
творческой деятельности, обеспечивающие достижение в ней высоких результатов, способность к творческой 
самореализации и постоянному самосовершенствованию. Структура творческого потенциала педагога представлена 
мотивационным, когнитивным, деятельностным и рефлексивным компонентами, целенаправленное развитие которых в 
условиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях требует организации психолого-
педагогического сопровождения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПУТЬ К АКТИВИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА НА УРОКАХ РОДНОГО (ЯКУТСКОГО) ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются метапредметные технологии в образовании, нацеленные на развитие у 

обучающихся 5 класса навыков мышления, коммуникации и саморефлексии на уроках родного (якутского) языка. Особое 
внимание уделяется значимости формирования целостного мировоззрения, объединяющего разные предметы, и 
достижению универсальных учебных умений. Также рассматриваются преимущества внедрения метапредметных 
технологий в обучение якутскому языку, где упоминается необходимость разнообразных методов для развития 
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критического мышления и применения теории на практике. Предлагаются конкретные метапредметные технологии, такие 
как метод проектов, технология развития критического мышления через чтение и письмо, синквейн-технология, игровые 
технологии и технология проблемного обучения, а также использование информационно-коммуникационных технологий 
для создания интерактивных уроков. Приводятся примеры заданий, направленных на углубление знаний и развитие 
аналитических навыков учащихся, что способствует улучшению образовательного процесса и повышению интереса к 
изучаемому предмету. 

Ключевые слова: метапредметные технологии, родной (якутский) язык, урок, метапредмет, образование, обучающиеся. 
Annotation. The article is devoted to meta-subject technologies in education aimed at developing thinking, communication and 

reflection skills among 5th grade students in Yakut language lessons. The importance of forming a complex consciousness linking 
various disciplines and achieving universal educational actions is emphasized. The advantages of using meta-subject technologies in 
teaching the Yakut language are considered, the need for a variety of methods for the development of critical thinking and the 
application of theory in practice is mentioned. Specific meta-subject technologies are proposed, such as the project method, 
technology for developing critical thinking through reading and writing, cinquain technology, game technology and problem-based 
learning technology, as well as the use of information and communication technologies to create interactive lessons. Examples of 
tasks aimed at deepening students' knowledge and developing analytical skills are given, which contributes to improving the 
educational process and increasing interest in the subject being studied. 

Key words: meta-subject technologies, native (Yakut) language, lesson, meta-subject, education, students. 
 
Введение. Метапредметные технологии – это педагогические приемы, направленные на развитие мышления, 

коммуникации, действий, понимания и рефлексии обучающихся. Эти технологии разрабатываются с целью формирования 
нового типа сознания как у обучающихся, так и у учителей, которое не ограничивается информацией из одного учебного 
предмета, а фокусируется на взаимосвязях между знаниями из различных дисциплин. Этот процесс осуществляется с 
помощью метапредметных занятий и уроков, на которых используются элементы метапредметных технологий. Результатом 
метапредметного обучения считаются универсальные учебные действия. Более уместно и корректно рассматривать в 
качестве метапредметного результата уровень развития ключевых способностей обучающихся, таких как мышление, 
понимание, коммуникация, рефлексия и действие. Этот образовательный результат носит универсальный характер и дает 
возможность сравнить результаты обучения в разных образовательных системах. 

Изложение основного материала статьи. Метапредметные технологии представляют собой эффективный инструмент 
для активизации языковой компетенции обучающихся 5 класса на уроках родного (якутского) языка. Они позволяют не 
только улучшить языковые навыки, но и развить ключевые компетенции, необходимые для успешной жизни в современном 
обществе. Интеграция метапредметного подхода в обучении якутского языка способствует формированию всесторонне 
развитой личности, способной сохранять и развивать родной язык и культуру в условиях глобализации. Применение 
метапредметных технологий требует от учителя творческого подхода и постоянного профессионального развития. Однако 
результаты, которых можно достичь с помощью этих технологий, оправдывают затраченные усилия, открывая перед 
обучающимися новые горизонты в изучении родного (якутского) языка и культуры. 

Какие метапредметные технологии мы можем использовать на уроках родного (якутского) языка? 
Якутский язык считается одним из наиболее сложных школьных предметов. Проблемы с восприятием лингвистических 

концепций и освоением соответствующих навыков часто обусловлены недостаточным уровнем подготовки обучающихся к 
сложным видам учебной деятельности. Это проявляется в слабой концентрации внимания, а также в ограниченных 
возможностях анализа, сравнения, обобщения, формулирования выводов и применения теоретических знаний на практике. 
Современные педагоги должны активно внедрять различные методики, направленные на развитие у обучающихся 
критического мышления, способности аргументированно рассуждать и применять приобретённые знания в реальных 
ситуациях. Постоянная работа над формированием у каждого обучающегося стремления к глубокому и прочному усвоению 
знаний способствует развитию важнейших мыслительных процессов, таких как логика и анализ, что в конечном итоге 
улучшает результаты обучения и поддерживает интерес к предмету. 

Для решения этой задачи применяются метапредметные технологии, среди которых особое внимание заслуживают 
следующие: 

˗ технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
˗ информационно-коммуникационные технологии; 
˗ технология проектной деятельности; 
˗ технология проблемного обучения; 
˗ игровые технологии; 
˗ синквейн-технологии. 
Информационно-коммуникационные технологии. Использование интерактивной доски на уроках языка делает подачу 

теоретического материала более доступной, логичной и наглядной. Анимации, схемы, таблицы и иллюстрации позволяют 
представить информацию визуально, что стимулирует воображение и вызывает позитивные эмоции у обучающихся. Это 
также помогает развивать навыки анализа, выделения главных моментов, обобщения и чёткого выражения мыслей. 
Интерактивная доска предоставляет обширные возможности для работы с лексикой, орфографией и произношением. 
Например, можно проводить разнообразные диктанты («немой», словарный, лексический, орфоэпический), а также 
разрабатывать интересные алгоритмы выполнения заданий. Электронные тесты обеспечивают быструю обратную связь с 
обучающимися, позволяя сразу оценить уровень их знаний. 

Кроме того, интерактивная доска даёт возможность организовывать виртуальные экскурсии по музеям и выставкам, 
детально изучать картины и прослушивать музыкальные композиции на родном (якутском) языке. Примерные задания на 
уроке якутского языка в 5 классе на основе информационно-коммуникационной технологии: на интерактивной доске 
показываем обучающимся картину и просим составить краткий рассказ (150 слов), используя данную картину. В рассказе 
должны быть такие части речи как: Имя существительное (Аат тыл), глагол (туохтуур), имя прилагательное (даҕааһын аат), 
наречие (сыһыат). Помимо частей речи в рассказе следует использовать: синонимы, антонимы, один фразеологизм (сомоҕо 
домох) и одну пословицу (өс хоһооно). 

Технология проектной деятельности на уроках якутского языка предполагает систематическую самостоятельную 
работу обучающихся под контролем педагога. Этот метод нацелен на решение творческих, исследовательских либо 
социально значимых задач, а также на получение конкретного итогового продукта, который может существовать как в 
идеальной форме (например, идеи, концепции), так и в материальной (например, артефакты, документы). 

Цели проектного подхода направлены на то, чтобы сформировать у учащихся следующие компетенции: 
˗ умение анализировать, обобщать и презентовать собранные данные в виде законченного результата; 
˗ развитие познавательной активности; 
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˗ навыки самостоятельного поиска информации; 
˗ личностные и социальные качества; 
˗ способность ориентироваться в информационных потоках. 
Проектная деятельность способствует формированию личности, которая умеет не просто следовать готовым схемам, 

помимо этого, обучающиеся приобретают умение самостоятельно находить нужные данные из разнообразных источников. 
Они овладевают навыками анализа, учатся строить предположения, разрабатывать модели, проводить опыты и формировать 
заключения, а также принимать решения в сложных случаях. Все это способствует их всестороннему личностному росту. 
Проектная деятельность на родном (якутском) языке позволяет интегрировать знания из различных областей и применять 
их на практике. Примерное задание на основании данной технологии на уроке родного (якутского) языка в 5 классе: создать 
проекты-рисунки «Омонимы» по разделу «Лексика», создать ребус по теме «Части речи», создание виртуальной экскурсии 
по родному краю на якутском языке, разработка якутско-русского словаря современного сленга (новых слов). 

Технология проблемного обучения. Проблемное обучение заключается в том, что учитель создает проблемные ситуации 
и организует деятельность обучающихся для решения учебных задач, обеспечивая баланс между самостоятельным поиском 
и усвоением научных открытий [1]. При изучении родного (якутского) языка с использованием технологии проблемного 
обучения акцент делается на развитии креативности обучающихся, применении дискуссионного подхода, выявлении их 
интеллектуального потенциала и решении исследовательских задач. Примеры заданий, основанных на технологии 
проблемного обучения, на уроке родного (якутского) языка: сегодня детям сложно даётся использовать имя числительное 
правильно в быту, поэтому можно задать такое проблемное задание – правильно использовать в разговорной речи 
порядковые и количественные числительные. Количественные числительные обозначают количество или число, 
отвечающее на вопрос «сколько?» («хас?»), а порядковые обозначают порядок при счете и отвечают на вопросы «какой?», 
(«хаһыс?). «Мин бүгүн сэттэ уон иккис кыһыммар үктэнним», «Мин бүгүн сэттэ уон икки сааспын туоллум». (Мне сегодня 
исполнилось семьдесят два года) [2]. Также анализ и исправление типичных ошибок в якутских текстах и решение 
лингвистических задач на материале родного (якутского) языка. 

Технология развития критического мышления через чтения и письмо представляет собой комплексную систему, 
направленную на совершенствование умений обработки информации через эти процессы. Данный подход способствует 
личностному развитию обучающихся, знакомит его с культурными ценностями человечества, стимулирует 
интеллектуальные способности и формирует индивидуальность. Технология включает специальные методы и стратегии, 
которые помогают структурировать образовательный процесс, стимулируя активных и осознанных действий со стороны 
обучающихся для достижения поставленных учебных целей. 

Метод критического мышления преобразует обычное восприятие информации в активное взаимодействие, повышая 
результативность занятий. В рамках изучения родного (якутского) языка эту технологию можно применять следующим 
образом: 

˗ написание диктанта с продолжением, изложения; 
˗ написание сочинения, связанное с личностью пишущего; 
˗ чтение произведений, включенных в программу школьной дисциплины «Родная (якутская) литература»; 
˗ составление устного рассказа с использованием картин. 
Во время урока устанавливаются временные рамки выполнения задания (25-30 минут), а содержание выбирается в 

зависимости от цели. 
Использование игровой технологии при изучении родного (якутского) языка позволяет преодолеть сложности, 

возникающие при запоминании информации, и обеспечивает глубокое понимание материала благодаря эмоциональному 
вовлечению обучающихся. Это значительно усиливает мотивацию к изучению родного (якутского) языка как учебной 
дисциплины. Более того, игровые элементы на занятиях способствуют расширению словарного запаса обучающихся и 
углублению их знаний о мире. Такие игры обладают мощным эмоциональным воздействием и выполняют не только 
образовательные функции, но и формируют такие качества, как инициативность, настойчивость, целеустремлённость и 
умение находить креативные решения в трудных обстоятельствах. Эти аспекты особенно важны для расширения 
словарного запаса на уроках родного (якутского) языка. 

Для обогащения словарного запаса на уроке родного (якутского) языка в 5 классе можно использовать такую игровую 
технологию, как игра с перебрасыванием мяча «Мяч бросай и якутские слова (относящиеся к определенной теме) называй». 
Правильная организация учебного процесса и следование методическим рекомендациям помогают решать важные задачи, 
такие как раскрытие творческого потенциала у обучающихся, формирование активной личности и улучшение физических 
возможностей. Помимо этого можно провести лингвистические квесты на якутском языке, ролевые игры, моделирующие 
различные коммуникативные ситуации, например – «Оскуолаҕа көрсүһүү», «Маҕаһыыҥҥа сырыылар», «Аймахтардыын 
алтыһыы». Использование игровых элементов на уроках родного (якутского) языка повышает мотивацию обучающихся и 
способствует лучшему усвоению материала 

Синквейн-технология. Данная технология представляет собой деятельность, которая способствует развитию мышления, 
речи, общения, воображения и творчества у детей. Она поддерживает личностное развитие ребенка и создает условия для 
вариативного образования, адаптированного к его уровню развития. Синквейн – это эффективный и быстрый метод для 
анализа, синтеза и обобщения понятий и информации. Синквейн – это стихотворный жанр, состоящий из пяти строк, где 
автор раскрывает свою позицию относительно определенного вопроса. Его структура следующая: 

Первая строка – ключевое слово, которое раскрывает главную тему. Вторая – два прилагательных, которые описывают 
это слово. Третья – два-три глагола, которые показывают действия, связанные с темой. Четвертая строка – краткое 
предложение, которое показывает отношение автора к теме. Пятая строка – одно слово, которое передает эмоции и 
ассоциации автора, связанные с темой. В начале на уроках родного (якутского) языка для обучающихся 5 класса, к примеру, 
можно предложить создать синквейн для определения готовности к уроку – это будет краткое обобщение, актуализация 
ранее усвоенных знаний или систематизация материала. А также обучающиеся могут создать мини-проект, например, 
составление иллюстрированного сборника якутских пословиц и поговорок. 

Выводы. Включение этих технологий в образовательный процесс способствует формированию метапредметных 
результатов у обучающихся, включая: 

˗ способность самостоятельно получать знания в ходе решения практических задач; 
˗ умение планировать шаги для достижения поставленных целей; 
˗ навыки упорядочивания и классификации информации; 
˗ развитие компетенций в области информационно-коммуникационных технологий; 
˗ укрепление и совершенствование важных аспектов мышления. 
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Таким образом, использование данных технологий способствует не только углубленному изучению родного 
(якутского) языка, но и развитию умения учиться, критического мышления и коммуникативных навыков. Это формирует у 
обучающихся широкую базу знаний, необходимую для взаимодействия в современном обществе. 

Кроме того, активное вовлечение в обсуждение и исследование позволяет создать атмосферу сотрудничества, в 
которой каждый чувствует свою значимость, что, в свою очередь, увеличивает мотивацию к изучению родного (якутского) 
языка. Все эти аспекты способствуют эффективному усвоению материала и его применению на практике, что особенно 
важно для языкового освоения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ (КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию исходного уровня сформированности профессионально-

акмеологической компетентности у будущих психологов на констатирующем этапе эксперимента. Авторы обосновывают 
необходимость формированния профессионально-акмеологической компетентности у будущих психологов, через анализ ее 
структурно-содержательных компонентов, выявленных и сформулированных в ходе предварительного теоретического 
исследования. В статье предположен диагностический инструментарий включающий в себя анализ учебной деятельности и 
стандартизированные методы исследования. Выводы, сделанные в ходе констатирующего этапа исследования, имеют 
практическую значимость для разработки и внедрения новых образовательных программ, а также для повышения 
эффективности профессиональной подготовки будущих психологов. 

Ключевые слова: уровень, сформированность, профессионально-акмеологическая компетентность, компоненты, 
личность, будущие психологи. 

Annotation. This article is devoted to the study of the initial level of professional acmeological competence formation among 
future psychologists at the ascertaining stage of the experiment. The authors substantiate the need for the formation of professional 
acmeological competence among future psychologists through the analysis of its structural and substantive components identified 
and formulated during a preliminary theoretical study. The article suggests a diagnostic toolkit that includes an analysis of 
educational activities and standardized research methods. The conclusions drawn during the ascertaining stage of the study are of 
practical importance for the development and implementation of new educational programs, as well as for improving the 
effectiveness of professional training for future psychologists. 

Key words: level, education, professional and acmeological competence, components, personality, future psychologists. 
 
Введение. В настоящее время на рынке труда особо ценятся специалисты, способные оперативно и качественно 

выполнять поставленные задачи, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками. К важным 
качествам таких специалистов относятся: инициативность, коммуникабельность, сильная воля, эмоциональная 
стабильность, креативный подход к работе, умение эффективно использовать собственные ресурсы и возможности, а также 
постоянное стремление к самосовершенствованию и профессиональному росту. 

В современном обществе всё более востребованы психологи, обладающие навыками оказания квалифицированной 
помощи, поддержки личностного и профессионального роста, а также способствующие позитивным внутренним 
преобразованиям у людей и развитию их ценностных ориентиров [4]. Для успешного выполнения задач, диктуемых 
социально-политическим контекстом, психологу необходимо постоянно совершенствовать себя как личность и повышать 
свою профессиональную квалификацию как в процессе обучения, так и в ходе практической деятельности [1]. 

Изучению проблем личностно-профессионального развития посвящены психологические, педагогические и 
акмеологические исследования (Г.С. Абрамова, Е.М. Борисова, A.A. Деркач, Е.А. Красникова, Т.Д. Марцинковской, 
Б.Г. Ананьев, В.Н. Лавриненко, А.К. Маркова, Е.С. Романова, Е.В. Селезнёва, Л.В. Темнова, А.Ф. Фоминых, Н.Ю. Хрящева, 
Д.Б. Эльконин и др.). В последние годы появились исследования различных аспектов субъектности психологов 
(М.Р. Битянова, A.C. Кривцова, Н.Ф. Назарова, В.И. Панов, Н.Л. Росина, В.В. Рубцов, H.A. Савченко, Е.А. Сорокина, 
Т.Г. Харитонова, Е.В. Шипилова и др.); исследование базовых характеристик зрелой личности в рамках акмеологического 
подхода (Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев. А.А. Реан и др.); Я-концепции как системы представлений о самом себе, 
включающую осознание своих возможностей – В.С. Агапов, Э. Бернс, И.С. Кон. 

Профессиональная компетентность, как личностное новообразование представлена в трудах А.А. Деркача и 
Е.В. Селезнёва. Структуру профессиональной компетентности исследовали такие учёные, как Т.Г. Браже, Ю.В. Варданян, 
В.Г. Зазыкин, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, О.В. Москаленко, Е.М. Павлютенков, 
А.И. Пискунов, О.М. Шиян, А.Д. Щекатунова и др., образовательную и социальную среду, в которой происходит 
формирование профессиональной компетентности изучали В.И. Иванова, Е.В. Селезнёва, Н.В. Соловьёва и др. 

При всей значимости имеющихся исследований вопросам изучения профессионально-акмеологического развития 
будущего психолога не достаточно уделяется внимание в сфере активного научно-практического поиска. Это указывает на 
то, что требуется научный объективный анализ, разработка психолого-акмеологической программы сопровождения, 
оптимизирующей процесс развития личности, формирование профессионально-акмеологической компетентности у 
будущего психолога в образовательной организации высшего образования. 
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В связи с этим перед образовательными организациями высшего образования стоит задача создания условий для 
формирования профессионально-акмеологической компетентности будущего психолога. Актуальность исследования, 
потребности практики определили тему исследования. 

Целью данной статьи является исследование исходного уровня сформированности профессионально-акмеологической 
компетентности будущих психологов. 

Изложение основного материала статьи. На основе имеющихся знаний в области психологии, педагогики и 
акмеологии о целостном развитии человека, структурного подхода к исследованию его потенциальных и актуальных 
возможностей, а также основных принципов обозначенных наук возможно комплексное изучение особенностей развития 
личности как основы формирования профессионально-акмеологической компетентности будущих психологов [4]. Это 
позволяет создать единую научно-исследовательскую технологию, включающую весь необходимый психолого-
педагогический инструментарий. 

Констатирующий этап исследования посвященного изучению исходного уровня сформированности профессионально-
акмеологической компетентности будущих психологов был проведен на базе Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, респондентами выступили 
65 обучающихся магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профиль подготовки «Практическая 
психология». 

С целью изучения факторов, влияющих на формирование профессионально-акмеологической компетентности у 
будущих психологов, необходимо применение комплекса методик, обеспечивающих получение достоверной информации. 
Определение уровня сформированности профессионально-акмеологической компетентности обучающихся предполагает 
анализ ее структурно-содержательных компонентов, выявленных и сформулированных в ходе предварительного 
теоретического исследования [3; 4]. В настоящей работе для оценки указанных компонентов используются 
стандартизированные опросники и тесты, позволяющие замерить: 

1. Мотивационно-ценностный компонент, включающий в себя личностно-профессиональные ценности, интересы, 
мировоззрение, взгляды, убеждения и идеалы, играющий ключевую роль в формировании у будущих психологов 
понимания важности владения саморегуляцией для успешной реализации в профессиональной деятельности. 

2. Когнитивный компонент, содержит совокупность актуализированных знаний в учебно-профессиональной 
деятельности психолога направлен на анализ и выстраивание Я-концепции личности, что ведет к формированию нового 
понимания собственной личности. Он представляет собой сумарность знаний, объединяющих представления о природе, 
содержании и особенностях процессов самопознания и саморазвития, а также о закономерностях, лежащих в их основе. 
Данный компонент играет ключевую роль в формировании конечного результата формировании профессионально-
акмеологической компетентности будущего психолога. 

3. Деятельностный компонент, включающий в себя совокупность актуализированных умений, необходимых для 
учебно-профессиональной деятельности будущего психолога, свидетельствует о его готовности к практическому 
применению методов и приемов саморегуляции. Это способствует переосмыслению собственных взглядов и убеждений, 
что, в свою очередь, облегчает преодоление трудностей на пути самореализации. 

Исходя из цели, предмета и задач исследования был подобран комплекс диагностического инструментария: 
мотивационно-ценностный компонент (методика М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?», методика «Определения основных 
мотивов выбора профессии», Е.М. Павлютенков, методика «Смысложизненные ориентации», Д.А. Леонтьева; когнитивный 
компонент (тесты на знание предметных основ; опросник, позволяющий оценить уверенность в своих знаниях и умениях); 
деятельностный компонент (анализ проектной деятельности и ситуационных задач, требующих принятия решений и выбора 
оптимальных стратегий). В совокупности данные методики позволяют, решить поставленные в исследовании задачи, 
измерить исходный уровень сформированности профессионально-акмеологической компетентности будущих психологов и 
проследить их развитие в процессе учебной деятельности студентов. 

Исследование, проведенное с использованием методики М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?», позволило получить 
качественный анализ данных испытуемых, и определить особенности их самовосприятия. Методика, основанная на 
свободном описании себя испытуемым, предлагает богатый материал для интерпретации, так в ходе анализа выявлены 
следующие тенденции: 

1. Преобладание характеристик, связанных с социальной ролью. Многие испытуемые в первую очередь определяли 
себя через свою профессиональную деятельность, семейное положение и социальные связи. Это указывает на значимость 
общественного признания и включенности в социум для формирования самоощущения. 

2. Наличие как позитивных, так и негативных характеристик. Испытуемые использовали широкий спектр 
прилагательных, описывающих свои личные качества. Среди них встречались как положительные (ответственный, 
творческий, отзывчивый), так и негативные (застенчивый, неуверенный, импульсивный). Такая двойственность отражает 
сложность и многогранность человеческой личности. 

3. Вариативность самоописаний в зависимости от индивидуальных особенностей. Анализ показал, что самовосприятие 
испытуемых тесно связано с их возрастом, полом, образованием и жизненным опытом. Будущие психологи чаще 
акцентировали внимание на своих мечтах и стремлениях, чем на приобретенный опыт и мудрость. 

4. Влияние социокультурных факторов. Некоторые характеристики, встречающиеся в самоописаниях испытуемых, 
отражают господствующие в обществе ценности и стереотипы. 

Анализ полученных данных по методике «Определения основных мотивов выбора профессии», Е.М. Павлютенков 
позволил выявить следующие основные типы мотивации у представленной выборки: 

Внутренняя мотивация представлена у 35% (23 человека) респондентов, что характеризуется стремлением к 
самореализации, удовлетворению от самой деятельности и желанием приносить пользу обществу. Испытуемые, 
демонстрирующие этот тип мотивации, часто выбирают профессии, связанные с творчеством, наукой, образованием или 
социальной работой. 

Внешняя мотивация представлена у 42% (27 человек) испытуемых. Данный тип мотивации связан с стремлением к 
материальному благополучию, престижу и признанию. Испытуемые, руководствующиеся этим типом мотивации, часто 
выбирают профессии, предлагающие высокую заработную плату, стабильность и социальный статус. 

Смешанная мотивация выявлена у 23% (15 человек) будущих психологов. В этом случае присутствуют элементы как 
внутренней, так и внешней мотивации. Испытуемые, демонстрирующие смешанную мотивацию, могут стремиться к 
достижению баланса между личным развитием и материальным благополучием. 

Качественный анализ данных, полученных с помощью методики «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, 
показал наличие определенных тенденций в смысложизненных ориентациях выборки. Преобладающим типом оказались 
«смысл-в-деятельности» и «смысл-в-отношениях». Испытуемые, ориентированные на «смысл-в-деятельности», 
характеризовались стремлением к самореализации, достижению целей и профессиональному росту. Для них важны 



 209

активность, творчество и признание заслуг. «Смысл-в-отношениях» предполагает ценность близких отношений, заботы о 
других и принадлежности к группе. Такие испытуемые ориентированы на семейные ценности, дружеские связи и чувство 
общности. Также были выявлены отдельные случаи «смысла-в-трансцендентном» – ориентации на духовный поиск, веру и 
связь с чем-то большим, чем личность. 

Проведенный анализ исходного уровеня сформированности профессионально-акмеологической компетентности по 
мотивационно-ценностному компоненту показал, что у респондентов в представленной выборке высокий уровень выявлен у 
9,2% респондентов; средний уровень – у 74,6%; низкий уровень – у 16,2%. 

В рамках когнитивного компонента обучающимся предлагали выполнить ряд заданий: тесты на знание предметных 
основ и пройти опросник, позволяющий оценить уверенность в своих знаниях и умениях. Оценивание производилось в 
соответствии с уровнями: высокий, средний, низкий. 

Испытуемым было предложено выполнить ряд заданий, направленных на оценку их знаний в области психологических 
основ и уровня уверенности в собственных знаниях и умениях. 

Первая часть анализа включала в себя прохождение тестов на знание предметных основ психологии. Тесты были 
составлены таким образом, чтобы охватить широкий спектр ключевых понятий и теорий, изучаемых в рамках 
психологических дисциплин. Вторая часть анализа предусматривала заполнение опросника, позволяющего оценить уровень 
уверенности испытуемых в своих знаниях и умениях. Опросник состоял из утверждений, касающихся различных аспектов 
психологической практики, и обучающиеся должны были выразить степень своей согласности с каждым утверждением по 
шкале Ликерта. 

По результатам проведенного анализа по когнитивному компоненту получены данные, выглядят следующим образом: 
высокий уровень зафиксирован у 3% (2 человека) респондентов, средний у 77% (50 человек) испытуемых и низкий уровень 
определен у 20% (13 человек) будущих психологов. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что большинство будущих психологов демонстрируют средний 
уровень по когнитивному компоненту необходимого для успешного освоения профессии. В то же время, наличие 
небольшой группы с высоким уровнем может свидетельствовать о наличии потенциала для развития в области научных 
исследований и инноваций в сфере психологии. 

Для проверки деятельностного компонента были предложены такие методы, как: анализ проектной деятельности и 
ситуационных задач, требующих принятия решений и выбора оптимальных стратегий. 

Количественный анализ данных испытуемых по деятельностному компоненту – важный аспект оценки 
профессиональной готовности будущих психологов. Одним из таких методов является анализ проектной деятельности. 
Обучающиеся выполняли проекты, имитирующие реальные психологические ситуации, требующие применения 
теоретических знаний и практических навыков. Например, разработка программы психологической помощи для 
определенной группы населения или проведение исследования по актуальной психологической проблеме. 

Другой метод – анализ решения ситуационных задач. Обучающимся предлагались сложные сценарии, которые требуют 
принятия решений и выбора оптимальных стратегий. Такой анализ позволил оценить способность будущих психологов к 
критический мысли, гибкому реагированию на изменения и ответственному выбору курса действий. 

Анализ результатов исследования в рамках деятельностного компонента показывает, что у респондентов 
представленной выборки не выявлено высокого уровня развития профессионально-акмеологической деятельности. Высокий 
уровень показали 8,3% (5 человек) обучающихся, средний уровень диагностирован у 68,4% (44 человека) будущих 
психологов и низкий – у 23,3% (16 человек) респондентов. 

Полученные данные в ходе констатирующего этапа исследования позволяют заключить, что проведенный анализ 
исходного уровеня сформированности профессионально-акмеологической компетентности показал неоднородность 
выборки по всем трем компонентам: мотивационно-ценностному, когнитивному и деятельностному. В рамках 
мотивационно-ценностного компонента преобладает средним уровень (74,6%) профессионально-акмеологической 
компетентности, это указывает на наличие у будущих психологов базовых ценностей и установок, но нуждающихся в 
дальнейшем развитии и углублении. В когнитивном компоненте, также преобладает средний уровень развития 
профессионально-акмеологической компетентности (77%), что свидетельствует о достаточном уровне знаний и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности. Однако, небольшой процент респондентов с высоким уровнем (3%) 
может указывать на необходимость повышения качества подготовки в учебном процессе. Аналогично предыдущим 
компонентам, в деятельностном преобладает средний уровень (68,4%). Это говорит о том, что будущие психологи обладают 
базовыми навыками профессиональной деятельности, но им необходима дальнейшая практика и развитие практических 
умений. 

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости индивидуального подхода к 
обучению будущих психологов, с учетом их уровня развития по всем трем компонентам. В необходимости разработке 
программы повышения мотивации, углубления знаний и развития практических навыков у обучающихся со средним 
уровнем развития. Для будущих психологов с низким уровнем необходима индивидуальная помощь и поддержка. Так, в 
результате констатирующего эксперимента были определены ориентиры дальнейшей работы, разработаны критерии и 
уровни развития уровеня сформированности профессионально-акмеологической компетентности, определены методы, 
психолого-педагогические формы и средства для поэтапного развития личности. Проведенная работа и анализ полученных 
данных явились предпосылками для создания программы психолого-акмеологического сопровождения и тренинговых 
занятий для формирования профессионально-акмеологической компетентности у будущих психологов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА «СЛОВО ПАЦАНА. КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ») 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния кинематографического искусства на правосознание 
несовершеннолетних. В качестве примера психолого-педагогического воздействия приводится телевизионный сериал 
«Слово пацана. Кровь на асфальте». Оценка воздействия проводится сквозь призму кризисов возраста, семьи, учебной 
деятельности, социальных отношений, патологических состояний личности, кризис выполнения социальных ролей, 
отношений к государству. 

Ключевые слова: правосознание, воспитание, кинематографическая продукция, несовершеннолетние, психолого-
педагогическое воздействие. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the influence of cinematographic art on the legal consciousness of minors. 
As an example of psychological and pedagogical influence, the television series "The Word of a Boy. Blood on the Asphalt" is given. 
The impact is assessed through the prism of crises of age, family, educational activities, social relations, pathological states of 
personality, crisis of fulfilling social roles, relations to the state. 

Key words: legal consciousness, education, cinematographic production, minors, psychological and pedagogical influence. 
 
Введение. В современных реалиях развития социальных процессов все более убедительными выглядят утверждения 

педагогов, психологов, философов, культурологов и иных представителей интеллектуальной элиты о начале новой эпохи, 
где восприятие различного рода информации происходит отличным от используемых ранее методов способом. Причина 
этого заложена в особенностях развития современных личности и общества, которые тотально детерминированы эволюцией 
информационно-телекоммуникационных технологий. При этом, построение самих моделей поведения и их источники 
остались прежними. Не потеряло своей актуальности и обращение к модным веяниям, значительно увеличилась лишь 
скорость их смены. Своего рода модной тенденцией стало обращение к продуктам кинематографа, очевидно и 
одновременно парадоксально претендующими на статус избирательности. Таковыми можно считать современные 
телесериалы, которые нередко отличаются высоким качеством, зачастую открыто ставят себя в оппозицию массовой 
культуре, претендуя на смыслы и масштабы проблем глобального плана, решение актуальных социальных задач, 
становящиеся законодателями модных направлений, источником поведенческих паттернов отдельных социальных групп, 
актуализируя проблемы аксиологического толка. 

Вместе с тем, ментальные трансформации, характерные для нынешней цивилизации, вынужденно обращают наше 
внимание на опасность подобных тенденций и неготовность представителей современного общества к критическому 
восприятию творений современной культуры. Это приводит к эффекту массового заражения и неминуемо отражается на 
образе жизни, конструируя образцы не только поведения, соответствующего нормам морали, но и провоцируя 
формирование преступных проявлений. 

Колоссальный общественный резонанс получил выход телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера 
Ж. Крыжовникова. Размещение в сети Интернет сериала, а также его выход на телевизионные экраны сопровождал ряд 
дискуссий относительно воздействия на современное общество. Причин тому достаточно много: от участившихся случаев 
совершения противоправных действий среди несовершеннолетних до совершения преступлений и правонарушений по 
мотивам телесериала. Это спровоцировало вопрос о психолого-педагогическом влиянии кинематографа на поведение 
современной личности в обществе, где введение цензуры противоречит ключевым демократическим принципам. 

Вопрос детерминированности отдельных проявлений девиантного поведения среди несовершеннолетних сюжетными 
линиями данного сериала до сих пор остается открытым. Если не учитывать тенденции, обусловленные активной 
рекламной кампанией, а также намеренным обращением внимания на телесериал с помощью «черного» пиара, необходимо 
признать, что данное произведение кинематографа подняло целый комплекс социально значимых проблем, что делает 
анализ телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актуальной педагогической, психологической, искусствоведческой 
и, одновременно, правоведческой задачей. 

Упомянутые выше факторы определили объект, предмет, цели и задачи исследования. Объект исследования – 
воздействие произведений экранной культуры на правосознание молодежи. Предмет исследования – факторы, 
способствующие влиянию криминальной субкультуры на правосознание молодежи посредством кинематографа (на 
примере телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Цель статьи – изучить психолого-педагогические механизмы 
влияния на правосознание несовершеннолетних телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сквозь призму кризисных 
процессов, оценив вероятную криминализацию сознания. 

Изложение основного материала статьи. Правосознание представляет собой сложную систему знаний, идей, 
представлений, чувств, убеждений, установок и настроений, выражающих отношение личности к праву и 
детерминированных им явлениям. Правосознание становится отправной точкой в формировании государства, поскольку 
отражает представления о дозволенном, позволяя личности ориентироваться в сложных социальных процессах. 

Будучи формой общественного сознания, правовое сознание формируется в ходе психолого-педагогического 
воздействия и тесным образом переплетается с иными формами сознания [7] (экономическим, экологическим, 
политическим, нравственным, религиозным, философским, научным, эстетическим). Вместе с тем, очевидно, что и 
искусство, будучи также регулятором поведения личности, напрямую влияет на формирование правосознания, создает 
идеалы, модели поведения. Более того, для гармоничного развития общества абсолютно все формы сознания должны 
соответствовать правовым нормам и основываться на ключевых принципах правового сознания. 

Другой особенностью правосознания является его самобытность и уникальность, поскольку оно детерминировано 
национальными, религиозными, бытовыми и иными особенностями конкретного народа [1; 3]. Иными словами, 
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правосознание в современном обществе представляет собой многоуровневый и многофакторный феномен, который 
предполагает не только уважение к государству и праву, но и разделение духовно-нравственных ценностей, 
представляющих важность для цивилизации. В свободном от цензуры обществе обостряется проблема персональной 
ответственности представителей творческой индустрии за те произведения, которые создаются в современном искусстве и 
за то воздействие, которое они оказывают на правосознание современного поколения. 

Синкретичный характер правосознания свидетельствует о невозможности рассмотрения особенностей его 
формирования только методами одной отрасли. Более того, учитывая особенности мировоззрения современного поколения 
подростков, можно заключить, что методы, актуальные даже в начале нынешнего столетия, не дадут нужных плодов. 
Напротив, активная пропаганда посредством формулировок четких лозунгов, призывов будут, скорее всего, провоцировать 
отторжение, отсюда и эффективность методов гибридного воздействия и неоцененность искусства в педагогической 
деятельности. 

На фоне этого наибольший интерес представляет искусство, которое, будучи эффективным средством регулирования 
поведения, может быть отнесено к разряду методов непрямого воздействия, способного сформировать прочный ценностный 
фундамент, за счет раскрытых образов наметить нравственные ориентиры личности, под влиянием вызванных впечатлений 
и ассоциаций создать соответствующий эмоциональный настрой, погрузить в атмосферу, заразить духом времени. 

Телевизионный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышедший в 2023 году, является ярким примером 
современного контента, который воздействует на аудиторию не только развлекательно, но и социально. Выход фильма 
получил колоссальный общественный резонанс по ряду причин. Содержательно следует отметить актуальность самого 
сюжета. Он обращает внимание на такие проблемы подростков и молодежи 1980-х гг., как насилие, преступность, 
наркомания и маргинализация общества. Это драматический сериал, рассказывающий историю подростка Андрея, который 
рос в неполной семье, изначально был прилежным учеником, пионером, посещал музыкальную школу, но начал 
подвергаться травле в школе. Нежелание ощущать свою слабость и мириться с постоянными вымогательствами, унижением 
и физическим насилием привели к его погружению в криминальную среду, которая ассоциируется с силой. 

Примечательно то, что сюжет телесериала получил отклик не только у любителей 80-х гг., но и у современного 
поколения школьников, которые не понаслышке знают и ощущают на себе такое явление современной действительности, 
как травля. Это один из факторов, заставивший смотреть на телесериал не только в ретроспективном аспекте, но и обращая 
внимание на современные контексты [4]. 

Эффективным, с точки зрения оказываемого воздействия, является и сам формат телесериала. «Дозированность» 
сюжета, которая достижима путем многосерийности, повышает эффективность процесса заражения и увлечения идеями. 
Во-первых, это проявляется в возможности обмена мнениями, который происходит между просмотром серий; во-вторых, 
недосказанность сюжета и желание предвидеть дальнейший исход событий провоцирует дискуссии и развитие фантазии; в-
третьих, свойственное современной молодежи клиповое мышление в большей степени ориентировано на 
кратковременность транслируемой информации и эффективность ее восприятия фрагментами. 

Несмотря на лежащее на поверхности заражение образом жизни и эстетикой 80-хх гг., вероятную пропаганду 
криминального образа жизни, телесериалу удалось выполнить патриотическую функцию, поскольку он сфокусировал 
молодежь на истории своего государства, переключив внимание с западного образа жизни на отечественный. 

Однако, невзирая на грамотный подбор актеров, их, в целом, профессиональное перевоплощение, попадание в образы, 
точно переданную эстетику конца ХХ в., остроту поднимаемых проблем, упомянутое произведение современного 
киноискусства получило неоднозначную оценку, прежде всего, ввиду его негативного влияния на правосознание 
современной молодежи. Это объясняется тем, что нынешнее поколение переживает сложный период в формировании 
правосознания, который детерминирован, как психолого-педагогическими особенностями молодого поколения как 
такового, так и спецификой исторических событий, характеризующих современную эпоху. 

Н.Н. Кузьменко выделяет семь кризисов, способных отразиться на правосознании современного подростка: кризисы 
возраста, семьи, учебной деятельности, социальных отношений, патологических состояний личности, кризис выполнения 
социальных ролей, отношений к государству [2]. Во всех перечисленных условиях кинематографическое искусство может 
стать фактором, который влияет на данные процессы. 

К примеру, период подросткового возраста связан с тем, что биологические трансформации, сопровождаются 
повышенной эмоциональной чувствительностью, резкими перепадами настроения [6, С. 98]. Этим фактом можно объяснить 
впечатлительность подростков к экранным образам – например, недавней тенденцией стала увлеченность 
несовершеннолетних фильмами ужасов. Склонность остро переживать романтические отношения или же реагировать на 
социальные процессы связывают с пубертатным периодом. В этом возрасте формируется желание дистанцироваться от 
семьи, сопряженное с высокой степенью эмоциональной уязвимости подростков и склонности к девиантному поведению. 
Несмотря на возрастные ограничения, анализируемый телесериал все же ориентирован на две категории российских 
граждан: тех, кто в иллюстрируемый период в фильме сам переживал похожие события, будучи несовершеннолетним или 
представителем молодежи, или же тех, кто в наши дни находится в аналогичном возрасте. Именно поэтому телесериал 
привлек к себе повышенное внимание. При этом лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, все же имели доступ к 
просмотру телесериала, вопреки возрастным ограничениям, установленным авторами в соответствии с российским 
законодательством. Восприимчивость к сюжету несовершеннолетних доказывает и факт учащения случаев совершения 
аналогичных с демонстрируемыми в сериале правонарушений, но уже в реальной жизни. 

Кризис социальных ролей является наиболее ощутимым при развитии деформированных представлений о праве и 
принятии преступной модели поведения. Эти процессы имеют амбивалентный характер. В данном ключе эффективным 
способом социализации является субкультура, помогающая усваивать необходимые ценностные ориентиры и 
способствующая комфортному пребыванию в определенной социальной роли. Дискуссионное положение имеет 
криминальная субкультура, которая воспевается кинематографом достаточно длительный период времени. Советская эпоха, 
вопреки устоявшимся идеологическим позициям, не является исключением. Разница лишь состоит в том, что, к примеру, 
кинофильм «Джентльмены удачи» вышел в период интеллектуальной и духовной подготовленности зрителя, который был 
способен воспринимать его не как руководство к действию, а как источник юмора. Современные же произведения, 
посвященные жизни криминальных субкультур, поэтизируют насилие и арестантский уклад жизни, провоцируя преступное 
поведение, и за счет приобщения к криминальному миру, скорее, выполняют десоциализирующую функцию. С одной 
стороны, информационная прогрессивность, с другой – выраженная инфантильность современной молодежи не позволяет 
видеть подтексты и семиотические основания, которые содержатся в произведениях искусства. 

Подростковый период связан также с семейным кризисом. Разночтения между детьми и родителями, ввиду 
стремительности смены современных поколений не являются редкостью. В рассматриваемом телесериале речь идет не 
только о вечном конфликте – поднимается проблема сразу на нескольких уровнях: это проблемы воспитания в неполной 
семье, воспитание детей-представителей, т.н. «золотой молодежи», а также проблемы учета культурных традиций. Во всех 
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случаях семейные перипетии становятся причиной, инициирующей девиантное поведение. В этом ключе сериал можно 
рассматривать, в большей степени, с позиции его пользы для родителей в процессе педагогического воздействия на ребенка, 
при выявлении девиаций в поведении на раннем этапе. 

Характерный для нынешнего времени кризис социальных отношений, бесспорно, уходит своими корнями в прошлую 
эпоху и тесным образом сопряжен с падением авторитетов, которое негативным образом отражается на правосознании 
несовершеннолетнего. К значимым персонам, по сюжету телесериала, относятся, к примеру, представители 
правоохранительных органов. В конечном итоге падение одних авторитетов приводит к поиску других, который часто 
имеет интуитивный характер и воплощает собой явление заражения, перенимания подростком моделей поведения. С другой 
стороны, на восприятие транслируемых ценностей оказывает воздействие и репутация привлекаемых артистов. Так, 
Н. Кологривый, сыгравший в телесериале отрицательного персонажа, вскоре был привлечен к административной 
ответственности за мелкое хулиганство. 

Кризисы патологических состояний личности связаны с нестабильным положением несовершеннолетних в обществе, 
переполненном искушениями в различных проявлениях. Факты раннего курения, употребления алкоголя, наркотических 
веществ изначально связаны с желанием прожить взрослую жизнь, а фактически приводят к необратимым последствиям. 
Погружение в проблемы главных героев телесериала позволяет зрителю пережить происходящие события и осознать 
пагубный характер возможных последствий совершенных действий. 

Кризисы учебной деятельности, которой должен посвящать большую часть своей жизни несовершеннолетний, связаны 
с деформированным восприятием учебного процесса, обесцениванием роли образовательных организаций в обучении и 
воспитании личности. В телесериале наглядно показана выстраиваемая граница между школой и учеником, родителями и 
администрацией школы, государственными служащими и простыми людьми. Непонимание необходимости реализации 
консолидированных системных действий становится причиной не только неявки подростка на занятия, снижения 
образованности, но и приводит к формированию сомнительных идеалов и интеграции в криминальные субкультуры. 

Кризисы отношений государства и личности, проявляются в формировании убеждения о патриотизме как атавизме 
прошлой эпохи, утрате доверия политической элите, участии в акциях протеста [8]. Могут быть связаны с реальными 
проблемами, как, например, рост коррупции, несправедливые решения, злоупотребление служебными полномочиями, а 
также негативным влиянием иных лиц, незаконно манипулирующих сознанием несовершеннолетних. К мерам повышения 
правосознания можно отнести, с одной стороны, исключение негативных явлений из политической жизни государства, с 
другой – трансляция идей, подрывающих авторитет права, в кинематографической продукции активно пресекается 
посредством норм законодательства. Так, в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» не только освещен перечень информации, запрещенной к просмотру 
определенными возрастными категориями, порядок оборота такой продукции и т.д., а также включены пункты, к примеру, 
связанные с распространением информации, принадлежащей лицам, признанными иностранными агентами [8]. 

Безусловно, как отмечалось ранее, данный телесериал предполагал возрастные ограничения для просмотра. Однако его 
активное обсуждение в социальных сетях доказывает условность данных запретов. А иногда и наоборот – провоцирует еще 
больший интерес. 

Выводы. В целом, телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», кроме освещения событий определенной 
исторической эпохи нашего государства, возвращения в моду отечественных культурных образцов, вскрыл не новую, но 
забытую проблему влияния кинематографической продукции на правосознание несовершеннолетних. Очевидна 
амбивалентность трансляции обозначенных идей подобными произведениями экранной культуры. С одной стороны, 
демонстрация чужих ошибок обеспечивает превентивное психолого-педагогическое воздействие, выражая наглядность и 
неотвратимость наступления различного рода последствий, развивает абстрактность мышления и формирует возможность 
осознания себя на месте персонажа. С другой – восприятие криминализированных идей неокрепшим сознанием 
несовершеннолетнего всегда связано с риском распространения эффекта заражения. В случае с кинематографической 
продукцией популяризация осуществляется особенно активно за счет привлечения к съемкам известных персон, 
распространения вокруг них скандальной информации. А это, в свою очередь, провоцирует девиантное и делинквентное 
поведение, в конечном счете, учащающее факты преступных и противоправных деяний среди несовершеннолетних. 

Учитывая современную реальность и погружение общества в информационно-телекоммуникационное пространство, 
запрет подобного контента не является не только эффективным, но и реальным. Чего нельзя сказать о методах психолого-
педагогического воздействия, направленных на развитие правосознания, сопряженного с формированием критического 
мышления и четко выстроенной системой ценностных ориентиров. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль международного туризма в изучении иностранных языков и повышении 
мотивации и эффективности обучения. Отмечается, что английский язык является основным выбором молодых людей, 
обучающихся в вузе. Подчеркивается, знание иностранных языков важно для развития туристической отрасли, потому что 
индустрия туризма требует общения на разных языках. Обобщается мотивационная составляющая при развитии 
социокультурной и профессиональной компетенций. Соотносится эффективность владения языком и внутренние факторы 
для успешного обучения. Сосредотачивается внимание на элементах практической языковой деятельности в 
образовательных организациях. Акцентируется внимание на практических педагогических инструментах , способствующих 
освоению грамматических конструкций. Показывается роль современных технологий в обучении в формировании 
концептуального понимания и когнитивных навыков. Описываются возможности межэтнических контактов для развития 
языковых навыков. Выявляются ключевые аспекты влияния международного туризма в контексте языкового образования. 

Ключевые слова: международный туризм, иностранный язык, обучение иностранному языку, учебная мотивация, 
эффективность обучения. 

Annotation. The article examines the role of international tourism in learning foreign languages and increasing motivation and 
learning effectiveness. It is noted that English is the main choice of young people studying at the university. It is emphasized that 
knowledge of foreign languages is important for the development of the tourism industry, because the tourism industry requires 
communication in different languages. The motivational component in the development of socio-cultural and professional 
competencies is summarized. The effectiveness of language proficiency and internal factors for successful learning correlate. 
Attention is focused on the elements of practical language activities in educational organizations. Attention is focused on practical 
pedagogical tools that contribute to the development of grammatical constructions. The role of modern technologies in education in 
the formation of conceptual understanding and cognitive skills is shown. The possibilities of interethnic contacts for the development 
of language skills are described. The key aspects of the influence of international tourism in the context of language education are 
identified. 

Key words: international tourism, foreign language, teaching a foreign language, educational motivation, learning effectiveness. 
 
Введение. В среде обучения и преподавания английского языка как иностранного у обучающихся меньше 

возможностей познакомиться с аутентичным использованием английского языка [3, С. 266]. Наиболее значимое знакомство 
с языком для большинства из них происходит во время занятий в аудитории, а за его пределами ограничивается песнями, 
фильмами, видеоиграми, телевизионными программами и социальными сетями [10, С. 202]. Английский язык служит 
основным средством общения с иностранными посетителями в туристических местах, однако встреча или взаимодействие с 
носителем английского языка маловероятны за пределами туристических зон [12, С. 128]. Для большинства обучающихся, 
живущих в туристических местах, изучение английского языка обусловлено экономическим спросом, а не академической 
необходимостью: люди хотят развить навыки английского языка, чтобы эффективнее продавать свою продукцию туристам. 
Многие говорящие на английском жители регионов, популярных для туризма, приобрели языковые навыки, общаясь с 
туристами, а не в аудитории. 

Межкультурные контакты через туризм играют важную роль в изучении иностранных языков и создают позитивные 
языковые установки и положительно коррелируют с уверенностью в использовании языка. 

Международный туризм является значимым фактором, влияющим на мотивацию к изучению иностранных языков, что 
становится особенно актуальным в условиях глобализации и растущей взаимозависимости стран. Он не только открывает 
новые горизонты и возможности, но и создают конкретные языковые потребности, стимулируя языковую практику и 
изучение. 

Мотивация играет ключевую роль в процессе изучения языка. Она определяет, насколько эффективно будет проходить 
обучение и какие результаты будут достигнуты. Мотивация может быть внутренней и внешней. 

Внутренняя мотивация связана с интересом к изучению языка, желанием улучшить свои навыки и достичь 
определённых целей. Внешняя мотивация обусловлена внешними факторами, такими как необходимость сдать экзамен, 
получить работу или переехать в другую страну. 

Изучение языка может быть мотивировано различными факторами, такими как: желание общаться с носителями языка; 
интерес к культуре и истории страны изучаемого языка; необходимость для работы или учёбы; стремление к саморазвитию 
и расширению кругозора. 

Обучение иностранному языку связно с различными мотивационными факторами, среди которых выделяются 
интегративная и инструментальная мотивации. Международный туризм, обеспечивая непосредственное взаимодействие с 
носителями языка, создает уникальный контекст, в котором индивиды осознают необходимость и важность языка как 
инструмента общения. Использование языка в живых ситуациях, таких как заказ еды, покупка билетов или общение с 
местными жителями, значительно повышает интерес к языковому обучению. 

Сфера туризма активно формирует рынок труда, создавая спрос на многопрофильных работников, владеющих 
иностранными языками. Понимание языковых нюансов и культурных особенностей становится неотъемлемой частью 
успешной профессиональной деятельности в индустрии туризма. Таким образом, возможность карьерного роста и 
получения конкурентного преимущества на рынке труда служит мощным стимулом для изучения иностранных языков. 

Тенденции, наблюдаемые в сфере международного туризма, также влияют на образовательные программы, 
предлагаемые языковыми школами и университетами. С учетом растущего интереса к путешествиям, образовательные 
учреждения начинают акцентировать внимание на практической составляющей обучения, предлагая программы, 
включающие стажировки, языковые курсы за границей и культурные обмены. Это создает дополнительные возможности 
для студентов и расширяет их мотивацию к изучению. 

При правильной мотивации обучающихся проживание в туристических зонах способствует усилению воздействия 
языковой среды и положительно влияет на успешность овладения иностранным языком. Обучающиеся могут разговаривать 
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с иностранными туристами, участвовать в программе туристических гидов, изучать доски объявлений и знаки, написанные 
на английском языке. 

Важно отметить, что существенную роль в развитии мотивации и желания изучать английский язык и отношения к 
изучению английского языка играет поощрение членов семьи [6, С. 548]. Позитивное отношение, образованность и 
осведомленность родителей обеспечивают постоянную поддержку и поощрение для обучающихся. 

Таким образом, международный туризм представляет собой мощный катализатор, способствующий росту мотивации к 
изучению иностранных языков. Учитывая современные глобальные тренды и растущую потребность в взаимодействии на 
разных языках, важно продолжать исследовать и развивать взаимосвязь между этими явлениями, что позволит создать 
более эффективные программы обучения и поддержать многоязычие в международной среде. 

Изложение основного материала статьи. Целью работы является изучение международного туризма как фактора 
повышения мотивации и эффективности обучения иностранному языку. Для ее достижения были использованы структурно-
функциональные и теоретические методы исследования: анализ, обобщение и синтез литературы в области обучения 
иностранным языкам. 

Эффективность владения языком является способностью использовать язык для эффективного общения для различных 
целей и в различных контекстах [1, С. 173]. Внутренние факторы, такие как истоки внутреннего «я» обучающегося, включая 
мотивацию, установки и восприятие изучения иностранного языка, и внешние факторы, такие как обстановка в аудитории, 
образовательная деятельность, владение иностранным языком и его воздействие, влияют на эффективность языковой 
подготовки. Исследование психологических факторов, воздействующих на успеваемость по иностранному языку, 
показывает, что обучающиеся, обладающие достаточным словарным запасом и хорошим знанием грамматики, чувствуют 
себя неуверенно, когда их просят говорить на изучаемом языке, из-за страха ошибок, застенчивости, нерешительности и 
неуверенности [7, С. 1501]. 

С учетом многочисленных факторов, способствующих успешности изучения иностранного языка, широко и 
всесторонне исследовались методики обучения, которые могут повысить успеваемость обучающихся. К примеру, звуковые 
методы обучения повышают эффективность развития языковых навыков посредством элементов вовлеченности, открытого 
изучения и активности [13, С. 577]. 

Интеграция международного туризма в процесс изучения иностранных языков представляет собой важный аспект, 
позволяющий повысить качество образования и эффективно удовлетворить потребности современных обучающихся. 
Актуальность данного подхода обуславливается глобализацией, растущими возможностями для путешествий и 
необходимостью формирования практических языковых навыков. В этой связи представляется необходимым разработать 
рекомендации для образовательных организаций и преподавателей. 

Рекомендуется внедрять в учебные программы элементы практической языковой деятельности, связанные с 
путешествиями и культурными обменами. Это может предполагать создание проектов, направленных на подготовку 
студентов к реальной языковой практике в различных странах, включая симуляции диалогов и ролевые игры, связанные с 
типичными туристическими ситуациями. Использование видеозаписей, интервью с путешественниками и тематических 
материалов о культуре страны изучаемого языка поможет создать более реалистичное представление о процессе общения. 

Одной из эффективных форм интеграции туризма в языковое обучение является организация мобильных языковых 
курсов, включающих поездки за границу для изучения языка в его естественной среде. Рекомендуется развивать 
партнерства с зарубежными языковыми школами и туристическими компаниями, что позволит создавать программы 
стажировок, культурных обменов и волонтерских проектов на иностранном языке. Это не только повысит мотивацию 
студентов, но и даст возможность погрузиться в языковую среду. 

Необходимо обогащать образовательный процесс культурными аспектами, связанными с международным туризмом. 
Включение в программу изучения иностранного языка элементов местной культуры, традиций, кулинарных особенностей и 
фестивалей создаст живую и динамичную атмосферу обучения. Использование мультимедийных материалов, связанных с 
культурой и историей стран изучаемого языка, будет способствовать развитию интереса и понимания языка как 
инструмента межкультурной коммуникации. 

Современные технологии открывают новые горизонты для обучения. Рекомендуется использовать виртуальные туры и 
онлайн-платформы, которые позволяют студентам взаимодействовать с языковой средой, даже не покидая аудиторию. 
Платформы виртуальной реальности могут предоставить возможность обучающимся «посетить» страны, говорить с 
носителями языка и понимать культурные контексты в интерактивном формате. Это значительно расширяет возможности 
для языковой практики и делает процесс обучения более увлекательным и доступным. 

Важно, чтобы обучающиеся думали о языке, с которым сталкиваются. Размышления и принятие решений на целевом 
языке помогают развить концептуальное понимание и когнитивные навыки, что важнее, чем обширный словарный запас. 

Обучающиеся подсознательно усваивают язык, не думая о нем: обучаются через индуктивный процесс воздействия 
языкового ввода и возможность экспериментировать с выводом [11, С. 2116]. 

Следовательно, интеграция международного туризма в процесс изучения иностранных языков открывает широкие 
перспективы для обучения и формирования межкультурной компетенции. Следование вышеуказанным рекомендациям 
позволит создать более непрерывный и интуитивный процесс обучения, мотивируя обучающихся к изучению языка через 
призму реального мира. 

Учитывая большое количество подходов к изучению языка содержание учебных программ и языковых курсов должно 
отражать цели, для которых обучающиеся изучают язык. Рост глобального туризма установил особый статус английского 
языка как языка туризма и привел к изменению отношения к его использованию [15, С. 214]. В странах, где туризм служит 
средством дохода, английский язык необходим для ведения бизнеса. Для этих сообществ английский является престижным 
языком, необходимым для обеспечения рабочих мест. Часто родители отправляют своих детей в школы, предлагающие 
программы обучения на английском языке, чтобы они могли приобрести необходимые знания языка для ведения бизнеса на 
туристических объектах. 

Межкультурные контакты, возникающие в результате возросшей мобильности людей, играют важную роль в изучении 
иностранного языка [8, С. 3568]. Осмысленное общение между культурами требует владения целевым языком. 
Межэтнические контакты создают возможности для развития языковых навыков, оказывают мощное влияние на 
формирование отношения и мотивацииобучающихся к целевому языку. 

Языковой ландшафт туристических направлений с несколькими языками, отображаемыми публично в виде различных 
вывесок – общественных дорожных знаков, названий улиц, рекламных щитов, названий мест и вывесок магазинов, является 
ценной формой лингвистической функции, необходимой для повышения языковой осведомленности изучающих                              
язык [5, С. 161]. 

Исследование взаимодействия обучающихся с языковыми ландшафтами показало, что возможности последних служат 
практическими педагогическими инструментами, позволяющими обучающимся получать новые знания и понимать 
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различные языковые конструкции. Языковой ландшафт является ценным ресурсом для изучения и понимания иностранного 
языка. Следовательно, обучающиеся, проживающие в туристических местах, могут извлечь пользу из своей среды, 
поскольку они подвергаются воздействию различных форм языка, отображаемых публично для туристического 
руководства. 

Международный туризм благоприятно сказывается на успешности изучения английского языка: студенты, 
проживающие в туристических районах, положительно относятся к целевому языку и увереннее используют его [4, С. 34]. В 
туристических районах изучающие английский язык могут практиковать разговорную речь по-английски непосредственно с 
носителями языка, что вносит значимый вклад в развитие иноязычной коммуникации, являющейся основой владения 
языком. 

Одним из ключевых факторов успешности изучения иностранного языка является его воздействие – влияние на 
обучающихся в целом либо в определенных языковых моментах [2, С. 151]. Воздействие аутентичного языка способствует 
языковому развитию учащихся, создает возможности для самовыражения и укрепляет знания. Происходя в неформальной 
обстановке, оно обеспечивает базу языковых ресурсов. 

Выводы. Таким образом, были выявлены ключевые аспекты влияния международного туризма на мотивацию и 
эффективность обучения иностранным языкам. Основные выводы можно систематизировать в несколько пунктов, которые 
подчеркивают значимость данного фактора в контексте языкового образования. 

Необходимо отметить, что международный туризм может способствовать повышению мотивации и эффективности 
обучения иностранному языку. Мотивация сильно коррелирует с уровнем владения языком. Для ее повышения необходимо 
формирование первичного интереса к обучению, использование подкрепляющих методов и учебных стратегий. 
Обучающиеся с сильной мотивацией самостоятельно изучают язык во внеурочное время, используя современные 
технологии. Проживание в туристическом районе – важный фактор повышения мотивации к изучению иностранного языка, 
поскольку позволяет обучающимся регулярно практиковаться в его использовании, получая эмоциональную отдачу от 
личного взаимодействия с носителями изучаемого языка. 

Одним из основных выводов является то, что непосредственное взаимодействие с носителями языка и погружение в 
языковую среду способствуют значительно большему прогрессу в овладении языком. Студенты, имеющие опыт общения в 
рамках туристических поездок, как правило, демонстрируют более высокие результаты в говорении и аудировании по 
сравнению с теми, кто не имел подобного опыта. 

Интеграция культурных элементов, связанных с языковой практикой, способствует более глубокому пониманию языка 
и его контекста. Изучение культурных традиций, обычаев и исторического фона страны изучаемого языка формирует у 
студентов интерес и уважение к языку, что в свою очередь усиливает желание к его изучению. 

Компьютерные и виртуальные технологии, интегрированные в языковое обучение, открывают новые горизонты для 
студентов. Использование виртуальных туров и онлайн-ресурсов помогает создавать мотивирующую учебную среду, 
поддерживающую интерес к изучаемому языку и культурным аспектам стран. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию ключевых особенностей реализации программ профессионального 

образования с инвалидами и лицами, характеризующимися ограниченными возможностями здоровья, на современном 
этапе. В начале говорится о важности совершенствования данного сегмента для дальнейшего развития отечественной 
образовательной системы. Затем доказывается, что по-настоящему эффективное его осуществление возможно только при 
условии построения вертикали, охватывающей все уровни реализации образовательной деятельности. Далее 
рассматриваются направления работы, обеспечивающие её нормальное функционирование. Изучаются возможности для 
реализации таковых в текущих условиях. Определяется конкретные функции различных служб, имеющие целью 
практическое воплощение вышеозначенных направлений. В качестве примера успешного осуществления подобной 
активности приводится деятельность ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Ключевые слова: профессиональное образование, специальное и инклюзивное образование, коррекция, учащиеся с 
ОВЗ, сопровождение учащихся с ОВЗ. 

Annotation. The article is devoted to the professional education programs realisation with the disabled people implementation 
key features study at the present stage. At the beginning, it is said about the importance of improving this segment for the further 
national educational system development. Then it is proved that its truly effective implementation is possible only if a vertical 
structure is built that covers all levels of educational activity. Next, the areas of work that ensure its normal functioning are 
considered. The possibilities for their implementation in the current conditions are being considered. The specific functions of 
various services are defined, with the above-mentioned areas practical implementation aim. The activities of the K.G. Razumovsky 
Moscow State University of Technology and Management (First Cossack University) are cited as such activity successful 
implementation example. 

Key words: vocational education, special and inclusive education, correction, students with disabilities, support for students with 
disabilities. 

 
Введение. Профессиональное образование представляет собой один из ключевых аспектов социализации человека и 

одновременно главное условие его интеграции в социум [1]. Лица, характеризующиеся наличием инвалидности или 
ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ), исключения не составляют (А.М. Дохоян, В.А. Королькова, В.И. Лахмоткина, 
Л.А. Ястребова). В свою очередь, обеспечение возможностей для их успешной профессиональной самореализации является 
комплексным процессом. В число его составляющих входят: организационно-педагогические условия [4]; качественные 
характеристики воспитания и обучения на разных ступенях образования; содержательная сторона, методология и 
инструментальная база всех этапов профессионального образования (К.В. Егорушкина, В.И. Лахмоткина, А.В. Луговской, 
Н.В. Любавина, Е.М. Стробина, Л.А. Ястребова). 

Интенсификации его реализации способствуют современные целевые установки в области профессионального 
образования лиц с ОВЗ (ЛОВЗ) и инвалидностью. Сегодня исследователи и практики, работающие в данной сфере, относят 
к ним необходимость обеспечения преемственности различных этапов профессионально-образовательной карьеры таких 
граждан (Н.С. Аболина, А.Н. Назарова, А.А. Толстенева). Это, в свою очередь, предполагает выстраивание определённой 
вертикали (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Вертикаль профессионально-образовательной карьеры инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Решение проблем, связанных с её построением и поддержанием нормального функционирования подразумевает 
осуществление следующих действий: создание реабилитационно-образовательной среды обучения; реализация 
соответствующих педагогических технологий; комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение ЛОВЗ; повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров [6]. Существующие сегодня 
возможности для такого рода деятельности будут рассмотрены ниже. 

Изложение основного материала статьи. Реабилитационно-образовательная среда представляет собой такую среду, 
которая в максимальной степени обеспечивает условия для освоения ЛОВЗ образовательных программ, их адаптации к 
условиям ОО, профессиональной среды и в целом социума, а равно решение сопутствующих проблем [7]. Важно при этом 
отметить, что она не только должна быть приспособлена к образовательным потребностям учащихся-инвалидов, но также к 
их социально-бытовым, социально-средовым, социокультурным потребностям [2]. 

Сказанное выдвигает определённые требования к её структуре. Современное состояние изученности рассматриваемого 
вопроса (Н.С. Аболина, В.А. Королькова, В.И. Лахмоткина, А.Н. Назарова, А.А. Толстенева) позволяет выделить ряд 
составляющих таковой: архитектурно-планировочные решения; индивидуальные и групповые технические средства 
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обучения и реабилитации; информационное обеспечение соответствующего процесса в формах, доступных для инвалидов, 
их родственников, педагогов и других специалистов; благоприятная, доброжелательная, психологически комфортная 
атмосфера в реабилитационно-образовательном учреждении. 

Принимая во внимание соответствующие структурные особенности, отметим, что в значительной мере эффективность 
работы вышеозначенных составляющих обусловливается действием субъективных факторов. В свою очередь, важнейшими 
из них являются те, что связаны с адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в среде учащихся, таковыми 
не являющихся [4]. Это означает, что в рассматриваемое понятие входит ближнее окружение обучающихся с ОВЗ, их круг 
общения. 

Его, в свою очередь, образуют семьи, и те, с кем им приходится взаимодействовать на учёбе, работе, в ходе досуговой 
деятельности. Характер же взаимодействия с ними зависит как от личностных особенностей лица с ОВЗ, так и от их 
восприятия представителями соответствующих групп. Таким образом, нельзя трактовать соответствующий фактор как 
субъективное отражение человеческих отношений. Его следует рассматривать как психо-социальный фактор с 
направляемым характером взаимоотношений (А.М. Дохоян, К.В. Егорушкина, Н.В. Любавина, А.Н. Назарова). 

Далее, педагогические технологии, которые могут быть отнесены к категории реабилитационно-образовательных, 
представляют собой систему организационных форм, методов и средств, обеспечивающих профессиональное образование 
ЛОВЗ. Их правильный подбор и рациональное применение позволяют реализовывать педагогический процесс и, 
соответственно, профессиональную реабилитацию на оптимальном уровне при максимальном учёте специфики 
контингента обучающихся и конкретных условий учебного заведения [1]. В дальнейшем это будет означать достижение 
конкретных результатов, как образовательных, так и реабилитационных, соответствующих действующим нормативно-
правовым актам. 

В виду вышеизложенного они должны подбираться и использоваться так, чтобы с наибольшей вероятностью 
обеспечивать достижение ряда важных промежуточных результатов. К ним мы можем отнести следующие: оптимизация 
хода усвоения теоретического и практического материала; расширение межличностного взаимодействия лиц с ОВЗ [7]; 
органическая связь между реабилитационным и учебно-воспитательным процессами; психологическая комфортность их 
реализации [6]; возможно более полная коррекция и компенсация нарушений функций организма учащихся с ОВЗ; их 
широкий доступ к инновационным образовательным, коммуникационным и реабилитационным технологиям, в т.ч. в тех 
случаях, когда использование таковых затруднено в силу конкретных ограничений жизнедеятельности; связанные с ним 
возможности для полноценного использования учебного и производственного оборудования; доступность информации о 
реализуемых формах активности [3]. Таким образом, технологическая база рассматриваемого процесса с необходимостью 
должна интегрировать материально-технические и учебно-методические средства, обеспечивающие его доступность и 
оптимальную эффективность применительно ко всем категориям учащихся. 

Далее, организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ЛОВЗ в ходе освоения ими 
программ профессионального образования обосновывается на теории комплексного сопровождения развития                                
(О.Б. Акимова, А.М. Дохоян, К.В. Егорушкина, В.А. Королькова, В.И. Лахмоткина, А.А. Толстенева, Л.А. Ястребова). Её 
положения переносятся и на профессиональное образование инвалидов. 

В данной связи мы можем говорить, что целью реализации соответствующей деятельности является организация 
психологической, методической, технической и просветительской поддержки интересующих нас категорий обучающихся. 
Соответственно, службы, вовлечённые в её реализацию, подразделяются на методическую, психологическую, социальную, 
медицинскую и техническую (Н.С. Аболина, А.М. Дохоян, К.В. Егорушкина). Рассмотрим их функционал подробнее 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Функционал служб, осуществляющих комплексное психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение ЛОВЗ 
 

№ 
п/п Службы Функции 

Обеспечение адаптации учебных программ, реализуемых педагогических технологий, 
приёмов и методов 
Внедрение педагогических инноваций 

1 Методическая 

Поддержание эффективности взаимодействия между остальными службами 
Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения учащихся [8] 
Психологическая диагностика 
Психологическая помощь, реализуемая как в индивидуальном, так и в групповом форматах. 
Оба они допускают широкое применение следующих форм работы: тренинги, консультации, 
психотерапия, психокоррекция 

2 Психологическая 

Участие в деятельности по профессиональному отбору и подбору 
Подготовка индивидуальных программ социального сопровождения, ориентированных на 
обучающихся с ОВЗ (Н.С. Аболина, А.М. Дохоян, К.В. Егорушкина, В.И. Лахмоткина,                 
А.Н. Назарова, А.А. Толстенева) 
Содействие трудоустройству выпускников, относящихся к интересующим нас категориям [3] 
Отслеживание результатов трудоустройства, дальнейшего хода профессиональной 
деятельности лис с ОВЗ и инвалидов, в случае необходимости ‒ коррекция встречающихся им 
трудностей 
Участие в деятельности по профессиональному отбору и подбору 
Выявление обучающихся, которых с социальной точки зрения можно отнести к различным 
«группам риска» 
Социальная диагностика 
Систематическая реализация мероприятий, направленных на социальную реабилитацию 
Посредническая функция между ЛОВЗ и ОО, а равно и иными коммерческими, 
государственными и общественными структурами, заинтересованными в адаптации к 
условиям современного социума и трудоустройстве таких лиц 

3 Социальная 

Консультирование учащихся, относящихся к рассматриваемым категориям, по проблемам, 
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связанным с социальной защитой, пользованием гарантиями и льготами, содействие им в 
реализации подобных прав 
Планирование и реализация культурно-массовой работы 
Участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе, выражающееся, главным 
образом, в оценке состояния здоровья лиц с ОВЗ, поступающих в образовательные 
организации [8] 
Разработка и последующая реализация индивидуальных программ медицинского 
сопровождения (Н.С. Аболина, В.И. Лахмоткина, Н.В, Любавина) 
По мере необходимости ‒ решение вопросов, связанных с направлением обучающихся с ОВЗ 
на санаторно-курортное лечение, а равно и в лечебные учреждения 
Определение санитарного состояния организации, реализующей программы 
профессионального образования 
Контроль здоровья обучающихся 
Согласно медицинским показателям, выявление тех из них, что относятся к группам «риска» 
и «повышенного риска» [4] 

4 Медицинская 

Реализация активности, направленной на санитарно-гигиеническое и медицинское 
просвещение субъектов образовательных отношений 
Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса вспомогательными техническими 
средствами обучения 
Оборудование учебной, жилой, а также рекреационной сред с учётом объективных 
потребностей различных категорий лиц с ОВЗ и инвалидов [6] 

5 Техническая 

Индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 
педагогов и сотрудников других служб по оборудованию рабочих мест и мест жительства [2] 

 
Хороший пример реализации охарактеризованных выше аспектов работы ‒ соответствующий сегмент деятельности 

федерального государственного ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) [5]. В нём проводятся мероприятия, 
главная цель которых ‒ генерация организационно-педагогических по созданию условий, необходимых для 
беспрепятственного и безопасного участия ЛОВЗ в процессе профессиональной подготовки. Например, в плане 
обеспечения удобства передвижения в рассматриваемой ОО обеспеченивается максимальная доступность путей движения, 
размещаются средства информационно-навигационной поддержки, лестницы же дублируются пандусами или подъёмными 
устройствами [5]. Далее, в пространстве тех учебных аудиторий, в которых планируется реализация образовательных 
программ для ЛОВЗ, предусмотрена возможность оборудования рабочих мест по каждому из видов виду нарушения 
здоровья [5]. 

Технической службой данной ОО, согласно заявкам обучающихся с ОВЗ или работников других служб, 
осуществляющих их сопровождение, предоставляются различные вспомогательные технические средства. Ведущий 
критерий для их подбора ‒ степень полезности в плане максимального вовлечения учащихся, относимых к данным 
категориям, в образовательный процесс (В.З. Кантор, И.А. Коробейников, А.В. Луговской, А.Н. Назарова). 

Основные профессиональные образовательные программы МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) также адаптированы 
для освоения ЛОВЗ. Срок обучения по ним в соответствии с индивидуальными планами может быть увеличен на десять 
месяцев для лиц, осваивающих программы профессионального образования [5]. 

Кроме того, структура индивидуальных планов обучающихся в данном университете ЛОВЗ подразумевает интеграцию 
адаптационного модуля в основную профессиональную образовательную программу. Его основное назначение ‒ 
индивидуализированная коррекция хода и результатов профессиональной и социальной адаптации подобных студентов. 
Этот модуль можно освоить его как на первом году обучения, так и в любой другой момент профессиональной подготовки. 
Это зависит от определяемого медицинской службой ОО состояния студентов. Затем обучающийся продолжает заниматься 
в общих учебных группах [5]. 

Далее, осуществляемое коллективом этого вуза деятельность, направленная на методическое сопровождение студентов 
с ОВЗ, имеет своей целью объективный контроль усвоения ими образовательной программы. Указанной цели 
соответствуют следующие задачи: подготовка и проведение индивидуальных консультаций; содействие студентам в 
реализации различных форм внеаудиторной активности; анализ результатов, полученных по итогам различных форм 
контроля, как текущего, так и промежуточного; проведение посвящённых взаимодействию с такими учащимися 
образовательных мероприятий, предназначенных для преподавателей и сотрудников (как мы помним, это ‒ один из 
важнейших сегментов деятельности по реализации программ профессионального образования для ЛОВЗ). Для придания 
сопровождению большей эффективности в рассматриваемом вузе предусмотрено привлечение педагогов-психологов, 
социальных педагогов, кураторов (тьюторов), сурдопедагогов, тифлопедагогов а также технических специалистов из числа 
его научно-педагогических работников. Главное условие при этом ‒ наличие у них необходимой квалификации [5]. 

Столь разветвлённая структура соответствующей деятельности означает необходимость серьёзной специальной 
подготовки преподавателей, психологов и других специалистов, занятых в системе профессионального образования, к 
успешной реализации их обязанностей в условиях инклюзии [6]. Вузам и колледжам следует разрабатывать технологии 
подготовки персонала к работе такой ситуации. Она должна носить систематический характер и охватывать все уровни, 
начиная с ДОУ и заканчивая университетами [8]. 

Выводы. Таким образом, на настоящем этапе существования системы профессионального образования максимальное 
вовлечение в неё инвалидов и лиц с ОВЗ является одним из приоритетов деятельности, направленной на дальнейшее 
прогрессивное развитие этой отрасли. Это, в свою очередь, подразумевает создание системы, охватывающей все уровни: от 
детских садов до организаций ВО. 

Нормальное функционирование такой системы связано с систематической реализацией ряда действий. В их число 
входят: генерация реабилитационно-образовательной среды обучения; реализация соответствующих педагогических 
технологий; осуществление комплексного сопровождения ЛОВЗ; развитие компетенций педагогических кадров. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт применения инновационных методик, современных 
образовательных технологий в обучении будущих специалистов в области издательского дела и редактирования в рамках 
изучаемого курса «Редакционно-издательская подготовка». Исследование продемонстрировало, что наиболее 
результативным является применение проектной работы. В статье предлагаются способы оптимизации учебного процесса 
при подготовке специалистов в сфере издательского дела и редактирования. Подчёркивается важность взаимодействия 
между преподавателями, студентами и работодателями, а также значимость национальной мобильности для улучшения 
качества образования, редакционно-издательская подготовка, оптимизация учебного процесса. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, инновационные методы обучения, издатели-редакторы, 
редакционно-издательская подготовка, оптимизация образовательного процесса. 

Annotation. This article examines the experience of using innovative methods and modern educational technologies in the 
training of future specialists in the field of publishing and editing in the framework of the course "Editorial and publishing training". 
The study has demonstrated that the most effective is the application of project work. The article suggests ways to optimize the 
educational process in the training of specialists in the field of publishing and editing. The importance of interaction between 
teachers, students and employers is emphasized, as well as the importance of national mobility for improving the quality of 
education. 

Key words: modern educational technologies, innovative teaching methods, publishers-editors, editorial and publishing training, 
optimization of the educational process. 

 
Введение. На сегодня образовательное пространство требует новых подходов к каждому шагу учебного процесса, его 

четкой направленности на профессиональную подготовку, на перспективный запрос работодателей. Изменения в высшей 
школе и в издательском цехе настолько динамичны, что преподавателям приходится ежегодно обновлять не только 
программы, но и формы работы с будущими специалистами, применяя педагогические, образовательные, инновационные 
технологии. Опыты результативной организации такого обучения нужно изучать и искать новые учебные практики и 
педагогические техники. 

Анализ последних исследований и публикаций в сфере подготовки будущих издателей, формирования их 
профессиональной готовности были темой обсуждения в статьях Гольцовой Н.В. [1], Климовой О.В. [3], Малиновская Н.И. 
[5], Манделя Б.Р. [6], Савченко Л.В. [7] и других. 

Изложение основного материала статьи. В современной системе высшего образования сделан акцент на применение 
в учебном процессе инновационного подхода. Среди которого, прежде всего, формы работ, направленные на развитие и 
формирование критического мышления и креативность, переход от лекционной модели преподавания к педагогической: 
взаимодействия и сотрудничества со студентом – активным творцом новых знаний, а не пассивным потребителем информации. 

Новое видение парадигмы содержания образования, который должен быть ориентирован на студентов и их 
профессиональную активность побудило преподавателей курса «Редакционно-издательская подготовка» по-новому подойти 
к организации учебного процесса [2; 4]. Отметим, что ряд студенческих проектов в предыдущие годы была интересна, 
оригинальна, и результативна. Студенты работали с контентом, который давали преподаватели, типичные модели его 
организации, структуризации и превращения в готовый продукт были прогнозируемы и обычно традиционны. 

Однако анализ комплекса проблем в сфере издательского дела, новых тенденций, новых подходов и требований к 
развитию профессиональных навыков у будущих специалистов издателей-редакторов (а отчасти и профессиональных 
работников для креативных индустрий) способствовало поиску других инновационных форм работы, таких, которые бы 
охватывали более широкий спектр знаний, навыков, умений наших младших коллег. 

Мониторинг сайта компании HeadHunter, который предоставляет услуги интернет-рекрутмента, в требованиях 
работодателей к будущим специалистам в сфере издательского дела указана такая последовательность компетенций: 
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стратегическое, критическое и аналитическое мышление; креативность; IT-грамотность; знание иностранных языков; 
эмоциональный интеллект; навыки работать в команде; способность быстро обучаться; умение работать под 
давлением/стрессоустойчивость; грамотная письменная и устная речь; когнитивная гибкость; инициативность [3]. Именно 
так выстроен запрос на данного специалиста. Следовательно, можем констатировать, что анализ запроса работодателя дает 
возможность смоделировать новый формат учебного процесса в освоении профильной дисциплины «Редакционно-
издательская подготовка» для студентов направления подготовки 42.03.03 Издательское дело. 

Таким образом, необходимо учить быть «полным» специалистом – это один из первых важных шагов в учебном 
процессе. Специалист должен учиться профессиональной речи, лексики, профессионально анализировать тексты и 
контексты, выстраивать свои стратегии. На профессиональную полноту/целостность будущего специалиста должно быть 
направлено каждое учебное занятие [4]. 

Для формирования описанных компетенций, а в контексте профессии – это прежде всего умение анализировать 
глобальные трансформации в книгоиздании, креативно адаптировать передовой опыт, работать с профессиональной 
терминологией – в рамках практического курса было предложено студентам провести занятие, в рамках проектной 
деятельности. 

Отметим, что проектная работа – это прежде всего работа в команде. Команды студенты создают самостоятельно. 
Здесь, стоит заметить, что не всегда удается сформировать команды, немало студентов выбирают индивидуальные проекты 
[7]. Это, по-нашему мнению, свидетельствует о том, что среди студентов все больше индивидуалистов, они хотят 
демонстрировать свою креативность без других. 

Проведем педагогический эксперимент, рассмотрим две группы студентов, которые выбрали разные варианты работы: 
в одной – почти все проекты были индивидуальные, в другом – наоборот, все коллективные, только один индивидуальный. 

На первом этапе изучения курса студенты получили знания по: типологии книжных изданий; методики 
композиционного, фактологического, лексико-стилистического редактирования книжных изданий; особенностей 
подготовки к печати изобразительного искусства и табличного материала. Этот в целом теоретический блок даст студентам 
понимание алгоритма работы над будущим изданием. 

Второй этап, реализован в формате иммерсии (погружение). Студенты дома читали журналы, определяли тему, которая 
их интересует, и подбирали материал. В аудитории они представляли свой выбор. В процессе представления оказывалось, 
что темы нужно скорректировать, потому что они, например, повторяются, или заранее известно, что будет мало материала. 
Можем охарактеризовать занятие как презентационное – оно было информационно насыщенное, студенты увлекательно 
делились собранным материалом. Уровень знаний был высоким. Обсуждение профессиональных вопросов сферы 
издательского дела способствовало погружению студентов в профессию, формированию новых взглядом и смыслов. Работа 
преподавателя здесь максимально сконцентрирована, он должен ориентироваться в современных тенденциях книжного 
рынка, знать теоретическую и прикладную часть производства. 

Третий этап – работа с текстом, его реферирование. Студенты получили требования к реферированию текстов, 
оформлению их в дайджест-конспекты. Работа с большим количеством материала, с «большими данными», была несколько 
сложна для студентов. Полученные навыки необходимо применить в подготовке и выполнению практического задания [5]. 
Перед студентами была поставлена задача подготовить книжное издание в форме дайджеста-конспекта (распространенный 
тип изданий в практике подготовке будущих специалистов) на основе профессиональных электронных и печатных изданий. 
Считаем, что работа с текстом, применению теоретических знаний в практике, способность реферирования – это важная 
компетенция для будущего издателя-редактора. Отметим, что с поставленной задачей студенты справились достаточно 
успешно. Однако рефлексия данного этапа показала, что существует и ряд проблем в освоении или выполнении 
поставленных задач. 

Совместный поиск вопросов-ответов позволил сформировать проблемный банк данных как для педагога, так и для 
будущих специалистов в сфере издательского дела. На занятиях возникало много дискуссий, споров. Комплекс знаний и 
навыков в процессе работы над текстами лексико-стилистического редактирования это тот фундамент, на котором 
впоследствии вырастет специалист. Пусть не все удавалось, но студенты учились видеть, выявлять, работать с текстом, 
реферированием. Презентация текстов и проблемы их редактирования происходила на экране. Однако, отметим, что все 
студенты участвовали в обсуждении, проблемы одного становились проблемой всех. К этой работе целесообразно 
привлекать также преподавателей филологов как консультантов. Очевидно, это нужно оговорить в начале семестра. 

Четвертый этап – разработка оригинал-макета, создание собственно книжного издания. На этом этапе проекта студенты 
работали над дизайном обложки, оформляли исходные сведения, исходные данные. Верстка, корректуру студенты 
исполняли как самостоятельную работу дома. На занятиях происходило только обсуждение уже готового продукта [8]. 

Пятый – итоговый этап – организация и проведение научно-практической конференции «Издательское дело в 
парадигме массмедийного пространства», на которой студенты обеих групп презентовали концепции творческого продукта, 
книжные проекты [6]. 

По результатам участия, был проведен опрос студентов для определения обратной связи. Они отметили эффективность 
такой роботы, высокую информативность, профессиональную проблемность, реальность, нужность, новизну знаний. Им 
понравилось взаимодействие и сотрудничество с преподавателями как с коллегами, конкретность и нужность знаний по 
специальности, их перспективность. Отметили также результативности практической конференции, на которой они получили 
новые знания от своих коллег, научились делиться своими, дискутировать, кооперироваться вокруг тех или иных тем. 

В процессе работы над проектами студенты получили такие навыки: моделировать концепцию будущего книжного 
издания; изучать контент онлайновых ресурсов и подбирать материалы в соответствии с выбранной тематикой; 
анализировать большие массивы информации и готовить рефераты-конспекты в контексте развития популярного 
направления «большие данные»; редактировать; презентовать готовый издательский продукт [3]. 

Такой подход результативен, так как студенты не только учатся создавать книжное издание, но и одновременно 
расширяют профессиональные знания, знакомятся с основными трендами медиаиндустрии, улучшают свои знания в 
профессиональной сфере. 

Таким образом, учебный проект стал основой для формирования ряда компетенций у будущих специалистов в области 
издательского дела. Применение современных образовательных технологий способствует развитию профессиональных 
навыков. 

Следовательно, интеграция в образовательный процесс проектной деятельности способствует поиску новых методов, 
подходов и форм занятий. Трансформация системы образования и применение современных методов обучения требует от 
педагога высокой квалификации и профессионализма. Внедрение в учебный процесс разных форм дает возможность 
подготовить студентов разного уровня усвоения материала. 

Рассмотрим метод «обучение через деятельность» – смысл этого метода в том, чтобы донести студентам, что в 
цифровой среде книга меняется, трансформируется, приобретает новые формы и возможности, но остается книгой, 
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издательским продуктом [6]. Несмотря на это, студенты должны уметь видеть книжные издания в контексте 
мультиплатформенного и мультиформатного производства ради формирования кросс-канальной коммуникации с 
читателем. 

На занятиях, примение метода «обучение через деятельность» предполагает работу в рамках проекта, создают 
мультиформатные (версия для полиграфического воспроизведения, интерактивный pdf, Ash, epub) учебные КНИГИ 2.0 по 
редакторской специальности для редакторов-практиков, преподавателей и коллег-студентов [2]. Студенты получают знания 
по специ ике организации мультиплатформенного книжного производства, типологии книжных изданий в цифровой 
медиасреде, психологических основ восприятия аудитории мультимедийного контента, форматов электронных книжных 
изданий и технологических платформ для их распространения. Работа над проектом сопровождается мастер-классами 
преподавателей и приглашенных специалистов, работодателей. 

Необходимо сказать, что среди проектов – два индивидуальных. Это желание студентов. Не всегда стоит настаивать на 
коллективных проектах, индивидуальная ответственность также очень поучительна и эффективна. В процессе работы над 
этими книжными проектами студенты получили такие навыки: адаптировать контент для его распространения на различных 
медийных платформах; применять новейшие цифровые технологии в книжном производстве; подбирать и готовить 
аудиовизуальный контент с учетом психологических особенностей читательского восприятия; работать в команде; 
коммуницировать с авторами, сотрудниками-фрилансерами, представителями профессиональной среды; использовать 
онлайновые инструменты для проект-менеджмента. Особенность этого проекта в том, что среди прочего, начато блок 
видеоинтервью с редакторами и издателями, который впоследствии станет самостоятельным учебным материалом [1]. 

Однако, существует и проблематизация обучения – это не усвоение материала, которое должно побуждать студентов к 
самостоятельному поиску решений проблем, моделирования профессиональных задач, креативных действий, нахождения 
путей решений. В этом контексте важно говорить и о повышении квалификации преподавателей, которые должны 
прививать студентам умение учиться, умение брать на себя инициативу. Во внедрении инновационных элементов 
особенное внимание должно быть сосредоточено на передовом опыте, на его компаративистических подходах. Для 
дальнейших исследований предлагаем комбинации различных методов профессиональной подготовки издателей-
редакторов, педагогические методики, мониторинг эффективности восприятия тех или иных учебных методов и средств, 
изучение запросов работодателей на будущего работника. 

Внедрение современных технологий, образовательных методов необходимо осуществлять комплексно на протяжении 
всех курсов обучения. Стоит также начать и развивать мобильность студентов, совместные проекты, дебаты, применяя 
кейс-метод, коучинг. Объединение преподавателей, работодателей и студентов может быть в перспективе очень 
результативным, при разработке сетевых программ, заключения договоров с базами практик. 

Выводы. Современный редактор, издатель – это не просто человек, который умеет редактировать текст, сверстать его 
и выдать. Это, прежде всего, глубокие знания культуры, личных достижений в информационной деятельности, 
экономических потребностях, умении формировать информационное пространство и быстро адаптироваться к изменениям 
и развитию в социально-культурной сфере. Однако стоит отметить, что подготовить такого специалиста непросто. Педагог, 
в процессе курса дисциплины можем его только направить, дать ему набор инновационных инструментов, собственным 
примером показать важность этой профессии среди других, его высокую социокультурную миссию; через различие и 
столкновение идей, взглядов, мнений, через совместное создание новых знаний, поиск ответов на проблемы и вызовы 
инициировать будущих специалистов на участие в динамичных изменениях в овладении профессией и в его развитии. Без 
инновационных моделей обучения, без учета особенности аудитории получить желаемый результат будет сложно. Наш 
опыт дает основания утверждать, что эффективным в подготовке будущих издателей-редакторов являются сочетание 
различных образовательных методов, таких как контекстного и проблемного обучения, проектной работы. 

Максимальное погружение студента в профессиональную деятельность, сочетание учебной, научной и практической 
подготовки, сочетание академической учебной, учебно-профессиональной деятельности способствует развитию 
профессиональных навыков у будущих специалистов в области издательского дела. 
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В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье описана сущность проблемы развития профессиональных компетенций педагога-психолога в 

рамках инклюзивного образования; проанализированы основные понятия «инклюзивное образование»; охарактеризованы 
принципы, соблюдение которых крайне важно при построении инклюзивной сферы образования; определены важные 
профессиональные компетенции и компоненты готовности педагога-психолога в рамках инклюзивного образования. 
Профессиональная компетентность в инклюзивном образовании в рамках данной статьи понимается не только как 
специфический ресурс подготовки эффективного специалиста, но и как залог его продуктивного профессионального 
развития. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья, профессиональные компетенции, 
педагог-психолог, образовательная среда. 

Annotation. The article describes the essence of the problem of developing the professional competencies of a teacher-
psychologist within the framework of inclusive education; analyzes the basic concepts of «inclusive education»; the principles, the 
observance of which is extremely important in building an inclusive education sector, are described; important professional 
competencies and components of a teacher-psychologist within the framework of inclusive education are identified. Professional 
competence in inclusive education in the framework of this article is understood not only as a specific resource for training an 
effective specialist, but also as a guarantee of his productive professional development. 

Key words: inclusive education, limited health opportunities, professional competencies, educational psychologist, educational 
environment. 

 
Введение. На сегодняшний день различные инновационные исследования в таких науках, как психология и педагогика 

фиксируют, что из-за влияния социогенных, психогенных и органических факторов растет количество детей, уже с 
рождения имеющих различные нарушения в развитии и поведении. В нынешней системе российского образования для 
детей с особыми ограниченными образовательными потребностями возможности обучения ограничены рамками 
учреждений коррекционного образования, специализированными интернатными школами разного вида, получением знаний 
в домашних условиях на семейном обучении, инклюзивными классами общеобразовательной организации. Однако, из-за 
значительного роста «особенных» детей и недостаточного количества ресурсов и времени их родителей: отсутствие средств 
для оплаты частных коррекционных занятий со специалистами или возможности посвящать достаточно много времени, 
обучая своих детей в домашних условиях, все регулярнее отмечается рост численности обучающихся с особыми 
потребностями в обучении вместе с обычными учениками в рамках общей образовательной среды. 

Вследствие ускоренного роста количества детей с особыми образовательными потребностями Федеральный закон                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил инклюзивное образование как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» [9]. Из-за введения такой формулировки и ключевых направлений работы, которые 
необходимы для взаимного действия с «особенными детьми», появился интерес в разработке индивидуального, 
подстраиваемого для данной категории обучающихся маршрута, по которому они смогут продуктивно усваивать 
информацию, будучи среди сверстников в условиях образовательной среды общего типа. 

Для внедрения инклюзивного образования в учебном заведении ключевым специалистом является педагог-психолог, 
основная цель которого – построение определенной системы психологического и педагогического индивидуального 
развития каждого обучающегося, гарантирующее условия социально-психологического, педагогического и морального 
комфорта всех актантов инклюзивного пространства. Важно подчеркнуть, что не многие понимают о наличии основных 
начальных профессиональных компетенций, которыми наделен педагог-психолог, критически мало для выстраивания 
методов взаимодействия с детьми с особыми потребностями. Поэтому возникает важность в идентификации специальных 
квалификационных компетенций, требующихся специалисту в рамках инклюзивной образовательной среды при обучении 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди отечественных исследователей, занимающихся изучением 
инклюзивного образования, главные идеи принадлежат Н.Б. Крылову, Л.В. Мардахаеву, А.В. Мудрику, В.А. Петровскому, 
В.В. Рубцову, В.И. Слободчикову, В.В. Ясвину. Большое внимание к изучению темы инклюзивного образования в рамках 
своих научных изысканий уделяли Е.А. Дробышева, Е.В. Ежовкина, Е.Н. Неустроева, Д.В. Попова, М.Л. Прохорова, 
И.А. Садко, О.В. Студеникина. 

Исследование уровня профессиональной подготовки педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации уделяется внимание в работах В.Н. Введенского, С.А. Дружилова, 
Ю.Е. Криводоновой, Н.Б. Кузнецовой, А.В. Хуторского, К.А. Шариной, И.М. Яковлевой. 

Цель статьи – попытка проанализировать состав и особенности профессиональных навыков педагога-психолога в 
контексте инклюзивного образования. 

Изложение основного материала статьи. Начальным периодом образовательного процесса для детей с особыми 
возможностями в обще среде с нормотипичными обучающимися в России принято считать начало ХХ столетия, однако 
следует подчеркнуть тот факт, что в данный период была не разработана соответствующая законодательная база. 
Вследствие чего этот период выделяют как предварительный, предшествующий интеграции, в котором нормой являлось 
обучение детей с особыми потребностями только в случае соблюдения такого условия, как наличие медицинского диагноза, 
без учета интеллектуального потенциала обучающегося. 

В Саламанской декларации «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования уточняется, что 
смысл инклюзивного образования состоит в том, что образовательные социальные институты обязаны обучать всех без 
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исключения обучающихся невзирая на особенности «их физического и интеллектуального развития, социального статуса, 
эмоционального состояния, знания языка или каких-либо других условий» [1, С. 45]. 

В данный момент происходит модернизация в контексте социальной среды и образовательной системы, смена одних 
взглядов другими, поэтому следует сделать акцент на трактовках актуальных авторов и исследователей, которые 
рассматривают термин «инклюзивное образование» шире и абстрактней. 

В определении Е.Н. Неустроевой «…инклюзивное образование» характеризует ребенка, как «особенного, со своими 
интересами, увлечениями, потребностями и способностями» [4, С. 47]. Однако, для получения образования данной 
категории детей необходимо введение индивидуализированной тактики обеспечения процесса образования и адаптивности 
в создании учебно-методических комплексов, принимая во внимание особые ограниченные образовательные потребности. 

Образование, обеспечивающее доступность для всех обучающихся, по мнению О.В. Студеникиной является 
«…наиболее передовой системой обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанной на совместном 
обучении лиц с нормативным развитием и имеющих ограниченные возможности здоровья» [8, С. 19]. Автор акцентирует 
внимание на том, что только совместная образовательная работа в атмосфере сотрудничества дает возможность детям с 
ограниченными возможностями здоровья не только усвоить программный материал, но и решить задачи социализации. 

М.Л. Прохорова, анализируя теоретические и методологические принципы инклюзивного образования, описывает его 
как «процесс трансформации образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и 
должны) быть вовлечены в социум…» [6, С. 66]. 

Помимо определения основного понятия, одним из ключевых составляющих структуры особого образования 
выделяются его принципы, соблюдение которых считается крайне важным при взаимодействии с «особым» ребенком. 
Многие авторы приводили перечень правильных, на свой взгляд, принципов, посредством которых возможно создать 
благоприятные и положительные условия для такого ребенка. Так, проанализировав научные статьи Е.А. Дробышевой, 
Д.В. Поповой, И.А. Садко, нам предоставляется возможным выделить индивидуальный перечень основных принципов, на 
основе которых специалисту предоставляется возможным построить более эффективную инклюзивную среду как для детей 
с ограничениями, так и для их здоровых сверстников: 

1) равные образовательные положения – все дети, независимо от их психологических, физических, умственных или 
социальных особенностей, должны иметь равный шанс на участие в образовательном процессе; 

2) создание специальных учебных программ – ориентирована на разработку индивидуализированных учебных 
дисциплин, учитывающих индивидуальные характеристики ребенка; 

3) принцип ценности личности – каждому ребенку, вне зависимости от его особенностей, придается равная значимость: 
уважение к уникальности личности, признание его достоинств; 

4) принцип взаимопомощи, взаимосвязи, взаимоподдержки – в инклюзивной сфере все дети имеют возможность 
обучаться не только у педагогов, но и друг у друга, поддерживая и помогая ровесникам; 

5) принцип разнообразия – каждая личность неповторима, и данное многообразие обогащает обучение; 
6) принцип индивидуализированного подхода – ребенок принимается как уникальная личность, поэтому учеба 

строится, учитывая его способности, интересы; 
7) принцип стимулирования самостоятельности и активности детей – развитие навыков самостоятельности, умение 

проявления самокритичности, а также инициативности и уверенности в себе; 
8) принцип сотрудничества с близким окружением – родители (лица их заменяющие) и педагоги обязаны работать 

совместно с целью создания благоприятных обстоятельств учебного и воспитательного процесса для                                                        
ребенка [2, С. 257, 5; С. 200-201; 7, С. 26-27]. 

Следовательно, изучив определения ученых, инклюзивное образование мы будем понимать как технологию, при 
которой все дети, независимо от их особенностей, происхождения или потенциала, в образовательном процессе имеют 
равные возможности. Это подразумевает формирование таких условий, в которых каждый ребенок сможет обучаться и 
развиваться вместе с другими, получая необходимую помощь и внимание. Главная задача инклюзивного образования – 
гарантировать не только доступ к знаниям, но и развитие социальной интеграции, уважения к различиям и взаимопомощи 
среди учеников. Важно также помнить о необходимости соблюдения выделенных нами принципов, так как именно их 
соблюдение позволит сформировать систему эффективной и продуктивной среды, обучаясь в которой ребенок, несмотря на 
свои индивидуальные особенности, сможет полноценно развиваться, получать знания и становиться частью общества. 
Данные принципы, как доступность, индивидуальный подход, партнерство с семьей, ценность личности и ее разнообразие, 
способствуют социальной интеграции. Лишь комплексный и системный подход к реализации этих принципов позволяет 
сформировать условия, где дети будут ощущать себя уверенными в своих силах и гармонично развиваться как личности. 

В образовательной практике есть распространенная точка зрения, согласно которой роль педагога-психолога в 
инклюзивной педагогике является второстепенной и незначительной в направлении инклюзивного сопровождения. Многие 
считают, что основные задачи лежат на педагогических и административных работниках школы, отвечающих за 
образовательный процесс и адаптацию индивидуальных программ для детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Однако в современной образовательной практике именно роль педагога-психолога выступает главенствующей в 
данной деятельности, так как он осуществляет психолого-педагогическое сопровождение и поддержку обучающимся с ОВЗ, 
родителям, координирует процесс адаптации ребенка к коллективу сверстников, разрешает конфликты и принимает 
непосредственное участие в процессе социализации. Без эффективной деятельности профессионала-психолога невозможно 
представить успешное функционирование образовательного инклюзивного пространства, поэтому данный специалист 
обязан обладать определенными профессиональными компетенциями, которые помогут ему наиболее эффективно 
оперировать в рамках инклюзивного образования. 

В психологической литературе существует большое количество различных трактовок, которые определяют 
инклюзивные компетенции педагога-психолога, приобретаемые специалистом еще на моменте обучения. Среди основных и 
значимых компетенций педагога-психолога в инклюзивной практике Ю.Е. Криводонова и К.А. Шарина, указывают в том 
числе: 

1. Формирование эмоционального интеллекта, способности к сопереживанию, сочувствию (эмпатии) к ребенку с ОВЗ; 
2. Развитие навыков профессионального общения психолога образовательного учреждения для продуктивной 

коммуникации с детьми с ОВЗ; 
3. Создание индивидуализированных схем и подходов к взаимодействию в межличностном общении в соответствии с 

потребностями каждого обучающегося с ОВЗ. Например, «Я с тобой», «Вместе мы справимся», «Ты очень способный» и 
так далее; 

4. Внедрение в программу подготовки педагогов-психологов профессиональных задач, проблемных ситуаций, деловых 
игр, кейсов, тренинговых занятий, способствующих становлению мотивационной, ценностной, рефлексивной, оценочной 
подготовки специалистов к практической деятельности в условиях инклюзивной образовательной среды; 
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5. Умение осуществлять оценку, используя методы психолого-педагогической диагностики, для выявления 
характерных черт развития, эмоционального состояния и потребностей в обучении каждого ребенка; 

6. В случае недопонимания и недостаточной квалификации в конкретных проблемных аспектах, педагог-психолог 
обязан оказать квалифицированную консультационную помощь учителям, специалистам сопровождения, родителям и 
прочим участникам образовательного процесса; 

7. Обладание сдержанностью и способностью работать в команде со специалистами сопровождения (педагогами, 
логопедами, дефектологами) для достижения общих задач развития и обучения ребенка; 

8. Стремление и постоянное превышение своей профессиональной квалификации, изучение новых методов 
диагностики и коррекции, а также внедрение современных подходов в инклюзивном образовании [3, С. 61; 10, С. 429]. 

Помимо основных профессиональных компетенций педагога-психолога можно также выделить список компонентов 
готовности работы специалиста в практике инклюзии. Так, О.И. Юдина выделяет следующие четыре компонента: 

1) деятельностный – практические способности и навыки психолога, существенные для функционирования 
инклюзивного взаимодействия: использование эффективного опыта в инклюзивной образовательной практике, умение 
учитывать индивидуальные особенности обучающихся, осуществляя выбор методов и технологий, и выстраивание 
эффективного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса; 

2) когнитивный – показатель компетентности специалиста, который он применяет в деятельности профессиональной 
направленности: понимание теоретической базы внедрения инклюзии в образование, осознание специфики развития детей в 
пределах каждого возрастного этапа, выявление нужд детей с разными ограничениями; 

3) креативный – новшества практического психолога представляют важнейшую значимость проявлений 
профессионализма и мастерства в нестандартных подходах к решению задач инклюзивного образования: умение создавать 
и внедрять инновационные методики, находить индивидуальные пути взаимодействия с каждым ребенком и разрабатывать 
оригинальные стратегии с целью достижения образовательных целей; 

4) мотивационный – внутренний интерес специалиста в собственном труде и его стремление способствовать 
эффективному и успешному процессу адаптации и обучения всех детей, в числе которых есть дети с особенностями 
развития [11, С. 4]. 

Выводы. Основываясь на вышеизложенном, можно сформулировать следующее: современное общество ежегодно 
фиксирует динамику увеличения количества детей с ОВЗ, которым государство гарантирует получение образования среди 
сверстников в рамках общеобразовательных учреждений. Поэтому важно учитывать, что система инклюзивного 
образования, которая является важной составляющей всей образовательной системы, направлена на создание условий, 
обеспечивающих равные возможности для всех детей (вне зависимости от их физических или интеллектуальных 
ограничений, а также социальных характеристик). 

Ключевую роль в осуществлении инклюзивного образования играет психолог образовательного учреждения, 
обладающий базовыми профессионально важными качествами, но и постоянно развивающий свои профессиональные 
компетенции готовности сотрудничества с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивной практики. Важными компонентами 
готовности данного специалиста к профессиональной деятельности в инклюзивном образовании выступают 
деятельностный, мотивационный, когнитивный и креативный компоненты, способствующие эффективной и наиболее 
благоприятной деятельности педагога-психолога. Следовательно, успешная и эффективная практика внедрения системы 
инклюзивного образования требует включения системного и комплексного подходов, основывающихся на 
профессионализме и готовности психолога в работе со всеми обучающимися в учебном заведении. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация. В статье исследуется роль информационной компетентности педагога в современном образовательном 

пространстве, особенно в контексте гуманитарных дисциплин. Подчеркивается, что в условиях быстрого технологического 
развития и обилия информации, информационная компетентность становится не только важным, но и необходимым 
компонентом профессионализма педагога. Рассматривается структура информационной компетентности, включающая 
знание информационной среды, умение использовать современные технологии и навыки работы с цифровым 
оборудованием. Анализируются различные уровни информационной компетентности и выявляются проблемы, связанные с 
несоответствием уровня компетентности педагогов актуальным требованиям. Автором обосновывается необходимость 
формирования информационной компетентности педагога как ключевого элемента его профессиональной подготовки и 
неотъемлемого требования современной образовательной практики. В статье показано, что информационная 
компетентность позволяет педагогу не только формировать у студентов необходимые навыки, но и обеспечивать 
эффективное обучение, направлять дискуссии, развивать критическое мышление, толерантность и способность к 
самообразованию в условиях глобализации. Автор подчеркивает, что информационная компетентность является важным 
инструментом для повышения качества и доступности образовательного процесса в гуманитарной сфере. 

Ключевые слова: информационная компетентность педагога, информационная компетентность преподавателя высшей 
школы, гуманитарные дисциплины, образовательный процесс, цифровые технологии в образовании, современные 
образовательные технологии, критическое мышление, межкультурная коммуникация, технологический прогресс, 
информационная среда, цифровая грамотность. 

Annotation. The article examines the role of information competence of a teacher in the modern educational space, especially in 
the context of humanities disciplines. It is emphasized that in conditions of rapid technological development and abundance of 
information, information competence becomes not only an important, but also a necessary component of a teacher's professionalism. 
The structure of information competence is considered, including knowledge of the information environment, the ability to use 
modern technologies and skills in working with digital equipment. Various levels of information competence are analyzed and 
problems related to the discrepancy between the level of competence of teachers and current requirements are identified. The 
necessity of forming the information competence of a teacher as a key element of his professional training and an integral 
requirement of modern educational practice is substantiated. The article shows that information competence allows a teacher not only 
to form the necessary skills in students, but also to provide effective learning, direct discussions, develop critical thinking, tolerance 
and the ability to self-educate in a globalized environment. The author emphasizes that information competence is an important tool 
for improving the quality and accessibility of the educational process in the humanitarian field. 

Key words: information competence of a teacher, information competence of a higher school teacher, humanities, educational 
process, digital technologies in education, modern educational technologies, critical thinking, intercultural communication, 
technological progress, information environment, digital literacy. 

 
Введение. В современном мире, насыщенном информацией и технологическими инновациями, роль педагога в 

обучении гуманитарным дисциплинам становится всё более важной и многогранной. Информационная компетентность, как 
ключевой аспект профессионализма современного педагога, открывает новые горизонты как для него самого, так и для его 
учеников. 

Информационная компетентность преподавателя высшего учебного заведения включает знание информационной 
среды, умение применять современные технологии в образовании, навыки работы с компьютерно-телекоммуникационным 
оборудованием для педагогических целей, а также готовность к обучению в новых условиях единого информационного 
пространства. Ее развитие требует совершенствования всех компонентов. Выделяются следующие уровни информационной 
компетентности: недостаточный (D), базовый (C), методический (B) и профессиональный (A). Однако, из-за быстрого 
развития технологий, часто наблюдается несоответствие компетентности преподавателя современным                                        
требованиям [1, С. 173]. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает формирование информационной компетентности педагога как 
ключевого компонента его профессиональной квалификации. Это становится насущной необходимостью в современном 
мире, где традиционные методы обучения требуют обязательного дополнения инновационными подходами [6, С. 126]. 

Изложение основного материала статьи. Информационная компетентность является неотъемлемым требованием к 
современному преподавателю высшей школы. Она необходима не только для формирования аналогичных навыков у 
студентов, но и для обеспечения высокого уровня образовательной практики по всем дисциплинам, в том числе и 
гуманитарным. Сегодняшний образовательный процесс немыслим без применения компьютерной техники, 
мультимедийных устройств, специализированного цифрового оборудования и интернет-технологий. Успешное 
использование этих инструментов возможно только при наличии достаточной информационной компетентности у 
преподавательского состава [3]. 

Одной из важных задач современного педагога является формирование у учащихся критического мышления. 
Гуманитарные дисциплины, такие как история или философия, часто предполагают рассмотрение множественных точек 
зрения. Преподаватель, обладая информационной компетентностью, может направлять обсуждения, подсказывая студентам, 
как искать и анализировать информацию, как сравнивать ее с уже имеющимися знаниями. Таким образом, каждый урок 
превращается не просто в передачу знаний, а в активный и увлекательный процесс исследования. 

Кроме того, преподавание гуманитарных дисциплин становится более актуальным в свете глобализации. Понимание 
культурных различий и социальных контекстов требует от педагогов не только знаний, но и умений работать с 
информацией из различных культурных пространств. Информационная компетентность позволяет педагогу интегрировать 
международные исследования и практики, расширяя кругозор студентов и помогая им развивать толерантность и эмпатию к 
другим культурами. 

Ещё одним важным аспектом является способность педагога поддерживать самообразование своих учеников. 
Информационная компетентность помогает педагогу не только предоставлять учащимся необходимые ресурсы, но и 
формировать у них навыки по самостоятельному поиску информации. Это особенно актуально в гуманитарных науках, где 
студенты должны уметь не только запоминать факты, но и интерпретировать их, строить собственные аргументы и выводы. 
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В современных условиях, несмотря на широкое употребление понятия «информационная компетентность», оно до 
настоящего времени не имеет четкого и однозначного определения в педагогике [2, С. 185]. Понятие «информационная 
компетентность» является многоаспектным и в современной педагогике понимается по-разному. Выделяют два ключевых 
подхода к её определению. Первый подход рассматривает информационную компетентность как способность использовать 
компьютерные технологии при работе с информацией. Второй подход трактует её как целостное качество личности, 
которое формируется в процессе отбора, усвоения, переработки, преобразования и создания информации, позволяя 
формировать предметно-специфические знания и принимать, предвидеть и реализовывать оптимальные решения в 
различных видах деятельности, с возможностью применения технологических ресурсов. Следует отметить, что второй 
подход является более распространенным, поскольку в современном мире человек часто оперирует с информацией без 
использования компьютеров. Тем не менее, информационные компьютерные технологии играют все более важную роль в 
процессах обработки, передачи и хранения данных. 

Таким образом, информационная компетентность педагога – это не просто набор навыков, а необходимый инструмент, 
который позволяет делать обучение гуманитарным дисциплинам более глубоким, содержательным и увлекательным. В 
мире, где информация играет ключевую роль, именно от педагогов зависит, как она будет использована и как повлияет на 
новое поколение. Педагог, который владеет информационной компетентностью, способен не только передавать знания, но и 
вдохновлять своих учеников на постоянное саморазвитие и расширение горизонтов. 

В современной образовательной среде информационная компетентность педагога приобрела особую важность по 
нескольким причинам: 

1. Технологический прогресс: быстрые изменения в сфере информационных технологий требуют от преподавателей 
способности эффективно использовать новые инструменты и платформы для обучения. Это позволяет не только повысить 
качество образовательного процесса, но и сделать его более интерактивным и доступным для студентов. 

2. Доступ к информации: в условиях избытка информации на современных цифровых платформах важно уметь 
фильтровать, оценивать и выбирать актуальные и надежные источники. Педагоги, обладающие информационной 
компетентностью, могут научить студентов правильно работать с информацией и развивать их критическое мышление. 

3. Индивидуализация обучения: информационная компетентность позволяет педагогам адаптировать учебный процесс 
в соответствии с индивидуальными потребностями и стилями обучения студентов. Используя цифровые технологии, 
педагоги могут разрабатывать персонализированные образовательные программы и задания. 

4. Межкультурная коммуникация: в условиях глобализации и международного сотрудничества преподаватели играют 
важную роль в формировании культурных компетенций учащихся. Информационная компетентность позволяет педагогам 
успешно интегрировать материалы и ресурсы из разных культур, расширяя горизонты студентов. 

5. Поддержка дистанционного обучения: актуальность дистанционных форм обучения усилилась, особенно в условиях 
пандемии. Педагоги с хорошими информационными навыками могут эффективно организовывать онлайн-уроки, 
обеспечивать взаимодействие с учащимися и оценивать их результаты. 

6. Развитие цифровой грамотности: педагоги, обладая высоким уровнем информационной компетентности, могут 
выступать в роли наставников для студентов, помогая им развивать цифровую грамотность, необходимую для успешной 
жизни в современном обществе. 

Следователь, информационная компетентность педагогов является ключевым фактором в обеспечении качественного 
образования, соответствующего требованиям современного мира. Информационная компетентность может быть 
классифицирована как одна из основных, так как она находит применение в различных аспектах жизни – от повседневных 
ситуаций до профессиональных задач. Она обладает междисциплинарным характером, активно вовлекает познавательные 
механизмы и интеллектуальные способности [4, С. 65]. 

Преимущества информационных образовательных сред для учащихся и преподавателей не могут быть в полном объеме 
реализованы без наличия у педагогов достаточного уровня информационных компетенций. Это включает в себя знания, 
навыки, умения, ценностные ориентиры и практический опыт в области применения информации и коммуникации с 
помощью современных информационных технологий. 

Таким образом, информационная компетентность педагога, представляющая собой комплекс различных навыков и 
знаний, связанных с цифровыми технологиями, играет ключевую роль в успешной педагогической практике. В 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, 
одним из требуемых образовательных результатов является развитие умений и навыков, которые позволяют педагогам 
эффективно искать информацию, критически её оценивать, интерпретировать и использовать в образовательном процессе, а 
также выявлять «пробелы» в своих знаниях и знаниях студентов [5, С. 33]. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что использование информационной компетентности в 
преподавании гуманитарных дисциплин имеет особое значение по нескольким причинам: 

1. Многообразие источников: гуманитарные дисциплины, такие как история, литературоведение, философия и 
социология, требуют глубокого понимания и анализа различных текстов и источников. Информационная компетентность 
позволяет преподавателям и студентам эффективно работать с многообразными материалами, критически оценивать их и 
извлекать значимую информацию. 

2. Критическое мышление: гуманитарные науки часто рассматривают сложные и многогранные вопросы, требующие 
критического подхода. Используя информационные навыки, преподаватели могут создавать условия для ведения диалога, 
анализа и обсуждения, что способствует развитию критического мышления у студентов. 

3. Контекстуализация знаний: преподавание гуманитарных дисциплин предполагает сопоставление различных 
исторических, культурных и социальных контекстов. Информационная компетентность позволяет педагогам находить и 
использовать сравнительные материалы, что помогает учащимся глубже понимать предмет и применять полученные знания 
на практике. 

4. Интеграция технологий в учебный процесс: современные информационные технологии открывают новые 
возможности для исследования и взаимодействия. Преподаватели могут использовать мультимедийные ресурсы, онлайн-
библиотеки и педагогические платформы для обогащения учебного процесса, что делает его более интересным и 
актуальным. 

5. Развитие навыков самообразования: важной частью гуманитарного образования является умение самостоятельно 
находить и обрабатывать информацию. Использование информационной компетентности позволяет учащимся 
вырабатывать навыки самообразования, необходимые для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

6. Формирование культурной компетенции: гуманитарные дисциплины помогают студентам осознать многогранность 
человеческой культуры и общества. Информационная компетентность позволяет преподавателям интегрировать различные 
культурные и исторические контексты, расширяя горизонты учащихся и развивая их межкультурную осведомленность. 
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Всё это подчеркивает важность информационной компетентности в преподавании гуманитарных дисциплин, так как 
она способствует более глубоко и разнообразно охватывать темы, развивать критические и аналитические навыки у 
студентов и готовить их к активному участию в современном информационном обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СВЕРСТНИКАМИ У ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. Проблема сотрудничества в психолого-педагогической литературе не нова. Представители различных 

предметных областей изучают различные аспекты данного явления. Основной лейтмотив – без сотрудничества сегодня 
довольно тяжело добиться успеха, как в профессиональной, так и личностной сферах. На каждом возрастном этапе так или 
иначе данный вопрос возникает. Но, именно подростковый возраст становится отправной точкой для совершенствования 
навыка сотрудничества, позволяющей более качественно выстраивать взаимоотношения во взрослой жизни.Основная цель 
статьи – выявить особенности сотрудничества со сверстниками. Авторами подобран диагностический инструментарий и 
предложена его обработка. Анализ полученных данных показал, что большинство подростков готовы к сотрудничеству со 
сверстниками. Однако, опасения среди педагогов и психологов вызывает агрессивное отношение части подростков к 
взаимодействию с другими, что обусловлено не только психолого-педагогическими особенностями возраста, но и 
социальным окружением. Таким образом, высвечивается острая необходимость проведения психологических тренингов и 
других мероприятий, направленных на сотрудничество, в подростковой среде. 

Ключевые слова: сотрудничество, уровень сотрудничества, сверстники, подростковый возраст, психологические 
особенности, методика для определения навыков сотрудничества (Н.Ю. Яшина), методика исследования уровня 
эмпатийных тенденций в классе (И.М. Юсупов), диагностика межличностных отношений (Т. Лири). 

Annоtation. The problem of cooperation in psychological and pedagogical literature is not new. Representatives of various 
subject areas study various aspects of this phenomenon. The main leitmotif is that it is quite difficult to achieve success today, both 
professionally and personally. At each age stage, one way or another, this question arises. However, it is adolescence that becomes 
the starting point for improving the skill of cooperation, which allows for better building relationships in adulthood. The main 
purpose of the article is to identify the features of cooperation with peers. The authors have selected diagnostic tools and proposed 
their processing. The analysis of the obtained data showed that the majority of teenagers are ready to cooperate with their peers. 
However, teachers and psychologists are concerned about the aggressive attitude of some adolescents towards interacting with others, 
which is due not only to the psychological and pedagogical characteristics of their age, but also to the social 

Key words: cooperation, level of cooperation, peers, adolescence, psychological characteristics, methodology for determining 
cooperation skills (N.Y. Yashina), methodology for studying the level of empathic tendencies in the classroom (I.M. Yusupov), 
diagnostics of interpersonal relationships (T. Leary). 

 
Введение. Сотрудничество со сверстниками у подростков является важным аспектом их социальной жизни и развития. 

В этом возрасте молодые люди активно формируют свою идентичность, выражают индивидуальность и строят социальные 
связи. Взаимодействие со сверстниками играет ключевую роль в этом процессе, так как именно они становятся основным 
источником поддержки и получения знаний. 

Сегодня изучение особенностей сотрудничества подростков со сверстниками актуально в различных сферах, включая 
психологию, педагогику и социологию. В наше время, когда часто дети не могут противостоять разнообразным вызовам 
времени (влияние медиа, буллинг, необходимость социальной адаптации), понимание механизмов взаимодействия со 
сверстниками становится крайне важным. Цель данной статьи – выявить особенности сотрудничества со сверстниками у 
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подростков, поскольку именно оно становится «основополагающим условием для формирования продуктивных и крепких 
взаимоотношений, которые позволяют достичь успеха общего дела путём наименьшего сопротивления» [5, С. 31]. 

Данная проблема изучалась многими специалистами, среди которых можно выделить: А.А. Бодалева, А.Д. Глоточкину, 
Я.Л. Коломинского, И.С. Кона, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др. Исследования авторов 
демонстрируют, что успешное сотрудничество со сверстниками способствует развитию социальных навыков, критического 
мышления, а также эмоционального интеллекта у подростков. «В процессе общения с товарищами, подросток приобретает 
навыки социального взаимодействия «на равных», необходимые в его последующей взрослой жизни» [7, С. 69]. 

Изложение основного материала статьи. Проведем психолого-педагогический анализ понятия «сотрудничество». 
В.В. Курунов и А.К. Осницкий рассматривают «сотрудничество как компонент регуляторного опыта, влияющего на 
успешность деятельности в целом» [4, С. 9]. 

Педагогическая психология акцентирует внимание на том, что сотрудничество подразумевает коллективную работу 
над задачами, которые в одиночку могли бы занимать значительно больше времени и ресурсов. В результате совместной 
деятельности ученики могут добиваться более эффективных и конструктивных решений. «Сотрудничество предполагает, по 
нашему мнению, возникновение учебного диалога участников взаимодействия» [6, С. 10]. 

Сотрудничество подростков характеризуется взаимной поддержкой и уважением потребностей каждого участника. Оно 
способствует развитию социального взаимодействия, укреплению дружеских отношений и формированию навыков работы 
в команде, что является важным для жизненного и социального роста подростков. «Опыт первых отношений со 
сверстниками во многом определяет особенности самосознания ребенка, его отношение к миру и другим людям» [3, С. 130]. 

Влияние сверстников на подростков является сложным и многослойным процессом, который может оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на формирование личности. Подростковый возраст представляет собой 
период активного самоопределения и поиска своего места в мире, где сверстники играют ключевую роль. Они помогают в 
установлении и укреплении жизненных ценностей, убеждений и моделей поведения. 

Для подростка общение с ровесниками имеет огромное значение. Это проявляется в их пристальном внимании к тому, 
как именно ведётся общение, а также в стремлении анализировать и осмысливать свои отношения как с одноклассниками, 
так и со взрослыми. Именно во взаимодействии со сверстниками у подростков формируются ценностные ориентиры, 
которые служат индикатором их социальной зрелости. Общение с одноклассниками удовлетворяет ряд базовых 
потребностей подростка: потребность в самоутверждении, желание лучше понять себя и окружающий мир, стремление к 
независимости и самовыражению. 

Основные психологические потребности в подростковый период связаны с стремлением коммуникации со 
сверстниками, нуждой в самостоятельности и независимости, а также желанием быть признанными и услышанными 
окружающими. Межличностные отношения на этом этапе становятся важными, так как это взаимодействие между двумя и 
более людьми, и именно через него осуществляется процесс социализации и становления молодой личности. 

В подростковом возрасте особое внимание уделяется групповому межличностному взаимодействию и общению с 
ровесниками. На этой стадии жизни степень вовлеченности подростка в группу играет значительную роль, поскольку она 
влияет как на стиль его общения, так и на направление его личностного развития. А.Л. Журавлев подчеркивает, что 
«сотрудничающие отношения способствуют формированию и развитию активной жизненной позиции, стимулируют 
субъектность в общении и деятельности, развивают сопереживание, взаимопонимание, самостоятельность, 
организованность, дисциплинированность, но главное – дают возможность участникам совместной деятельности 
выстраивать свои взаимоотношения «на равных», что позволяет преодолевать такие барьеры, как статус участников, 
должность, опыт в решении задачи и др.» [1, С. 98]. 

Взаимоотношения среди подростков часто определяются чувствами симпатии и антипатии, а также тем, как они 
оценивают и осознают собственные способности и качества. Это время для их эмоционального роста и самопознания, когда 
они учатся находить свое место в социальной структуре своих сверстников. Межличностное взаимодействие, возникающее 
в процессе совместной деятельности, представляет собой многогранный процесс, который непосредственно влияет на 
социализацию подростка и его психологический комфорт. Л.А. Григорович указывала на то, что для подростка важны 
контакты со сверстниками, их признание. «...Сначала у подростка формируется «Мы – образ», который служит 
предпосылкой качественно нового «образа Я»...» [5, С. 27]. 

Одной из ключевых особенностей сотрудничества между подростками является формирование групповых норм и 
ценностей, которые оказывают влияние на поведение каждого индивида. Подростки часто стремятся к признанию и 
принадлежности, что может приводить как к позитивному взаимодействию, так и к возникновению конфликтов, 
исключения из группы или участия в деструктивных действиях. 

В целом, трудности в сотрудничестве могут возникать по двум основным категориям факторов: диспозиционным и 
социокультурным. Первые из них связаны с индивидуальными особенностями личности человека, а вторые – с влиянием 
окружающего социального окружения на стиль и способы общения подростка. 

Очевидно, что описание кооперативного поведения невозможно без учета тех социальных отношений, которые создают 
базу для эффективного взаимодействия. 

Обобщая результаты проведенного анализа, можно выделить следующие особенности сотрудничества подростков со 
сверстниками. Ключевым из них является тот факт, что положительные отношения со сверстниками значительно повышают 
тенденции к эффективному сотрудничеству. Кроме того, взаимодействие с ровесниками способствует развитию таких 
навыков, как коммуникация, разрешение конфликтов и работа в команде. Сверстники могут быть источником вдохновения 
и поддержки в проявлении творческих способностей, например, в искусстве, спорте или проектах. Взаимосвязи могут быть 
как поверхностными (дружественные знакомства), так и глубокими (друзья на всю жизнь), что создает разнообразие в 
социальном опыте. 

Для исследования особенностей сотрудничества в подростковой среде были подобраны следующие методики:  
1. методика для определения навыков сотрудничества (Н.Ю. Яшина); 
2. методика исследования уровня эмпатийных тенденций в классе (И.М. Юсупов); 
3. диагностика межличностных отношений (Т. Лири). 
Наглядно результаты первой методики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Уровень навыков сотрудничества (методика Н.Ю. Яшиной) 
 

Уровни Количество человек % 
высокий 18 чел. 38 % 
средний 17 чел. 36 % 
низкий 12 чел. 26 % 

 
Данные, полученные после проведения методики показали, что почти у половины подростков (38 %) выявлен высокий 

уровень навыков сотрудничества. Это говорит о том, что ребята готовы и могут взаимодействовать в совместной 
деятельности. 17 человек показали средний уровень, что в целом также неплохо и говорит о периодичности их 
взаимодействия со сверстниками. Особый интерес и настороженность вызвали 12 участника диагностики, которые показали 
низкий уровень. 

Для уточнения данных об особенностях сотрудничества была использована вторая методика, результаты которой 
наглядно представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Уровень выраженности эмпатийных тенденций в классе (методика И.М. Юсупова) 

 
Уровни Количество человек % 

очень высокий 1 чел. 2% 
высокая эмпатийность 17 чел. 36% 
нормальный 16 чел. 34% 
Низкий 12 чел. 26% 
очень низкий 1 чел. 2% 

 
Данные, полученные по методике И.М. Юсупова, показали, что низкий и очень низкий уровень выраженности 

эмпатийных тенденций выражен соответственно у 12 и 1 человека, что соотносится с низким уровнем сформированности 
навыков сотрудничества по методике Н.Ю. Яшиной. Очень высокий, высокий и нормальный уровни коррелируются с 
высоким и средним уровнем в первой методике. 

Для дальнейшего детального исследования была использована третья методика, результаты которой представлены в 
Таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Результаты диагностики межличностных отношений (Т. Лири) 

 
Типы межличностных отношений Количество человек % 

Авторитарный 1 чел. 2 % 
Агрессивный 7 чел. 15 % 
Зависимый 6 чел. 13 % 
Дружелюбный 16 чел. 34 % 
Альтруистический 1 чел. 2 % 
Сотрудничающий 16 чел. 34 % 

 
Проанализируем результаты представленной методики. Типы межличностных отношений положительно влияющих на 

сотрудничество (дружелюбный, альтруистический, сотрудничающий) выявлен у 70% подростков, а отрицательно 
(авторитарный, агрессивный, зависимый) – у 30%. 

Выводы. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что более половины подростков готовы к сотрудничеству 
со сверстниками, однако, тревогу вызывают остальные. Сотрудничество со сверстниками является многогранным явлением, 
влияние которого на развитие подростков невозможно переоценить. Нуждаются в дальнейшем изучении механизмы и 
факторы, способствующие или препятствующие успешному сотрудничеству, а также влияние современных технологий на 
взаимодействие среди подростков. Понимание этих аспектов поможет в разработке эффективных стратегий поддержки 
подростков в их социальном развитии. 
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ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. В данной работе описаны основные положения педагогической модели формирования 
полифункциональной компетентности педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 
сконструированной в результате исследовательской и методической работы по данному направлению. Материалы и методы 
включают теоретические и эмпирические средства, среди которых выделяется педагогическое моделирование и 
экспериментальная верификация результатов. Предлагаемая педагогическая модель формирования полифункциональной 
компетентности педагогов дополнительного образования туристско-краеведческого характера интегрирует в своей 
структуре основные аспекты педагогической технологии и системы методических приемов по указанному направлению. 

Ключевые слова: педагогическая модель; полифункциональная компетентность педагогов; туристско-краеведческое 
образование; профессиональная компетентность; педагогические ресурсы; методика развития компетентности учителей. 

Annоtation. This article attempts to present a pedagogical model of forming multifunctional competence of teachers of 
additional education of tourist and local history focus, constructed as a result of research and methodological work in this area. The 
main purpose of this research, presented in the article, is to establish the specifics and present the specified model in the most detailed 
and thorough manner. Materials and methods include theoretical and empirical tools, among which pedagogical modeling and 
experimental verification of the proposed statements stand out. The key conclusion to which the author of this article comes is the 
following: the proposed pedagogical model of forming multifunctional competence of teachers of additional education of tourist and 
local history focus integrates into its structure the main aspects of pedagogical technology and the system of methodological 
techniques in this area. 

Key words: pedagogical model; multifunctional competence of teachers; tourism and local history education; professional 
competence; pedagogical resources of the teacher; methodology for developing the competence of teachers. 

 
Введение. Сегодня, когда образование подвергается динамичным и значительным трансформациям, актуализируются 

вопросы методики и технологии профессиональной подготовки педагогов, в частности, развития у них специальных 
компетенций и навыков, способствующих углублению эффективности образовательного процесса. 

Классики педагогической науки отмечали, что учитель должен быть многофункциональным специалистом. Так,                     
Я.А. Коменский описывал образ учителя как наставника, лидера и организатора образовательного процесса, но, вместе с 
тем, преподавателя наук и знаний. Сравнивая педагога с архитектором, скульптором, полководцем и мастером, “Отец 
педагогики” настаивал на многообразии проявлений профессиональных компетенций учителя [7, С. 88-92]. По мнению                   
К.Д. Ушинского, основоположника отечественной научной педагогики, к педагогическому мастерству следует подходить с 
разных позиций: педагог должен отвечать множеству требований, предъявляемых к нему образовательным процессом                     
[13, С. 57]. При этом, А. Дистервег, описавший необходимость природосообразности образования, предполагал, что в 
учительском деле необходимо не только эффективно и интересно преподавать дисциплины, мотивируя учеников, но и 
выступать в роли ментора, наставника. “Плохой учитель преподносит истину; хороший учит её находить”, – считал великий 
немецкий педагог, разграничивая этим поле деятельности учителя как многоплановое и полифункциональное [3, С. 248]. 

В настоящей статье представляется попытка представить основные положения моделирования полифункциональной 
компетентности педагогов дополнительного образования туристско-краеведческого направления. Как показывает практика 
образования и воспитания, учитель сегодня должен выступать не только специалистом в области преподаваемого предмета, 
но и быть коучем, ментором, наставником, организатором образовательного процесса. Ему должны быть присущи 
многообразные психолого-педагогические знания, возможности владения современными техническими средствами 
обучения, фундаментальными знаниями в области избранной дисциплины. Если классики педагогической науки 
представляли учителя как полифункционального специалиста, то в современном динамично изменяющемся мире, данный 
вопрос выходит на повестку образования и воспитания в контексте стремительного переформатирования образовательной 
сферы. Учитель сегодня – это, несомненно, специалист, который должен владеть многообразными компетенциями и 
возможностью включаться в образовательный и воспитательный процессы в различных ролях. 

Область туристско-краеведческого образования специфицирует проблему формирования полифункциональной 
компетентности педагогов особенно интенсивно. С одной стороны, туристско-краеведческое образование дополнительного 
профиля имеет наиболее свободные формы организации образовательного процесса, предлагая педагогам и учащимся 
проявлять творческий потенциал. С другой стороны, данный вид образования имеет особенную черту – в его рамках 
сосуществуют разноплановые виды учебной деятельности, представленные групповыми, индивидуальными и другими 
формами обучения. Это определяет необходимость полифункциональности от педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности. 

Цель настоящей статьи – представить путь создания педагогической модели формирования полифункциональной 
компетентности педагогов дополнительного туристско-краеведческого образования. Данная статья описывает основные 
элементы указанной модели, сконструированную по результатам теоретического и опытно-экспериментального 
исследования, проведенного в рамках создания комплекса научно-методического сопровождения повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров в данной области. Эта модель интегрирует ключевые компетенции педагогических 
работников дополнительного туристско-краеведческого образования, представляя их в объединенной структуре. Модель, 
разработанная автором настоящей статьи, учитывает современные тенденции в области образования и воспитания, в 
частности, туристско-краеведческого, и определяется в поле актуальных проблем педагогической теории, практики и 
профессионального образования. 

Изложение основного материала статьи. Актуальность вопроса о формировании модели формирования 
полифункциональной компетентности педагогических работников дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности основана на нескольких ключевых аспектах, которые имеют началом современную повестку развития 
образования и, в частности, туристско-краеведческой подготовки. Во-первых, динамика реформ в области образования и его 
переформатирования конституирует необходимость в научно-методических средствах, направленных на развитие 
полифункциональной компетентности учителей. Во-вторых, в контексте последних изменений в законодательстве о 
туристско-краеведческом образовании, остро актуализируется вопрос о необходимости развития компетенций педагогов, 
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что предполагает формирования полифункционального профессионального профиля учителя. Требования, предъявляемые 
новыми временами к педагогическому работнику дополнительного образования туристско-краеведческого профиля, 
определяют запрос на формирование полифункционально-компетентностных специалистов. 

Методы исследования включают подходы педагогического моделирования, теоретическое описание и конструирование 
педагогической модели формирования полифункциональной компетентности педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности. Данные методы концентрируются вокруг ключевого вопроса исследования: 
какой должна быть педагогическая модель формирования полифункциональной компетентности у учителей туристско-
краеведческих образовательных организаций дополнительного профиля, которая бы конструировалась в целях усиления 
эффективности их профессиональной подготовки? Методы включают как теоретическую аналитику, разбор и исследование 
педагогической литературы и педагогических и других социально-гуманитарных теорий, так и опытно-экспериментальные 
разработки. Материалом послужили репрезентативные группы из общей совокупности в 106 человек: по 73 человека в 
контрольной и экспериментальной группах. Конструирование и дифференциация контрольной и экспериментальной групп 
осуществлялась на основании вовлеченности педагогов в образовательный и воспитательный процессы, что определялось, 
прежде всего, уровнем их занятости в туристско-краеведческом образования дополнительной направленности. 

В отечественной педагогической научной литературе представлены отдельные положения о полифункциональной 
компетентности педагогов. Однако, несмотря на актуальность и своевременность данных положений, они могут быть 
представлены как разрозненные и не включенные в единую целостность нового педагогического подхода. 

Так, в статье А.А. Семенова, В.В. Соловьевой и А.С. Яицкого содержатся указания, связанные с методикой и 
дидактическими приемами полифункциональной подготовки студентов педагогических вузов. Предполагая, что учитель 
должен быть полифункциональным специалистом, авторы указывают на то, что его профессиональный профиль должен 
включать как сугубо педагогические, теоретические элементы, так и особые личностные качества, навыки. Следуя за 
классиками педагогической науки, авторы отмечают, что современный учитель должен обладать многообразием 
компетенций, интегрирующих разнохарактерные аспекты педагогического мастерства [12, С. 254-259]. Вместе с тем, 
авторы статьи не предлагают новую педагогической модель или же наброски методики формирования полифункциональной 
компетентности будущих учителей, предпринимая попытку лишь теоретического исследования. 

В работе Л. Шмаковой “Полифункциональность как составляющая профессионального стандарта педагога в 
современных условиях” обсуждаются ключевые аспекты полифункциональной компетентности учителя. 
Исследовательница подчеркивает, что в современных условиях педагог должен быть полифункциональным специалистом 
[14]. Однако данный автор не предлагает новую методику или педагогическую технологию, не конструирует новую 
педагогическую модель формирования полифункциональной компетентности педагогов. Общие замечания, 
сформулированные автором, соотносятся с актуальными проблемами педагогической теории и практики, но не являют 
собой попытку разрешить эти проблемы. 

В статье И.А. Казанцевой и Ю.С. Новгородовой “Полифункциональная компетенция педагога как одна из 
составляющих психологической культуры личности, осуществляющей профессионально-педагогическую деятельность в 
малой провинциальной территории” конструируется педагогическая модель полифункциональной компетентности 
педагогических работников [5, С. 59-60]. Однако, обладая обобщенными характеристиками, эта модель не учитывает 
множества частных случаев педагогической практики учителя, поэтому может быть описана как недостаточно 
верифицированная практическими аспектами педагогического мастерства. 

Исследование имеющейся немногочисленной научной литературы показывает, что полифункциональная 
компетентность педагога в научной академическом педагогическом знании представляется как элемент психологической 
культуры личности, как социально-педагогический конструкт, как специфическое свойство современного учителя. 
Описывая образ учителя, педагоги-исследователи неоднократно замечали о необходимость его полифункциональной 
компетентности. 

Вместе с тем, педагогическое сообщество не выступило с инициативой разработать модель формирования 
полифункциональной компетентности педагогов, несмотря на актуальность данной исследовательской и практической 
повестки. 

Предпринимая попытку представить педагогическую модель формирования полифункциональной компетентности 
педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, автор настоящей статьи опирается на 
два ключевых положения: концептуально-теоретическую аргументированность модели и её эмпирическую обоснованность. 

Так, проведенное в рамках подготовки диссертационной работы опытно-эмпирическое исследование показало 
верифицированность разработанной модели. В частности, процентный подсчет и данные статистических измерений 
указывают на то, что модель полифункциональной компетентности педагогов дополнительного туристско-краеведческого 
образования, сконструированная автором настоящей статьи, представляет собой эффективную форму формирования новых 
навыков у учителей. 

Педагогическая модель, как явление в педагогике и науках об образовании, стала предметом исследования 
отечественных ученых. Так, А.В. Лейфа и Н.С. Бодруг исследовали структурно-функциональную педагогическую модель 
как эмпирический и теоретический объект [1], В.В.Королева предоставляет сведения о модели профессионального развития 
в рамках специального образования [8], Л.Н. Климова в своей диссертации описывает специализированную педагогическую 
модель образования в области дизайна, реализуемого в условиях педагогического колледжа [9], В. Любанова и                               
А. Тимошенко представляют обобщенную модель воспитания и обучения детей дошкольного возраста [10], Т.В. Володина 
охарактеризовала психолого-педагогическую модель жизнестойкости современного педагога [2, С. 24-69]. Контент-анализ 
содержания диссертаций, представленных на официальных ресурсах ВАК, позволяет утверждать, что вопросам 
педагогического моделирования в современной науке уделяется значительное внимание: так, из 50 защищенных работ в 
последние годы более 10% посвящаются педагогическим и образовательным моделям. 

При этом, содержание, структура и сущность новой модели формирования полифункциональной компетентности 
педагогов туристско-краеведческого образования выстраивается вокруг аналитики ключевых показателей сформированности 
полифункциональной компетентности: мотивационно-ценностного, когнитивно-творческого и рефлексивно-оценочного 
критериев, определяемых эмпирически. 

В процессе опытно-экспериментальной работы было достоверно установлено возрастание показателей по данным 
критериям в экспериментальной группе и практически полное отсутствие изменений в контрольной группе. 

По своей сущности, педагогическая модель формирования полифункциональной компетентности педагогов 
дополнительного образования туристско-краеведческого профиля является структурированной основой для дидактического 
и методического, педагогико-технологического воздействия на учителей по данному профилю образования, что включает 
развитие у них полифункциональных компетентностных навыков. 
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Технологически, разработанная модель формирования полифункциональной компетентности педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой направленности включает ряд компонентов. Эти компоненты группируются вокруг 
исследования мотивационной, когнитивной и деятельностно-результативной сфер и их изменений у педагогов в процессе 
опытно-экспериментальной работы. Критерии дают объективную информацию, поскольку по их показателям возможно 
достоверное установление роста или снижения сформированности основных элементов полифункциональной 
компетентности педагогических работников в избранной области образования. 

Структурно модель включает следующие элементы, расположенные в иерархической и диахронной перспективах: 
– целевой и функциональный блок, который включает целеполагание, принципы и задачи, как самой модели, так и 

педагогической технологии формирования полифункциональной компетентности у педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности; 

– диагностический блок, содержащий совокупность и перечень методик измерения мотивационно-ценностного, 
когнитивно-творческого и рефлексивно-оценочного критерия в процессе опытно-экспериментальной работы. Так, автором 
настоящей статьи были использованы психодиагностические тесты и разработанный специализированный тест на 
выявление знаний в области профессиональной деятельности педагогических работников. Кроме того, диагностический 
блок предполагал оценку по специальным критериям творческих заданий, разработанных автором, в которые входили 
разнообразные формы работы, например, творческое эссе, кейс-стади, портфолио; 

– содержательный блок, в рамках которого конституируются теоретико-методологические основы педагогической 
модели формирования полифункциональной компетентности педагогов дополнительного образования туристско-
краеведческого профиля, определяется существо предлагаемой педагогической технологии и приемов опытно-
экспериментальной работы. 

Автор настоящей статьи придерживается классической точки зрения на образовательный процесс, что выражается в 
постулировании необходимости не только обучения, но и воспитания обучающихся, в настоящем случае – педагогов 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. Кроме того, содержательная часть педагогической 
модели затребовало уточнения понятий “компетентность”, “компетенция”, “педагогическая компетенция”, “профессионализм” 
и постулирование основных элементов педагогической технологии формирования полифункциональной компетентности 
учителей дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. Автор настоящей статьи придерживается 
точки зрения на педагогическую компетентность, высказанную в классической педагогической литературе (К.Д. Ушинский, 
П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, В.П.Остогородский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), согласно которой это 
профессиональное новообразование основано на синтезе знаний, умений, навыков и личностных качеств учителя, 
располагающих к ведению педагогической – образовательной и воспитательной – деятельности. Так, например, мы следуем 
замечаниям П.Ф. Каптерева, согласно которому, “основательнее знания учителя, тем плодотворнее будет его деятельность”, 
подразумевая при этом и широту души и психологической настроенности учителя на образовательный процесс [6, С. 71]; 

– методико-технологический блок, включающий приемы опытно-экспериментальной работы и педагогической 
технологии формирования полифункциональной компетентности педагогических работников дополнительного образования 
туристско-краеведческого направленности, содержит ключевые аспекты предлагаемой автором настоящей статьи методики 
по указанной проблеме. Данный блок тесно связан с диагностическим и находится в пересечении с ним. Вместе с тем, 
методико-технологический блок, определяемый как содержание педагогической технологии формирования 
полифункциональной компетентности педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 
имеет связь и с другими частями модели: прежде всего с её целеполаганием и теоретико-методологическим обеспечением. 
В разработке педагогической технологии автор настоящей статьи опирался на достижения психологических наук: теории 
деятельности (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Р.Лурия, Д.Б. Эльконин), 
теории мотивации (А. Маслоу и др.), системного подхода в педагогике и психологии (Ю.К. Бабанский, Н.В.Кузьмина,                   
А.А. Реан), теории профессиональной компетентности (Дж.Равен, А.К. Маркова, А.Г. Бермус, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков 
др.), разработок современных исследователей полифункциональной компетентности (М.В. Переверзев и др.); 

– результативный блок, отражающий результаты, полученные исследователем в ходе опытно-экспериментальной 
работы. Данный блок содержит элементы итогового оценивания результатов эксперимента и эффективности предлагаемой 
педагогической модели формирования полифункциональной компетентности педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности. Итоговое оценивание результатов педагогического эксперимента и 
теоретической работы, проведенной автором, оценивалось при помощи статистического анализа данных, представленного 
критериями Мак-Немара (модифицированного для трехпольных таблиц в программе “SPSS Statistica” и критерия Даннета), 
а также в результате процентного подсчета количественных показателей изменений в экспериментальной и контрольной 
группах испытуемых. 

Отметим, что в педагогическом эксперименте, проводимом в 2020-2024 годах, принимало участие 106 педагогов ГБОУ 
“Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий”, в также ФГАОУ “Севастопольский государственный 
университет” практически в равных отношениях между группами. Такой подход позволяет удостоверится в изначальном 
сходстве групп и измерить показатели мотивационно-ценностного, когнитивно-творческого и рефлексивно-оценочного 
критериев на констатирующем, формирующем и контрольном этапах экспериментальной работы. 

Разработанная автором настоящей статьи педагогическая модель может быть отнесена к функциональным (по 
классификации В.И. Писаренко [11, С. 65]) и опытно-эмпирически верифицированным моделям. Итоговая цель данной 
модели – представить структуру формирования полифункциональной компетентности учителей дополнительного 
туристско-краеведческого образования для реализации в условиях образовательного пространства. Ключевые задачи и 
содержательные аспекты фокусируются вокруг эффективности разработанной и предложенной автором педагогической 
технологии по формированию полифункциональной компетентности. При этом, как указывается в зарубежной литературе 
по педагогическому моделированию, педагогическая модель должна иметь признаки репрезентативности, релевантности и 
функциональности, что определяет её в поле педагогической практики [15, С. 44-51]. 

Как информировала в 2004 году О.Ю. Ипатьева, опытно-экспериментальная верификация педагогических технологий, 
моделей, методик и инструментов является необходимым условием для демонстрации их эффективности, достоверности и 
надежности [4, С. 18-19]. Настоящая модель получила эмпирическую верификацию при помощи статистических 
инструментов и технологии, демонстрируя статистически значимые различия в альтернативной и нулевой гипотезах, а, 
следовательно, в предположении автора настоящей статьи и статике изменений в контрольной группе испытуемых. 

Описанные основные положения модели, разработанной в рамках подготовки автором диссертационного исследования, 
как отмечалось выше, была достоверно верифицирована статистическими методами на заключительных этапах опытно-
экспериментальной работы. Обзор исследований в области педагогического моделирования позволяет утверждать о 
необходимости разработки подобной модели в связи со спецификой туристско-краеведческого образования и динамикой 
переформатирования образовательной системы в современной Российской Федерации. 
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Данная модель включает описанные в педагогической науке элементы, которые фиксируют этапы исследовательской 
работы и определяют теоретико-методологические её основания. Будучи тесно связанной с разработанной автором 
настоящей статьи педагогической технологией формирования полифункциональной компетентности педагогов 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, модель интегрирует структурные элементы 
дидактики и общеметодические приемы по избранному направлению. 

Разработанная педагогическая модель формирования полифункциональной компетентности педагогических 
работников туристско-краеведческого образования дополнительной направленности фокусирует внимание педагогического 
сообщества на необходимости развития многообразия компетенций современного учителя. Являя собой 
верифицированный, действенный и эффективный инструмент для осуществления этой цели, разработанная педагогическая 
модель формирования полифункциональной компетентности учителей туристско-краеведческого образования, на взгляд 
автора настоящей статьи, имеет потенциал стать основой для дальнейших исследований в области педагогического 
профессионализма и развития профессиональной компетентности современного педагога. 

Выводы. Таким образом, представленная педагогическая модель формирования полифункциональной компетентности 
педагогов дополнительного профессионального образования является эффективным и верифицированным инструментом по 
данному направлению педагогической методики и технологии. Эта модель относится к функциональным и представляет 
собой сложение из ключевых структурных элементов: целевого, функционального блока; диагностического блока; 
содержательного блока; методико-технологического блока; результативного блока. 

Элементы педагогической модели включали разработку и апробацию диагностического, технологического 
инструментария, описание содержательной части, теоретическую и прикладную аналитику академической литературы и 
классических педагогических концепций. Данная модель фиксирует ключевые этапы исследовательской работы и может 
быть охарактеризована как прочное основание для дальнейших исследований в области формирования профессиональной 
компетентности педагогических работников. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения аутентичного короткометражного фильма на занятиях 

по русскому языку в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики в условиях отсутствия языковой среды. 
Описаны характеристики китайской учебной группы и особенности работы с ней в рамках обучения русскому языку: 
уровень языковой подготовки учащихся, поступающих на факультеты русского языка в вузы Китая, многочисленность 
группы, небольшое количество занятий с российским преподавателем, доминирование традиционного подхода к обучению, 
организация процесса обучения по принципу «от текста к действительности». Подчеркнем, одним из главных требований, 
предъявляемых к квалификации выпускника, является умение осуществлять межкультурную коммуникацию на 
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иностранном языке. Одним из эффективных способов реализации данного требования может выступать аутентичный 
короткометражный фильм, в котором демонстрируется «живая» речь носителей языка (скорость говорения, интонация, 
фонетические особенности), воссоздаются ситуации реального общения. Обучение строится по принципу «от 
действительности к тексту». Предлагается практический вариант организации работы с аутентичным короткометражным 
фильмом «Быть» (2019, реж. А. Ковтунец) в группах китайских учащихся, владеющих русским языком в объёме                        
уровня А2 – В1. 

Ключевые слова: аутентичный короткометражный фильм, кинотекст, китайский студент, коммуникативная 
направленность обучения, допросмотровый этап, просмотровый этап, послепросмотровый этап. 

Annotation. The article deals with the prospects of using an authentic short film in Russian language classes in higher 
educational institutions of the People's Republic of China in the absence of a language environment. The characteristics of the 
Chinese study group and the peculiarities of work with it in the framework of Russian language teaching are described: the level of 
language training of students entering Russian language departments in higher education institutions of China, the large number of 
the group, a small number of classes with a Russian teacher, the dominance of the traditional approach to teaching, the organization 
of the learning process on the principle “from text to reality”. It should be emphasized that one of the main requirements for the 
qualification of a graduate is the ability to carry out intercultural communication in a foreign language. One of the effective ways to 
realize this requirement can be an authentic short film, which demonstrates the “colloquial language” of native speakers (speaking 
speed, intonation, phonetic features), recreate situations of real communication. Teaching is based on the principle “from reality to 
text”. A practical variant of organizing work with the authentic short film “To Be” (2019, directed by A. Kovtunets) in groups of 
Chinese students who speak Russian at the level A2 – B1 is offered. 

Key words: authentic short film, film text, Chinese student, communicative learning orientation, pre-viewing stage, viewing 
stage, post-viewing stage. 

 
Введение. Вопросы теории и практики применения кинофильмов, как одного из мультимедийных средств обучения 

иностранному языку, в том числе и русскому языку как иностранному, не теряют своей актуальности, сохраняется особый 
интерес не только со стороны российских [1; 2; 3; 5; 7; 8 и др.], но и у широкого круга зарубежных исследователей                            
[4; 6 и др.]. В практике российских вузов, осуществляющих обучение русскому языку иностранных студентов, особенно на 
подготовительных факультетах, широко используются кинофильмы. Но в системе высшего образования Китая ситуация 
иная: кинофильмы, не смотря на их богатый лингвострановедческий и языковой потенциал, используются крайне редко. 
Это явление объясняется рядом причин, центральными среди которых, на наш взгляд, являются следующие. Во-первых, 
подавляющее количество китайских коллег, преимущественно старшего поколения (после 47 лет), рассматривают кино как 
средство развлечения, в наименьшей степени соответствующее целям обучения. Во-вторых, современный российский 
кинематограф малоизвестен китайским педагогам по сравнению с советским периодом. Но, как показывает собственная 
практика и беседы с китайскими коллегами и студентами, советское кино не пользуется популярностью у студентов, 
внимание которых привлекают фильмы о современной России, ее людях, их быте, наличии актуальных, используемых 
носителями языка, лексических единиц. В-третьих, российский педагог, работающий в вузе Китая, не обладает достаточным 
количеством учебных часов, в рамках которых возможен полноценный просмотр и анализ киноконтента. Но, не смотря на 
данное ограничение, преподаватели из России используют на занятии мультфильмы (советские, современные), фрагменты 
из полнометражных кинофильмов, преимущественно комедийного жанра, а также короткометражное кино. 

Глобальные изменения, происходящие в мире и повседневной жизни человека конца XX в. – нач. XXI в. – Интернет и 
гаджеты, как неотъемлемая часть повседневной жизни; ускорение темпов жизни; увеличение объема информации и 
скорости её обработки; расширение образовательного пространства; стремительное развитие и внедрение в практику 
обучения Интернет-ресурсов, различных цифровых платформ, систем искусственного интеллекта – порождают «новое» 
поколение учащихся, способных к быстрому поиску информации, но обрабатывают и осмысливают её поверхностно, не 
глубоко. Свободный доступ к онлайн-словарям, особенно к аудио-переводчикам и приложениям, призванных быть 
помощниками в процессе обучения, в результате приобретают роль самого «участника» процесса обучения, формируется 
отсутствие потребности и неспособность китайских учащихся запоминать лексические единицы на длительный период. Но 
при изучении русского языка как иностранного, как и любого другого неродного языка, это важнейшее умение. В 
результате преподаватель оказывается в принципиально иных условиях. «Сегодня, когда основными носителями 
информации становятся аудиовизуальные средства, преподавателю, чтобы заинтересовать студента, необходимо насыщать 
занятия самыми разными видами подачи информации: изображениями, яркими презентациями и, конечно, различными 
видеоматериалами» [3, С. 44]. Согласимся с профессором А.Н. Щукиным, который, рассуждая о потенциале 
видеоматериалов, утверждал, что они «считаются наиболее эффективным и перспективным средством обучения языку 
благодаря большой информативности зрительного ряда, а также динамизму изображения» [8, С. 241]. 

Исследования [3; 7 и др.] последних лет фиксируют, что доминирующая в обществе визуальная культура приводит к 
тому, что книга, как средство массового развлечения, вытесняется медиатекстами. «В связи с этим представляется 
неизбежным ускорение процесса интеграции лингвистики и семиотики. Одной из сфер пересечения этих наук становится 
изучение креолизованных текстов» [7, С. 8], ведущее место среди которых отводится кинотексту. 

Изложение основного материала статьи. Происходящие глобальные преобразования в области мировой геополитики 
и экономики на рубеже конца XX в. нач. XXI в., способствуют усилению и стабильному развитию крепких партнерских 
отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Текущие процессы являются основанием выбора 
приоритетных направлений и сфер сотрудничества, в числе которых ключевое значение принадлежит проектам в сфере 
образования и культуры. В сложившихся обстоятельствах изучение русского языка, особенно в сфере высшего 
профессионального образования в Китае, становится особенно востребованным и значимым. На рынке труда существует 
спрос на высококвалифицированных специалистов широкого профиля (сфера логистики, технических специальностей, 
переводческая деятельность и др.), способных осуществлять межкультурную коммуникацию на русском языке. 

Анализ научных работ китайских исследователей [4; 6 и др.], а также многолетний опыт работы автора данной 
рукописи в китайском вузе позволяют сделать вывод: количество учащихся, поступающих в вузы страны на языковые 
факультеты, увеличивается, однако их исходная языковая подготовка «пестра», разнородна и уже на начальном этапе 
обучения вызывает ряд трудностей. Студентов первокурсников условно можно разделить на следующие категории: 

1) именно родители, а не учащийся, определяют русский язык в качестве специальности; 
2) результат школьного единого государственного экзамена для поступления в высшие учебные заведения в Китае 

(речь идет о 高高- gāokǎo) невысокий, недостаточный для поступления на факультет, например, исторический, который 
представляет больший интерес для учащегося. В данном случае абитуриенту в качестве альтернативы предлагается 
обучение на факультете русского языка. Таким образом, можно говорить о существующей тенденции: подавляющее 
количество студентов обладает нулевым уровнем владения русским языком. Отметим еще один немаловажный аспект: 
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первокурсники мало, а иногда и вовсе не интересуются русским языком. «Перед университетом встаёт новая цель: не 
повысить уровень владения языком, усовершенствовав имеющиеся навыки у заинтересованного ученика, а обучить языку с 
элементарного уровня, прививая интерес к нему как к части русской культуры» [6, С. 71]. На современном этапе в системе 
высшего образования Китая сохраняется традиционная модель обучения, при которой доминирующая роль на занятии 
закреплена за педагогом, а учащийся выступает в роли пассивного слушателя, его степень вовлеченности в процесс 
коммуникации на занятии низкая. Согласимся с китайским исследователем Мэн Линся в том, что «традиционный метод не 
может повысить интереса студентов к изучению русского языка, иногда даже вызывая их неудовлетворение» [6, С. 71]. 

«Потребность в практическом владении русским языком, то есть в использовании его в качестве средства общения, 
коренным образом меняет методику преподавания русского языка как иностранного» [4, С. 42]. Обучение приобретает 
коммуникативную направленность, сдвигая фокус с традиционной модели обучения к коммуникативно-ориентированному 
обучению. При коммуникативном подходе в центре внимания оказывается речевая практика учащегося, которая, по мнению 
исследователя Гао Фэнлань, должна составлять «до 70% общего количества учебных часов» [4, С. 43]. Организация работы 
на учебном занятии должна соответствовать принципу «меньше объяснений и больше практики» [4, С. 43], а при 
распределении времени между письменной и устной речью предпочтение отдавать второй. 

Опираясь на собственный многолетний опыт работы в китайском вузе добавим, что учебные группы довольно 
многочисленны, порой количество учащихся в одной группе превышает 30 человек. В виду данного обстоятельства 
организовать эффективный учебный процесс с коммуникативной направленностью гораздо сложнее, чем в малых группах. 
Групповая деятельность учащихся в течение занятия превалирует над индивидуальной, что в свою очередь снижает уровень 
коммуникативной подготовленности каждого участника учебного процесса. Автор данной статьи разделяет мнение 
исследователя Мэн Линся в том, что «разговорная речь – самая слабая сторона китайских студентов» [6, С. 71]. 
Подчеркнем, что обучение русскому языку в вузах Китая ведётся в условиях отсутствия языковой среды, поэтому роль 
преподавателя РКИ значительно возрастает. «Преподавателю приходится уделять гораздо больше внимания содержанию 
процесса обучения, чтобы поддерживать интерес учащихся к изучению иностранного языка и таким образом обеспечивать 
достаточный уровень мотивации» [1, С. 108]. 

Совместными усилиями китайские педагоги-русисты и российские преподаватели, работающие в вузах КНР, ищут 
новые пути, наиболее эффективные способы, формы и методы обучения русскому языку в рамках коммуникативно 
направленного обучения. 

Обучение русскому языку через аутентичные кинофильмы (особенно художественные), через кинотексты, на наш 
взгляд, имеет большой потенциал. Во-первых, позволяет воссоздать на занятиях среду, максимально приближенную к 
аутентичным условиям. Во-вторых, способствует восприятию «живой» русской речи во всём её многообразии, а также 
обогатить собственный словарный запас. В-третьих, текст моно-, диа- или полилога подкрепляется видеорядом, 
сменяющими друг друга «картинами», которые в совокупности с текстом задействуют не только слуховое, но и зрительное 
восприятие текста, что несомненно порождает активизацию мыслительных процессов. «Зрительный ряд способствует 
развитию навыков не только вербального, но и невербального общения, помогая преодолевать имеющиеся в разных 
культурах различия» [5, С. 52]. В четвёртых, целенаправленное прослушивание моно- и диалогов, подкреплённое 
видеорядом, способствует развитию и совершенствованию аудитивных навыков. В пятых, фильм «нарушает» привычный 
учебный процесс, переключает внимание учащихся на новый вид работы. Эмоциональная составляющая формирует 
устойчивый интерес к изучению языка, способствует поддержанию высокого мотивационного уровня учащегося. 
Кинофильмы «могут частично компенсировать отсутствие естественных зрительных, слуховых, слухо-зрительных, 
ситуативных, культурных опор и тем самым способствовать процессу формирования коммуникативной компетенции 
учащихся» [1, С. 108]. 

Следует отметить, что количество занятий с иностранным преподавателем, в данном случае русскоязычным, 
небольшое (1-2 раза в неделю), а также их временные рамки не позволяют в течение одного-двух занятий посмотреть 
полнометражный фильм. Как показывает практика, в процессе работы над полнометражным фильмом у учащихся может 
пропадать интерес к занятию. На наш взгляд, просмотр полнометражного кино в данных учебных условиях недостаточно 
эффективен. В то же время логичным и методически обоснованным может быть использование художественных 
короткометражных фильмов, обладающих рядом особенностей: небольшая продолжительность фильма, позволяющая 
просмотреть его в течение занятия несколько раз; наличие страноведческой информации о реалиях жизни страны 
изучаемого языка (облик современной России, её достопримечательности, архитектурные сооружения, социальные 
проблемы, быт русских и т. д.); особенности вербального и невербального общения; незамысловатый сюжет; простая 
композиция; жанровое многообразие и др. 

Предлагаем методическую разработку урока РКИ по короткометражному фильму режиссёра Александра Ковтунца 
«Быть» (2019), апробированную в группах китайских учащихся, владеющих русским языком в объёме уровней А2-В1. 
Выбор данного короткометражного фильма неслучаен. Во-первых, дебютная режиссерская работа «Быть» была 
представлена российскому зрителю в рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва». Картина неоднократно была 
показана на большом экране в московском парке Зарядье. Во-вторых, идея фильма и её реализация воплощены в 
незамысловатом сюжете: на приеме у врача гинеколога молодая пара (Виктор и Глаша) объясняет, почему приняла решение 
сделать аборт. Неравнодушному врачу Алексею Петровичу удается переубедить молодых не совершать данного шага и 
сохранить жизнь малышу. Но как выясняется позже, Алексей Петрович в течение всей своей врачебной практики делал 
гораздо больше, чем рядовой врач. К тому же события в фильме разворачиваются на фоне значимых для россиян 
национальных праздников – Нового года и Рождества, когда действительно могут случаться чудеса. Атмосфера волшебства 
новогодних чудес передана в фильме атрибутами праздников – новогодняя елка-красавица, украшенная звездой, игрушками 
и светящимися лампочками, холодная русская зима в центре столицы, улыбающиеся люди разных возрастных групп и 
народные гулянья у елки. Представленная картина новогоднего праздника дополнена современной лиричной музыкальной 
композицией «Это хорошо» группы Pizza, достаточно известной современным российским слушателям. Хочется отметить, 
что китайские учащиеся проявляют большой интерес к российской музыкальной индустрии, особенно современной. 
Нередко из гаджетов китайских учащихся звучат музыкальные треки и видеоклипы популярных российских исполнителей. 
В рамках ежегодного конкурса по русскому языку, проводимого китайским вузом (речь идет о факультете восточных 
языков Муданцзянского педагогического университета провинции Хэйлунцзян, Китай), студенты часто исполняют песни 
певицы Максим, Егора Крида, Полины Гагариной и других популярных исполнителей России. В-третьих, речь героев 
неторопливая, чёткая и понятная, не осложнена грамматическими конструкциями и большим объёмом незнакомой лексики. 
Как показывает практика работы, китайские студенты, изучающие русский язык вне языковой среды, сталкиваются с 
определёнными трудностями при восприятии звучащей речи на слух. В четвёртых, лексика звучащих диалогов достаточна 
проста и знакома учащимся. 

Структура видеозанятия соответствует общепринятой в методике РКИ трехэтапной системе работы: допросмотровый, 
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просмотровый и послепросмотровый этапы. Допросмотровый этап направлен на снятие языковых, лексических и 
ситуативных трудностей, сопровождается введением новой лексики (иногда небольшими блоками к каждому фрагменту 
фильма), необходимой для понимания звучащей диалогической и монологической речи. Длительность фильма составляет 
около пяти минут, что позволяет на этапе просмотра, при необходимости, посмотреть фильм повторно. Как показывает 
практика, однократного просмотра фильма недостаточно. Не смотря на то, что восприятие фильма целостное, в поле 
внимания каждого из студентов попадают различные объекты (например, старый автомобиль марки «Жигули», наличие 
снега за окном, белый халат врача, крупные серьги у девушки и др.), а внимание на значимых и важных деталях при 
первичном просмотре слабо или вовсе не фокусируется. Так, например, немногие из учащихся обратили внимание на 
новогоднюю елку в кабинете врача. А ремарка «1992 год» и вовсе осталась незамеченной. Данные явления объясняются 
особенностями работы головного мозга человека, его мыслительными процессами, вниманием и памятью. Слабый уровень 
аудитивных навыков также является причиной невнимательного просмотра. Отметим, что при повторном просмотре 
фильма никто из учащихся не смог расслышать числительные, обозначающие время: «…с одиннадцати ночи до шести 
утра», прозвучавшие в речи Виктора. Название праздника Рождества также никто не расслышал. На комментарий 
преподавателя о рождественском празднике и вопрос, обращённый к студенческой аудитории: «Когда в России отмечают 
Рождество?» был получен следующий ответ: «В России Рождество отмечают 25 декабря». Некорректный ответ на 
поставленный вопрос можно объяснить следующим: в современном Китае, где работает и проживает большое количество 
иностранцев разных национальностей, в том числе и европейцев, праздник Рождества, отмечаемый 25 декабря, вошёл в быт 
китайцев, но широко, как национальный Праздник Весны (春节 chūnjié), не отмечается; слабые фоновые знания о стране 
изучаемого языка также побуждают педагога-русиста обращаться к использованию аутентичных видеоматериалов, в том 
числе художественных кинофильмов, демонстрирующих российскую действительность. В короткометражном фильме 
«Быть» атрибут новогодней елки учащиеся логически соотнесли с праздником Нового года. При этом праздник Рождества 
дважды был упомянут в речи героев фильма. 

Отметим, что изучение русского языка в китайских вузах строится по принципу «от текста к действительности». 
Учащиеся, особенно старших курсов, работают с многочисленными объёмными текстами. Информация вычленяется из 
структуры самого текста, который может подкрепляться наглядными материалами в виде небольших картинок и 
фотографий. Получение новых знаний таким способом не всегда носит долгосрочный характер. Инофоны имеют 
представление о празднике Нового года, его атрибутах, но эти представления не соотнесены с реальными явлениями 
действительности. То есть речь идёт о том, что учащийся не являлся участником празднования Нового года, не наблюдал 
данное явление визуально, в процессе восприятия не получал каких-либо эмоций. Просмотр кинофильмов, по мнению 
автора данной рукописи, может способствовать частичной компенсации воссоздания российской действительности. 
«Оказывая сильное эмоциональное и эстетическое воздействие на обучающихся, фильм стимулирует непроизвольное 
запоминание представленного материала, способствует достижению так называемого «эффекта присутствия», то есть 
иллюзии участия обучающихся в актах коммуникации на иностранном языке. Кинофильм помогает мобилизовать и 
организовать умственную и речевую активность обучающихся, являясь также эффективным средством обучения студента 
аудированию, то есть пониманию иностранной речи на слух» [2, С. 75]. 

Послепросмотровый этап включает в себя выполнение упражнений, направленных на осмысление и толкование 
содержания короткометражного фильма «Быть». Данный этап предполагает сопоставление реалий российской 
действительности с реалиями собственной страны, определение сходства и различий, выражение собственного отношения к 
увиденным реалиям. Учащимся предлагалось поразмышлять над серией вопросов: 1) Какая проблема поднята режиссёром 
в короткометражном фильме «Быть»? Существует ли подобная проблема в вашей стране? 2) Объясните, в чём смысл 
названия фильма, который вы посмотрели? 3) Понравился ли вам короткометражный фильм «Быть»? Аргументируйте 
свой ответ. В ходе обсуждения выяснилось, что в китайском обществе также существует проблема абортов, но 
рассматривается она несколько под другим углом зрения. Политика современного китайского государства направлена на 
увеличение рождаемости в стране, так как численность представителей старшего поколения превалирует над молодым (с 
2011 по 2020 гг. рост населения страны был самым низким с 1950-х гг.). В виду данного обстоятельства в стране аборты 
запрещены официально, они возможны только при наличии особых медицинских показателей, определяемых врачом. 
Интересен и тот факт, что в современном Китае действует запрет на определение пола ребенка в период беременности, 
родителям не сообщают пол ребенка до его рождения. Пол ребенка для китайцев на протяжении долгой истории страны 
играл если не решающую, то очень важную роль, как и в некоторых других странах Азии. Рождение мальчика всегда 
почиталось и ценилось выше, чем появление в семье девочки, поэтому возник некоторый перекос, в настоящее время 
превалирует мужское население. 

Заключительный этап работы предполагает выполнение письменного задания с целью развития коммуникативных 
навыков в области письменной речи. Студентам предлагалось в письменной форме изложить свои впечатления о 
короткометражном фильме «Быть». Дидактическим материалом послужили отзывы к короткометражному фильму с 
видеохостинга YouTube. Хочется отметить, что впечатления о кинофильме у россиян и китайских учащихся во многом 
совпали. Фильм произвёл впечатление на китайскую аудиторию, вызвал не только положительные эмоции, но и слезы на 
глазах у некоторых студентов в заключительной сцене, в которой дети разного возраста при встрече с врачом Петром 
Алексеевичем произносят слова, адресованные ему: «Если бы не вы, меня могло бы и не быть». Письменные работы 
учащихся не обходились без грамматических ошибок, но в отборе лексического материала студенты проявили 
находчивость, обратились к словарю с целью более точно, емко и эмоционально выразить свои впечатления от фильма. 
Музыкальная композиция к кинофильму группы Pizza «Это хорошо», а также просмотр видеоклипа Басты «Сансара» 
пришлись китайским учащимся по душе. 

Выводы. В вузах Китая обучение русскому языку на основе аутентичного короткометражного художественного кино 
можно признать чрезвычайно эффективным. Кинофильм, как аудиовизуальное средство обучения, выступает не только 
образцом естественной «живой» речи, но и способствуют сохранению и повышению интереса к русскому языку, «позволяет 
избежать однообразия и монотонности, вызывает у учащихся интерес, помогает сделать урок привлекательным и, как 
следствие, повышает мотивацию к изучению русского языка» [3, С. 48]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема читательской грамотности младших школьников в условиях 

современной образовательной среды. Авторы анализируют эволюцию концепции чтения и методы формирования 
читательской грамотности, начиная с исторических предпосылок и заканчивая современными вызовами, связанными с 
цифровизацией и информатизацией общества. Особое внимание уделяется определению понятия «читательская 
грамотность» согласно исследованиям PISA, PIRLS и российским образовательным стандартам. В рамках исследования 
проведён теоретический анализ факторов, влияющих на уровень читательской грамотности, а также эмпирическое 
исследование среди учеников 2-х классов ГБОУ «Школа № 1788» г. Москвы. На основе полученных данных была 
разработана программа внеурочной деятельности, направленная на развитие читательской грамотности младших 
школьников. Программа включала инновационные педагогические технологии, такие как интерактивные методы, ролевые 
игры, кооперативное чтение, метод проектов и чтение с обсуждением. Анализ результатов показал, что дети, участвовавшие 
в программе, продемонстрировали значительное улучшение читательских навыков, в отличие от контрольной группы, где 
прогресс был менее выражен. 

Ключевые слова: читательская грамотность, начальная школа, методы обучения чтению, образовательные технологии, 
внеурочная деятельность. 

Annotation. This article examines the problem of reading literacy of primary school students in the context of the modern 
educational environment. The authors analyze the evolution of the concept of reading and methods of developing reading literacy, 
starting with historical prerequisites and ending with modern challenges associated with the digitalization and informatization of 
society. Particular attention is paid to the definition of the concept of "reading literacy" according to PISA, PIRLS studies and 
Russian educational standards. The study included a theoretical analysis of the factors influencing the level of reading literacy, as 
well as an empirical study among second-grade students of the State Budgetary Educational Institution "School No. 1788" in 
Moscow. Based on the data obtained, a program of extracurricular activities was developed aimed at developing the reading literacy 
of primary school students. The program included innovative pedagogical technologies, such as interactive methods, role-playing 
games, cooperative reading, project method and reading with discussion. Analysis of the results showed that children who 
participated in the program demonstrated significant improvement in reading skills, in contrast to the control group, where progress 
was less pronounced. 

Key words: reading literacy, primary school, methods of teaching reading, educational technologies, extracurricular activities. 
 
Введение. Умение понимать текст, интерпретировать его и извлекать из него необходимую информацию выступает 

одним из основополагающих навыков любого человека. Проблема читательской грамотности не является новой для 
педагогической практики и общества в целом, а именно концепция чтения прошла эволюционное свое развитие, начиная с 
появления письменности, рукописей и книгопечатания, заканчивая активным развитием информационных технологий и их 
интеграции в жизнедеятельность современных людей [2]. По мере эволюции концепции чтения видоизменялись и подходы 
к процессам обучения связанных с чтением навыков, а именно если до прихода в обиход людей информационных 
технологий, обучение чтению было ориентировано на понимание, интерпретацию и осмысление текстов, то в настоящее 
время несмотря на сохранение высокой значимости развития этих навыков, подходы к обучению чтению и формированию 
читательской грамотности требуют своего обновления и расширения. 

Сам термин «читательская грамотность» в научном и практическом обиходе появился сравнительно недавно, а именно 
впервые он был использован в 1991 г. специалистами PISA, согласно исследованиям которых читательская грамотность 
представляет собой способность человека понимать и применять тестовую информацию, в том числе способность 
размышлять о прочитанном и читать тексты с целью достижения своих целей, расширения индивидуальных знаний и 
возможностей, а также принимать участие в социальной жизнедеятельности общества [1, С. 3]. 

В российской практике понятие читательской грамотности стало применяться с 2000-х гг., когда отечественными 
образовательными учреждениями впервые было принято участие в международных программах, касающихся оценки 
достижений обучающихся по PISA (Programme for International Student Assessment) и PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) [4]. Однако, как и в зарубежной практике, в России проблема развития концепции чтения прошла свое 
эволюционное развитие, а именно интерес к данной проблеме со стороны отечественных исследователей проявлялся еще до 
XIX века, когда в образовательных учреждениях было введено направление обучения, касающегося развития у детей 
навыков механического чтения. 

В настоящее время формирование читательской грамотности является одним из условий реализации действующего 
ФГОС [3], а под самим термином в общем виде понимается практическое умение работать с текстом, то есть навыки 
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понимания и анализирования прочитанного, в том числе навыки, касающиеся применения прочитанной информации для 
решения тех или иных задач [4]. Г.А. Цукерман в своем исследовании указывает на то, что читательская грамотность 
предполагает наличие трех основных компонентов, описывающих сущность данного термина, а именно: 

– понимать прочитанное, то есть уметь интерпретировать текст и извлечь из него необходимую информацию; 
– размышлять о прочитанном, как отражение активности читателя, который с целью понимания мысли текста 

применяет собственные мыли и опыт; 
– использовать прочитанное, как отражение прагматических, функциональных и прикладных аспектов деятельности 

читателя [5, С. 6]. 
Изложение основного материала статьи. Теоретический анализ изучаемой темы позволил установить, что в 

настоящее время умение понимать, анализировать и интерпретировать информацию, заключенную в разного рода текстах, 
является важным и основным базовым навыком любого человека. Вместе с тем, современные дети сталкиваются с рядом 
проблем при интерпретации и понимании текстов, что обуславливается наличием таких факторов как повышенный уровень 
информатизации, активное развитие цифровых технологий, потеря интереса к чтению, переизбыток информации и пр. 
Соответственно это требует включения в образовательный процесс и педагогическую деятельность программ и технологий, 
способствующих повышению читательской грамотности у детей, в том числе и в рамках реализации внеурочной 
деятельности. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе ГБОУ «Школа № 1788» г. Москвы. В диагностике приняло 
участие 59 обучающихся начальной школы, в частности 30 детей из 2 «А» класса и 29 детей из 2 «Б» класса, которые 
впоследствии были разделены на экспериментальную и контрольную группу. 

Для оценки уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся нами был определен следующий 
диагностический инструментарий (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Критерии, показатели и диагностический инструментарий оценки исходного уровня сформированности 

читательской грамотностиу обучающихся 2-х классов 
 

Критерий Показатель Диагностический инструментарий 
Умение 
использовать и 
работать с 
информацией 

– навык найти информацию; 
– умение осмысливать информацию и устанавливать 
связи; 
– умение применять информацию из текста и др. 

Тест «Грамотность чтения художественных 
текстов» с использованием текста                         
А.П. Гайдара «Совесть»; «Диагностика уровня 
читательской компетентности»                                 
(О.Н. Крыловой) 

Скорость 
чтения 

– быстрота чтения и извлечения нужной информации; 
– качественное понимание и осмысление 
информации; 
– усвоение информации из текста и др. 

Тест «Сформированность навыка чтения»    
(Л.А. Ясюковой) 

Понимание 
текста 

– способность извлечь из прочитанного информацию 
и грамотно осмыслить ее и др. 

Диагностическая работа «Петушок с семьей» 
К.Д. Ушинский; 
Определение уровня анализа и оценки текста» 
(А.В. Сапа) 

 
С учетом выбранных критериев, показателей и диагностического инструментария оценки исходного уровня 

сформированности читательской грамотности у обучающихся 2-х классов были сформированы следующие уровни оценки: 
– высокий уровень: дети с данным уровнем сформированности читательской грамотности отличаются пониманием 

содержания тестовой информации, в том числе обладают навыками для формирования собственных выводов и 
умозаключений. Вместе с тем дети с высоким уровнем читательской грамотности понимают уже не только содержание и 
вид текста, но и могут определять отдельные его языковые особенности. Также для таких школьников характерно умение 
интерпретации и оценки текстовой информации, что благоприятным образом сказывается на их обучении в начальной 
школе по разным предметам и профилям; 

– средний уровень: детей со среднем уровнем сформированности читательской грамотности отличает то, что они 
обладают достаточно уверенными навыками в области читательской деятельности, а также понимания сложной текстовой 
информацией. Данные школьники могут также находить в тексте необходимую информацию и определять ее содержание, в 
том числе формировать конкретные выводы. Однако обучающие сталкиваются с рядом трудностей и проблем, например, 
достаточно часто при поиске ответа на поставленный вопрос ребенок может неточно интерпретировать текст и 
соответственно дать размытый ответ, в том числе трудности возникают при установлении ребенком причинно-
следственных связей, а также при поиске и определении авторской позиции; 

– низкий уровень: дети с данным уровнем сформированности читательской грамотности ориентированы на выполнение 
простых и базовых действий при реализации читательской деятельности, а также обладают достаточно ограниченными 
навыками в сфере интерпретации и анализа текстовой информации. Кроме того, для таких детей свойственно то, что в 
текстовой информации они выделяют только более очевидные детали и факты, то есть те, которые прямо указаны в тексте. 
Размышление и построение собственных выводов о прочитанном у таких детей вытекает также из очевидных фактов текста, 
то есть понимание текста носит неточный характер, а формирование выводов основано на отдельных фрагментах 
информации. Также дети начинают сталкиваться с трудностями при самостоятельном усвоении учебного материла, что 
негативным образом отражается на их обучении в целом. 

Результаты проведенного исследования на констатирующем этапе эксперимента, направленного на определение 
начального уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 2-х классов, привели к необходимости 
организации и проведении соответствующей внеурочной деятельности, направленной на повышение сформированности 
читательской грамотности у обучающихся. Полученные результаты в рамках проведенного исследования на 
констатирующем этапе легли в основу создания и разработки программы внеурочной деятельности по формированию 
читательской грамотности у обучающихся 2-х классов. 

Стоит отметить, что в программе по внеурочной деятельности «Читательская грамотность» для обучающихся 2-х 
классов применялось сочетание традиционных и инновационных подходов, в том числе реализация занятий и 
соответствующих мероприятий предполагала применение как индивидуальной формы работы с обучающимися, так и 
групповой. Общая характеристика проведенной работы приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Программа развития читательской грамотности младших школьников на базе ГБОУ «Школа №1788» 

 
№ Технологии Виды заданий для младших школьников 
1. Интерактивные 

технологии и 
применение 
цифровых ресурсов 

– Прохождение онлайн-квестов по сюжету выбранной книги/текста, где обучающиеся должны 
пройти разные уровни заданий, а также ответить на поставленные вопросы, не выходя за 
пределы прочитанной информации. 
– Использование интерактивных приложений, которые позволяют обучать чтению через 
игровую деятельность обучающихся. 

2. Метод проектов – Создание совместного проекта с обучающимися, в рамках которого дети выбирают 
книгу/текст, создают постеры с персонажами и/или иными элементами текста с последующей 
демонстрацией своей работы одноклассникам и педагогу. 

3. Чтение вслух 
и проведение 
дискуссий 

– Чтение отрывков из разных книг/текстов с последующим обсуждением темы, стиля и 
персонажей, с акцентом на то, как автор передает эмоции. 
– Интервью с персонажами: ученики читают текст и потом по очереди задают вопросы 
вымышленным героям, пытаясь понять их мотивы и чувства. 

4. Ролевые игры 
и инструменты 
драматизации 

– Организация мини-спектакля. 
– Проведение ролевой игры, где ученики представляют разные персонажи и обсуждают, как 
они бы реагировали на события, если бы находились за пределами класса. 

5. Кооперативное 
чтение 

– Разделение класса на небольшие группы, где каждая группа читает свою часть книги и затем 
делится с остальными, подчеркивая ключевые моменты и важные детали. 
– Проведение «читательских клубов», где ученики в парах обсуждают прочитанные главы, 
делятся своими мыслями и помогают друг другу лучше понять текст. 

 
После реализации программы, направленной на развитие читательской грамотности, нами был проведен 

сравнительный анализ полученных данных в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах, Таблица 3. 
 

Таблица 3 
 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования 
 

КГ ЭГ Уровень сформированности 
читательской компетентности ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

Низкий 11 (37,93%) 8 (13,33) 9 (30%) 4 (13,33%) 
Средний 15 (51,72%) 16 (66,67) 14 (46,67%) 20 (66,67) 
Высокий 3 (10,34%) 6 (20%) 7 (23,33%) 6 (20) 

 
Результаты исследования показали, что дети, обучающиеся по предложенной программе показали более активную 

динамику развития соответствующих навыков тогда, как дети из контрольной группы улучшили свои результаты 
незначительно. Это свидетельствует об эффективности предложенной программы и внедренных в нее мероприятий. 

Выводы. Проблема формирования читательской грамотности в современной образовательной среде остается 
актуальной, поскольку навыки работы с текстовой информацией являются основой успешного обучения и дальнейшего 
развития личности. Теоретический анализ показал, что читательская грамотность включает в себя три ключевых 
компонента: понимание прочитанного, рефлексию над текстом и использование информации на практике. Современные 
вызовы, такие как цифровизация и снижение интереса к чтению, требуют пересмотра традиционных методов обучения и 
внедрения инновационных подходов. 

Проведенное эмпирическое исследование подтвердило, что использование комплексной программы внеурочной 
деятельности способствует более эффективному развитию читательской грамотности младших школьников. Внедрение 
интерактивных методов, кооперативного чтения, ролевых игр и проектной деятельности позволяет повысить интерес детей 
к чтению и развить их аналитические способности. 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп продемонстрировали повышение уровня 
читательской грамотности у младших школьников, обучающихся с учетом разработанной программы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на формирование социальной ответственности 

студентов в условиях современного общества. Особое внимание уделено роли образовательных учреждений, 
социокультурной среды, личной мотивации и участия в социальных практиках в процессе развития этого качества. Акцент 
сделан на значении внеаудиторной деятельности, поддержке преподавателей и специалистов, а также на необходимости 
создания благоприятной среды, способствующей формированию ценностных ориентаций и активному включению 
студентов в общественную жизнь. По результатам исследования предложены рекомендации для совершенствования 
подходов к развитию социальной ответственности студентов. 

Ключевые слова: социальная ответственность, студенчество, факторы формирования, социокультурная среда, 
внеаудиторная деятельность, образовательное преобразование, ценностные ориентации, мотивация. 

Annotation. Тhe article analyzes the factors influencing the measures of students' social responsibility in modern society. The 
authors analyze the role of educational institutions, socio-cultural environment, personal motivation and algorithmicity in social 
practice in the development of social responsibility. Particular attention is paid to the extracurricular activities, support from teachers 
and university specialists, as well as the need to create a favorable environment for the development of value orientations and 
promote active development in the life of society. Based on the study, recommendations are given for improving approaches to the 
development of social vulnerability of students. 

Key words: social responsibility, students, factors of formation, socio-cultural environment, extracurricular activities, 
educational transformation, value orientations, motivation. 

 
Введение. Актуальность темы, выбранной для рассмотрения на страницах настоящей статьи, обосновывается тем, что 

для современного молодого поколения вопросы самоопределения и поиска своего места в жизни стали центральными и 
формирующими основу их жизненной стратегии. Это связано с усложнением процессов социальной и профессиональной 
деятельности, что требует от молодежи умения адаптироваться к динамичным изменениям современности. Важными 
факторами здесь выступают внедрение цифровых технологий, необходимость непрерывного обучения, соответствие 
профессиональным стандартам, развитие инновационных технологий и появление новых, востребованных специальностей. 

Изложение основного материала статьи. В современных условиях социальная ответственность становится ключевым 
качеством, необходимым для успешного профессионального и личностного развития. Особенно важна социальная 
ответственность у студентов педагогических вузов, так как будущие педагоги играют значительную роль в формировании 
ценностей и мировоззрения подрастающего поколения. Изменения в обществе также касаются ценностных ориентиров. 
Сегодня приоритетами молодежи всё чаще становятся достижение высокого социального статуса, выбор нестандартных 
карьерных траекторий и стремление к материальному благополучию. Однако такой акцент на личные интересы нередко 
сопровождается снижением уровня ответственности за результаты собственной деятельности. В то же время вопросы 
саморазвития и осознания истинных ценностей часто отодвигаются на второй план, уступая место экономическим целям и 
решению текущих проблем. 

Социологические исследования показывают, что стремление к успеху, или «достиженская стратегия», является 
главным для молодежи. Однако выбор путей и средств реализации этой стратегии часто сопровождается противоречиями. 
Современному обществу требуются профессионалы, обладающие не только высоким уровнем компетенций, но и 
способностью быстро принимать решения, преодолевать трудности и внедрять новые идеи. Такие специалисты должны 
пользоваться гуманистическими ориентирами, признавать общественные ценности и владеть профессиональной                       
культурой [18, C. 26]. 

Категория ответственности, важная для формирования личности, изучается различными науками. В философии                   
(Н.А. Бердяев, И. Кант, В. Франкл) категория ответственности тесно связана с такими понятиями, как долг, совесть, честь и 
обязательства. В психологии ответственность рассматривается как системное качество личности (Б.Г. Ананьев,                       
А.Г. Асмолов), как свойство субъекта (А.Н. Леонтьев) или как выражение внутреннего контроля (Т.Ф. Муздыбаев). Особое 
значение ответственность приобретает в психологии труда, где она рассматривается как фундаментальный фактор, 
способствующий профессиональному развитию и устойчивому функционированию экономических систем [3, 5, 15]. 

Педагогическая наука трактует ответственность с разных точек зрения: как воспитание гражданина общества                     
(А.С. Гаязов), как нравственный ориентир в развитии личности (В.Т. Лисовский), а также как элемент трудового воспитания 
(А.С. Макаренко). В социальной педагогике ответственность рассматривается как интегративное качество, базирующееся на 
осознанной роли личности в обществе и рефлексии её деятельности (В.Г. Бочарова, Р.А. Литвак) [10]. 

Социологические исследования последних лет показывают, что для современной молодёжи главным ориентиром 
выступает стратегия достижения успеха. Ориентация на успех играет важную роль в формировании социальной 
ответственности, однако в процессе выбора путей и средств реализации своих целей молодые люди часто сталкиваются с 
противоречиями. 

Современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных принимать оперативные 
решения, нести ответственность за свою деятельность, преодолевать профессиональные вызовы и внедрять инновационные 
подходы. Как отмечают Е.В. Братухина, Г.Я. Гревцева и Л.А. Саенко, ключевыми характеристиками ответственного 
специалиста являются гуманистическая направленность, социальная организованность и владение профессиональной 
культурой [3]. 

Педагогическая наука подчёркивает важность ответственности как основы гражданской позиции (А.С. Гаязов,                       
Г.Я. Гревцева), морального ориентира в развитии личности (В.Т. Лисовский, Б.Т. Лихачев), элемента трудового воспитания 
обучающихся (А.С. Макаренко, Э.Ф. Зеер) и аспекта самоконтроля поведения и деятельности (С.Н. Горбушина,                            
Л.А. Саенко) [6]. 
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В социальной педагогике социальная ответственность понимается как качество, формирующееся на основе 
осознанного восприятия личностью своей ценностной роли в обществе. Это качество проявляется через осмысление и 
анализ собственных поступков и действий, что подчёркивается в работах В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, Р.А. Литвака, 
Л.В. Мардахаева и других исследователей [4, 11]. 

Таким образом, формирование ответственного и осознанного самоопределения является ключевым фактором 
успешного перехода экономики к быстро меняющимся и соответствующим условиям. 

Исследование уровня сформированности социальной ответственности у студентов педагогического университета 
позволяет выявить, насколько будущие педагоги готовы к выполнению своих профессиональных и социальных 
обязанностей, а также определить направления для дальнейшей работы по её развитию. 

Исследование проводилось среди студентов 2-4 курсов педагогического университета. В исследовании приняли 
участие 150 человек из различных факультетов. Для оценки уровня социальной ответственности были использованы 
следующие инструменты: 

• Анкета на выявление ценностных ориентиров и мотивов поведения. 
• Тест на самооценку социальной активности и готовности к ответственным действиям. 
• Наблюдение за участием студентов в социальных и волонтёрских проектах. 
На основе анализа данных выделено три уровня сформированности социальной ответственности: 
• Высокий уровень (35%): студенты активно участвуют в социальных проектах, проявляют инициативу, обладают 

осознанной мотивацией к самореализации и развитию общественных ценностей. 
• Средний уровень (50%): студенты проявляют интерес к социальной деятельности, но участвуют в ней нерегулярно, 

мотивация чаще внешняя. 
• Низкий уровень (15%): студенты избегают социальной активности, их ценностные ориентиры сосредоточены на 

личных интересах. (Рисунок 1.) 
 

 
 

Рисунок 1. Уровни сформированности социальной ответственности 
 
Также нами выявлены факторы, влияющие на уровень социальной ответственности. 
• Положительные факторы: участие в волонтёрских движениях, наличие примеров социально активных 

наставников, поддержка со стороны университета. 
• Отрицательные факторы: отсутствие мотивации, перегрузка учебной деятельностью, недостаток информации о 

возможностях социальной активности. 
Стоит отметить, что студенты факультетов, связанных с воспитательной и образовательной деятельностью, 

продемонстрировали более высокий уровень социальной ответственности по сравнению со студентами других направлений. 
Проведенное исследование позволило констатировать что: 
1. У большинства студентов педагогического университета (85%) уровень социальной ответственности находится на 

среднем и высоком уровнях, что свидетельствует о наличии базовых предпосылок для её развития. 
2. Основные трудности формирования социальной ответственности связаны с недостаточной мотивацией и 

ограниченной вовлечённостью студентов в социальные проекты. 
3. Формирование социальной ответственности у студентов требует целенаправленной работы, включающей развитие 

мотивации, создание возможностей для социальной активности и поддержку инициатив студентов. 
Эффективность развития личности студента определяет его собственную активность, уровень адаптивности в 

социокультурной жизни университета. Немаловажную роль играет в этом процессе образовательная среда вуза и 
профессионализм педагогов. Это заключается в создании благоприятной среды, которая поддерживает студентов в процессе 
осознанного социального выбора и обеспечивает условия для их активного участия в общественной жизни университета и 
различных мероприятиях. Такое взаимодействие способствует развитию у студентов уверенности в себе, умению 
выстраивать партнерские отношения и брать ответственность за свои действия. 

Преподаватели, кураторы и специалисты, занимающиеся воспитательной работой и молодежной политикой, играют 
ключевую роль в формировании социальной ответственности студентов. Оказывая эмоциональную поддержку и создавая 
условия для их активной адаптации в университетской среде, они помогают молодым людям реализовать свой потенциал и 
почувствовать значимость своего вклада. 

В качестве рекомендаций можно предложить следующее: 
1. Разработка и внедрение образовательных программ, ориентированных на развитие социальной ответственности, 

включая тренинги, семинары и проектные занятия. 
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2. Расширение числа социальных и волонтёрских инициатив, предоставляющих студентам возможность активного 
участия. 

3. Повышение вовлеченности студентов в обсуждение актуальных социальных вопросов и поиск практических 
решений этих проблем. 

4. Создание системы наставничества, где опытные студенты и преподаватели будут выступать ролевыми моделями, 
способствуя развитию социальной ответственности. 

5. Проводить регулярные мероприятия, популяризирующие ценности социальной ответственности, такие как форумы, 
круглые столы, конкурсы социальных проектов. 

Исследование показало, что уровень социальной ответственности у студентов педагогического университета в целом 
достаточный, однако существуют направления для его дальнейшего развития. Формирование социальной ответственности у 
студентов должно быть приоритетной задачей вуза, так как это качество играет важную роль как в профессиональной 
деятельности будущих педагогов, так и в их личностном становлении. 

Формирование социальной ответственности в студенческой молодежи является одной из важнейших задач 
современного общества, поскольку именно молодое поколение становится определяющим развитием в будущем обществе и 
капиталистическом развитии. Социальная ответственность — это способность личности осознавать свои обязанности перед 
обществом, активно участвовать в его жизни, вносить вклад в решение актуальных проблем и способствовать позитивным 
изменениям. 

Формирование социальной ответственности способствует развитию у студентов важных качеств, таких как: 
– осознание своей роли в обществе: студенты учатся видеть взаимосвязь между своими действиями и их последствиями 

для окружающих; 
– навыки саморазвития: ответственность способствует обеспечению постоянного проживания, расширению кругозора и 

развитию компетенций; 
– моральные ценности: молодые люди, осознающие свою ответственность, становятся носителями высоких моральных 

ориентиров, что особенно важно для будущих педагогов, врачей, инженеров и других специалистов; 
– формирование социальной ответственности играет решающую роль в становлении профессионалов; 
– ответственный специалист: это человек, который учится принимать взвешенные решения, нести за них 

ответственность и действовать в обществе; 
– социально значимая деятельность: участие в волонтёрских проектах, социальных инициативах и других формах 

социальной активности помогает студентам приобрести практический опыт, который будет использоваться в их 
профессиональной карьере; 

– гибкость и адаптивность: в современных условиях динамичных изменений на рынке труда способность 
адаптироваться и принимать вызовы становится обязательным требованием соответствующего качества. 

Формирование социально-ответственной студенческой молодежи – это не только проблема образовательных 
учреждений, но и важный компонент построения справедливости и равенства общества. В будущем это станет значимым 
фактором, способствующим развитию общества. Молодые люди с развитым чувством ответственности становятся 
активными общественными организациями жизни, внося значительный вклад в решение актуальных проблем и создание 
благополучного будущего. Инвестиции в развитие социальной ответственности – это инвестиции в устойчивое развитие 
нашего общества. 

Формирование социальной ответственности является многогранным и сложным процессом, который требует создания 
условий, способствующих личностному становлению. Этот процесс отражается в осознанном восприятии ценностей и 
целей, которые не только способствуют развитию самой личности, но и влияют на преобразование её социальной среды. 
Ключевую роль в этом играют сотрудничество и взаимодействие с другими людьми и социальными институтами, что 
вносит существенный вклад в благополучие общества. 

Это долгосрочный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни. Тем не менее, остаются нерешёнными 
вопросы, касающиеся этапов формирования социальной ответственности, а также выбора наиболее действенных методов и 
технологий. Эти и другие аспекты требуют дальнейшего исследования и разработки научно обоснованных стратегий, 
направленных на эффективное развитие социальной ответственности у студентов. 

Выводы. Таким образом, исследование показало, что уровень социальной ответственности у студентов 
педагогического университета в целом достаточный, однако существуют направления для его дальнейшего развития. 
Развитие социальной ответственности у студентов должно стать одной из ключевых задач вуза, поскольку это качество 
имеет существенное значение как для профессиональной реализации будущих педагогов, так и для их личностного роста. 
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РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу роли куратора группы в процессе адаптации студентов к условиям обучения в 

колледже. Рассматриваются теоретические аспекты адаптации, включая значимость социальной и учебной интеграции 
студентов, а также влияние внешних и внутренних факторов. Оценена роль куратора в помощи студентам в преодолении 
стресса и социальной изоляции, а также в организации мероприятий, способствующих успешной адаптации. В статье также 
представлены рекомендации по организации эффективной работы куратора, использованию технологий и решению 
основных трудностей, с которыми сталкиваются кураторы. 

Ключевые слова: адаптация студентов, куратор группы, социальная интеграция, психологическая поддержка, 
образовательный процесс. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the role of the group supervisor in the process of students' adaptation to 
college conditions. The theoretical aspects of adaptation are considered, including the importance of social and educational 
integration of students, as well as the influence of external and internal factors. The role of the curator in helping students overcome 
stress and social isolation, as well as in organizing activities that promote successful adaptation, is appreciated. The article also 
provides recommendations on how to organize an effective curator's work, use technology, and solve the main difficulties faced by 
curators. 

Key words: student adaptation, group supervisor, social integration, psychological support, educational process. 
 
Введение. Адаптация студентов к условиям колледжа является важным этапом в образовательном процессе. Переход 

от школы к колледжу может быть сложным и стрессовым для студентов, что влияет на их успеваемость и 
психоэмоциональное состояние. В этом процессе ключевую роль играет куратор, который помогает преодолеть трудности и 
способствует социальной и учебной активности студентов. Работа куратора в адаптации студентов продолжает оставаться 
актуальной проблемой, требующей дальнейших теоретических исследований [2, С. 68]. 

Цель статьи – теоретически обосновать и рассмотреть роль куратора в процессе адаптации студентов. Для этого 
решаются следующие задачи: 

1. Анализируются аспекты адаптации студентов к условиям колледжа. 
2. Рассматривается роль куратора в процессе адаптации. 
3. Изучаются методы и формы работы куратора с группой. 
4. Предлагаются рекомендации для улучшения работы куратора. 
Адаптация студентов и роль куратора в этом процессе широко исследуются в педагогической литературе. Важность 

академической и социальной адаптации подчеркивается в работах Н.А. Калининой, которая отмечает, что куратор должен 
быть не только педагогом, но и психологом, способным выявить проблемы студентов на ранних стадиях адаптации                   
[4, С. 113]. М.С. Петрова акцентирует внимание на необходимости комплексной работы с первокурсниками, включая 
тренинги и мероприятия для их социализации [5, С. 34]. 

Индивидуальный подход к студентам также является важным элементом работы куратора. Л.П. Кузнецова выделяет 
методы индивидуальных бесед с каждым студентом, что способствует успешному преодолению трудностей адаптации                 
[6, С. 89]. Е.А. Соколова подчеркивает значимость социальной адаптации студентов, включая помощь в интеграции их в 
коллектив [7, С. 113]. О.В. Федорова отмечает, что успешная адаптация студентов зависит от организации работы куратора, 
который должен создать комфортную и поддерживающую образовательную среду [8, С. 56]. 

Таким образом, исследования, посвященные роли куратора в процессе адаптации студентов, подтверждают важность 
комплексного подхода к решению этой задачи, подчеркивая значимость куратора как ключевой фигуры в адаптации 
студентов к условиям колледжа. 

Изложение основного материала статьи. Адаптация студентов к условиям колледжа – это процесс их 
приспособления к новым социальным, академическим и личным условиям, связанным с обучением в образовательном 
учреждении. Этот процесс включает в себя не только академическую сторону (усвоение знаний и навыков), но и 
социальную адаптацию, связанную с интеграцией в коллектив, развитием межличностных связей и освоением социальной 
роли студента. Адаптация является важнейшей составляющей образовательного процесса, поскольку она влияет на 
успешность обучения, психоэмоциональное состояние студентов и их общий уровень удовлетворенности образовательным 
процессом [2, С. 68]. 
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Процесс адаптации представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий в себя как эмоциональную, 
так и когнитивную составляющие. Адаптация связана с переработкой информации и созданием новых механизмов 
взаимодействия с окружающей средой. В этом контексте адаптация студентов является не только процессом вхождения в 
новую образовательную среду, но и процессом, который способствует развитию личностных и профессиональных качеств. 
По мнению Н.А. Калининой, успешная адаптация студентов является важным условием для их дальнейшего успешного 
обучения и профессионального становления [4, С. 113]. 

Адаптация студентов в колледже имеет свои особенности, которые связаны с возрастной категорией студентов, 
переходом от школьного обучения к обучению в более самостоятельной и зрелой образовательной среде. В этом возрасте 
студенты начинают сталкиваться с новыми требованиями и вызовами, как академическими, так и социальными. Студенты 
впервые начинают жить вдали от дома, налаживать новые межличностные связи, а также взаимодействовать с 
преподавателями и учебным процессом в другом контексте [5, С. 34]. 

В отличие от школы, где обучение в значительной степени носит директивный характер, в колледже учащиеся 
сталкиваются с более самостоятельной учебной деятельностью. Здесь необходимо не только усваивать знания, но и учиться 
планировать свою деятельность, самостоятельно искать информацию, принимать решения и нести ответственность за свои 
поступки. Это создает дополнительные трудности для студентов, которые не всегда готовы к таким условиям [7, С. 113]. 

Кроме того, в колледже студенты часто сталкиваются с проблемами социальной адаптации. Большинство 
первокурсников ощущают недостаток уверенности, переживают по поводу того, как они будут восприняты в новом 
коллективе, как наладят отношения с однокурсниками и преподавателями. Существует также проблема приспособления к 
новому социальному статусу, так как студенты становятся самостоятельными членами академического сообщества, но при 
этом часто не имеют достаточно опыта для выполнения этой роли [8, С. 56]. 

Процесс адаптации студентов к условиям колледжа зависит от множества внешних и внутренних факторов, которые 
могут как способствовать, так и препятствовать успешному вхождению студентов в учебный процесс. 

К внешним факторам, влияющим на адаптацию студентов, можно отнести: 
1. Социально-экономические условия. Материальное обеспечение, наличие жилья, уровень жизни студентов и их 

семей могут оказывать большое влияние на психоэмоциональное состояние и успеваемость студентов. Например, студенты, 
испытывающие финансовые трудности, могут сосредотачиваться на поиске средств к существованию, что снижает их 
способность к полноценной учебной деятельности [6, С. 89]. 

2. Учебная среда и инфраструктура колледжа. Качество образовательных услуг, наличие современного 
оборудования, доступность учебных материалов, организация учебного процесса и предоставление необходимых 
информационных ресурсов играют важную роль в процессе адаптации [4, С. 113]. 

3. Социальное окружение. Поддержка со стороны однокурсников, преподавателей, куратора и родных создаёт 
условия для комфортной адаптации. Важно, чтобы студент имел возможность наладить отношения с новыми людьми и 
почувствовал себя частью академического сообщества [5, С. 34]. 

К внутренним факторам, влияющим на адаптацию, можно отнести: 
1. Личностные особенности студента. Уровень социальной зрелости, самооценка, способность к самоорганизации и 

стрессоустойчивость играют ключевую роль в процессе адаптации. Студенты с более высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции, как правило, легче справляются с трудностями адаптации [6, С. 89]. 

2. Предшествующий опыт и мотивация. Студенты, имеющие опыт активного участия в школьной жизни, с большей 
вероятностью успешно адаптируются в колледже. Также важную роль играет личная мотивация студента к обучению и его 
готовность к новым образовательным вызовам [8, С. 56]. 

3. Психоэмоциональное состояние. Уровень стресса и тревожности, возникающий у студентов на фоне новых 
требований, сильно влияет на их способность справляться с учебной нагрузкой. Высокий уровень стресса может замедлять 
процесс адаптации и снижать эффективность учебной деятельности [7, С. 113]. 

Таким образом, процесс адаптации студентов в колледже является многогранным и сложным. Он зависит от множества 
как внешних, так и внутренних факторов, которые могут как способствовать, так и препятствовать успешному вхождению 
студентов в учебный процесс. Для эффективной адаптации студентов необходимо учитывать все эти факторы и 
разрабатывать индивидуальные подходы, направленные на минимизацию возможных трудностей и создание комфортных 
условий для обучения и социальной интеграции. 

Куратор группы в колледже – это педагогический работник, который осуществляет руководство и помощь студентам в 
процессе их обучения и социальной адаптации в новом учебном заведении. Роль куратора заключается не только в 
организации учебной работы и контроле за успеваемостью, но и в содействии социальной адаптации студентов, 
обеспечении их эмоциональной поддержки и помощи в решении возникающих проблем [5, С. 34]. В этом контексте куратор 
выполняет несколько важных функций, которые делают его работу многогранной и незаменимой. 

Основные функции куратора включают: 
1. Организационно-управленческую. Куратор помогает организовать учебный процесс, отслеживает посещаемость и 

успеваемость студентов, а также взаимодействует с преподавателями для решения возникающих проблем [6, С. 89]. 
2. Социально-адаптационную. Куратор помогает студентам адаптироваться к новым условиям обучения, организует 

мероприятия, направленные на интеграцию студентов в учебный и социальный коллектив, а также способствует созданию 
комфортной социальной атмосферы [7, С. 113]. 

3. Консультативную и психологическую. Куратор оказывает студентам помощь в решении личных и академических 
проблем, предоставляет информацию по организационным вопросам, а также поддерживает студентов в эмоциональном 
плане, помогая преодолевать стрессовые ситуации [8, С. 56]. 

Таким образом, куратор выполняет комплексную роль в жизни студентов, обеспечивая как образовательную, так и 
психологическую поддержку. 

Одной из ключевых ролей куратора является содействие социальной и учебной адаптации студентов. Процесс 
адаптации в колледже включает в себя как освоение учебных программ, так и интеграцию в новый коллектив. Это может 
быть сложным для многих студентов, особенно для тех, кто сталкивается с трудностью в общении или имеет низкий 
уровень самооценки. Куратор играет важную роль в создании условий для успешной адаптации студентов, начиная с 
первого дня их пребывания в учебном заведении [4, С. 113]. 

Важным аспектом работы куратора является его участие в организации встреч и мероприятий, направленных на 
укрепление социальной сплоченности группы. Такие мероприятия помогают студентам познакомиться друг с другом, 
наладить взаимопонимание, а также создать поддерживающую атмосферу в коллективе. По мнению Л.П. Кузнецовой, 
куратор должен быть не только педагогом, но и организатором культурных и досуговых мероприятий, которые 
способствуют снятию напряжения и развитию у студентов чувства принадлежности к учебному коллективу [6, С. 89]. 
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Кроме того, куратор активно участвует в учебном процессе, помогая студентам адаптироваться к образовательным 
требованиям. Это может включать как организацию дополнительных консультаций, так и помощь в организации учебного 
процесса, включая поддержку в выборе дисциплин, организации времени и подготовке к экзаменам. М.С. Петрова отмечает, 
что важнейшей задачей куратора является оказание помощи студентам в выборе учебных материалов и ориентации в 
академическом расписании, что позволяет студентам чувствовать уверенность в образовательном процессе [5, С. 34]. 

Психологическая поддержка студентов является важной частью работы куратора, особенно в период адаптации к 
условиям колледжа. Студенты часто сталкиваются с эмоциональными трудностями, связанными с изменением среды, 
высоким уровнем стресса и социальной изоляцией. Это может проявляться в виде тревожности, депрессии или социальной 
замкнутости, что в свою очередь влияет на их учебную деятельность. 

Куратор помогает студентам преодолевать эти трудности, создавая условия для эмоциональной стабильности и 
уверенности в себе. Важным аспектом является проведение регулярных индивидуальных бесед с каждым студентом, 
которые позволяют выявить проблемы на ранней стадии и предложить подходящие решения [8, С. 56]. Такие беседы могут 
касаться не только учебных трудностей, но и личных проблем, связанных с социальной адаптацией. Важно, чтобы куратор 
предоставлял студенту возможность открыто поговорить о своих переживаниях, а также помогал разрабатывать стратегии 
по преодолению возникающих трудностей. 

Психологическая поддержка также включает организацию групповых встреч, на которых студенты могут поделиться 
своими переживаниями и получить помощь в решении общих проблем. Петрова подчеркивает, что такие мероприятия 
способствуют снижению стресса, созданию атмосферы доверия и поддержания социальной сплоченности в группе, что 
важно для успешной адаптации [5, С. 34]. 

Для эффективной адаптации студентов куратор должен использовать как индивидуальные, так и групповые подходы в 
своей работе. Индивидуальные беседы с каждым студентом помогают выявить его личные проблемы и трудности, которые 
могут оставаться незамеченными в рамках общего взаимодействия. Это дает возможность более глубоко понять 
потребности и переживания студента, а также предложить ему наиболее подходящие способы решения его проблем. По 
словам Н.А. Калининой, индивидуальные беседы позволяют наладить более тесные связи с каждым студентом, что 
способствует созданию доверительной атмосферы и облегчает процесс адаптации [4, С. 113]. 

Групповые подходы, с другой стороны, направлены на создание общего климата в группе и укрепление социальной 
сплоченности. Куратор может организовывать различные мероприятия, такие как тренинги, игровые занятия, экскурсии или 
культурные мероприятия, которые способствуют общению и взаимопониманию среди студентов. Эти мероприятия 
помогают студентам адаптироваться не только к учебным условиям, но и к новым социальным ролям в коллективе. Как 
отмечает Л.П. Кузнецова, такие групповые мероприятия позволяют студентам чувствовать себя частью единого сообщества, 
что играет важную роль в успешной адаптации [6, С. 89]. 

Таким образом, роль куратора в процессе адаптации студентов многогранна и включает в себя как организационную, 
так и психологическую поддержку. Использование различных форм работы, включая индивидуальные беседы и групповые 
мероприятия, позволяет куратору эффективно справляться с задачей содействия адаптации студентов к условиям обучения 
в колледже. 

Ключевым элементом работы куратора является регулярное и целенаправленное взаимодействие с каждым студентом. 
Это взаимодействие должно быть планомерным, структурированным и направленным на решение проблем, возникающих у 
студентов в процессе их адаптации. Важно, чтобы куратор находил время для индивидуальных встреч с каждым студентом, 
а также для групповых собраний, где студенты могут обсуждать общие вопросы и делиться опытом. 

Рекомендуется установить регулярные встречи с группой, начиная с первого месяца обучения. Эти встречи могут 
проводиться как в формате бесед, так и в формате лекций или тренингов, направленных на преодоление стресса, развитие 
коммуникативных навыков и повышение мотивации. Индивидуальные встречи с каждым студентом должны быть 
ориентированы на выявление личных проблем и трудностей в учебной или социальной жизни. Важно, чтобы в ходе таких 
встреч студент чувствовал поддержку, а куратор предоставлял ему конструктивные рекомендации по разрешению 
возникающих проблем [5, С. 34]. 

Кроме того, куратор должен предусматривать возможность общения с каждым студентом по вопросам, связанным с его 
академической деятельностью. Это может быть как поддержка по организационным вопросам, так и помощь в составлении 
индивидуального учебного плана, рекомендаций по дополнительным занятиям и самообразованию. Регулярные встречи 
позволяют укрепить доверительные отношения и обеспечить более продуктивную адаптацию студентов к новым условиям 
обучения [4, С. 113]. 

Социальная адаптация студентов является важной частью их общего процесса адаптации. Чтобы облегчить этот 
процесс, куратор должен активно организовывать мероприятия, способствующие социальной интеграции студентов в 
коллектив. Такие мероприятия помогают студентам чувствовать себя частью академического сообщества, устанавливать 
контакты с однокурсниками, а также укреплять доверие к кураторам и преподавателям. 

Рекомендуется организовать не только учебные, но и культурные мероприятия, такие как экскурсии, творческие 
мастер-классы, спортивные соревнования, а также вечеринки или совместные ужины. Такие мероприятия способствуют 
снятию напряжения, улучшению психоэмоционального состояния студентов и укреплению их социальной сети. По словам 
М. С. Петровой, организации культурных и спортивных мероприятий с участием куратора, как правило, создают атмосферу 
дружелюбия и взаимопонимания, что положительно сказывается на социализации студентов [5, С. 34]. 

Также важно организовывать встречу студентов с выпускниками колледжа, которые могут поделиться своими опытом 
адаптации и дать советы по успешному прохождению учебного процесса. Такие мероприятия создают положительный 
пример и помогают студентам легче воспринять новый этап своей жизни. Важно, чтобы куратор активно следил за 
созданием равноправной и открытой атмосферы в группе, способствующей более быстрому и комфортному знакомству 
студентов между собой и с преподавателями [6, С. 89]. 

Современные технологии могут значительно облегчить процесс адаптации студентов и расширить возможности 
куратора в организации образовательного и социального процесса. В условиях, когда многие колледжи начинают 
использовать дистанционные форматы обучения, важно интегрировать различные цифровые инструменты, которые 
помогут студентам эффективно адаптироваться к новым условиям. 

1. Использование онлайн-платформ для общения с студентами. Создание и активное использование групп в 
мессенджерах и социальных сетях позволяет кураторам поддерживать регулярный контакт с группой, отвечать на вопросы 
студентов и предоставлять необходимую информацию. Важно, чтобы куратор регулярно публиковал материалы, 
касающиеся учебного процесса, а также создавал тематические обсуждения для студентов. Это помогает студентам 
чувствовать себя вовлеченными в образовательный процесс и не терять связь с группой [7, С. 113]. 

2. Интерактивные платформы для обучения и мотивации. Современные образовательные платформы могут 
использоваться для проведения дополнительных онлайн-консультаций, тестирования и лекций. Внедрение таких 
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инструментов позволяет студентам получать дополнительную информацию и поддержку в удобное для них время.                     
М.С. Петрова отмечает, что использование онлайн-курсов и тестов способствует улучшению академической успеваемости 
студентов и помогает им овладеть учебным материалом на индивидуальном уровне [5, С. 34]. 

3. Использование психологических онлайн-тренингов. Психологическая поддержка студентов также может быть 
организована через онлайн-форматы. Проведение дистанционных тренингов по стрессоустойчивости, эмоциональному 
здоровью и коммуникативным навыкам помогает студентам адаптироваться в условиях колледжа. Это дает возможность 
студентам проходить обучение, не выходя из дома, и развивать личностные качества, необходимые для успешной 
социальной интеграции [8, С. 56]. 

4. Использование систем мониторинга успеваемости. Внедрение технологий для отслеживания успеваемости 
студентов, например, с помощью образовательных платформ и систем тестирования, позволяет кураторам эффективно 
следить за академическим прогрессом студентов. Это помогает своевременно выявлять проблемные области в учебной 
деятельности и оперативно принимать меры для устранения трудностей [6, С. 89]. 

Таким образом, использование технологий помогает значительно улучшить организацию работы куратора, повысить 
эффективность коммуникации с студентами и создать условия для более комфортной адаптации студентов к условиям 
обучения в колледже. Совмещение традиционных методов работы с цифровыми инструментами способствует более 
эффективной социальной интеграции и учебной адаптации студентов, а также улучшению их общего психологического 
состояния. 

Работа куратора группы в колледже, хотя и является крайне важной для успешной адаптации студентов, не лишена 
множества проблем и сложностей. Одной из главных трудностей является разнообразие уровней мотивации студентов. 
Студенты, поступающие в колледж, могут иметь различные цели и подходы к обучению: одни стремятся к получению 
качественного образования, другие ориентированы на быстрый карьерный старт, а некоторые могут вообще не проявлять 
особого интереса к учебному процессу. Это разнообразие мотиваций делает сложным создание единой стратегии для 
работы с группой, так как каждый студент требует индивидуального подхода. 

Другой значимой проблемой является проблемы в коммуникации и установлении контакта с некоторыми студентами. 
Некоторые студенты могут быть закрытыми или испытывать трудности в общении, что затрудняет для куратора не только 
установление доверительных отношений, но и выявление их проблем в процессе адаптации. Такая ситуация может привести 
к тому, что студент останется в социальной изоляции, а его проблемы останутся незамеченными [5, С. 34]. 

Кроме того, психологическая нагрузка и стресс студентов также создают трудности в работе куратора. Студенты могут 
испытывать стресс из-за учебной нагрузки, разницы в социальном положении с однокурсниками, а также из-за адаптации к 
новым условиям жизни. Это негативно влияет на их способность к обучению и социальной адаптации. Порой кураторам 
приходится сталкиваться с ситуациями, когда студенты не готовы открыто обсуждать свои переживания, что может 
осложнить процесс их поддержки [7, С. 113]. 

Ещё одной важной проблемой является недостаток времени для индивидуальной работы с каждым студентом. В 
условиях большой учебной нагрузки и множества административных обязанностей у куратора может не быть достаточно 
времени для внимательного подхода к каждому студенту, что ограничивает его возможности в оказании помощи и 
поддержки. 

Для преодоления трудностей, связанных с разными уровнями мотивации студентов, куратору необходимо разработать 
индивидуализированные подходы. Важно уделять внимание не только успеваемости студентов, но и их личным целям и 
интересам. Организация встреч с каждым студентом для выяснения его целей и предпочтений в учебном процессе может 
помочь скорректировать их мотивацию и настроить на более продуктивное взаимодействие с учебным процессом. Важно 
создать такую атмосферу, где студенты могут обсудить свои долгосрочные цели и получить поддержку в их достижении. 
Как отмечает М.С. Петрова, такие беседы помогают установить контакт и выявить скрытые мотивы, что способствует 
повышению учебной мотивации [5, С. 34]. 

Для решения проблемы с коммуникацией куратор должен активно работать над созданием доверительной атмосферы в 
группе. Это можно достичь через организацию групповых мероприятий, направленных на развитие коммуникабельности 
студентов, таких как тренинги по командообразованию или совместные культурные события. Важно, чтобы студент 
ощущал себя частью коллектива, что способствует снятию барьеров в общении. Психологические тренинги и игровые 
сессии, организованные куратором, помогут студентам раскрыться, преодолеть чувство социальной изоляции и начать 
активнее взаимодействовать с другими [6, С. 89]. 

Одним из важнейших аспектов работы куратора является оказание психологической поддержки студентам, 
испытывающим стресс. Для этого куратор может организовывать регулярные встречи, на которых студенты смогут 
обсудить свои переживания и получить рекомендации по преодолению стресса. Психологическая поддержка, включающая 
как индивидуальные беседы, так и групповое взаимодействие, позволяет снизить уровень тревожности и депрессии у 
студентов, улучшить их эмоциональное состояние и повысить устойчивость к стрессовым ситуациям [8, С. 56]. 

Для более эффективного использования времени и ресурсов рекомендуется делегировать некоторые организационные 
функции и активнее использовать онлайн-инструменты. Современные платформы для общения и учебы могут помочь 
организовать обратную связь с группой, отслеживать успехи студентов и оперативно решать возникающие вопросы. Это 
позволяет кураторам сократить время на административные задачи и больше времени уделять индивидуальной работе с 
студентами. По мнению Л. П. Кузнецовой, использование технологий для организации учебного процесса и коммуникации 
помогает создать более гибкие условия для работы с каждым студентом и значительно ускоряет процесс                                        
адаптации [6, С. 89]. 

Таким образом, для эффективной работы куратора в условиях колледжа важно применять индивидуализированный 
подход, использовать различные формы работы с группой, активно привлекать технологии и учитывать психологические 
особенности студентов. Применение комплексного подхода поможет преодолеть многие проблемы и создать условия для 
успешной адаптации студентов к условиям обучения. 

Выводы. Роль куратора группы в процессе адаптации студентов к условиям обучения в колледже представляет собой 
важный аспект, который оказывает значительное влияние на успешность как учебной, так и социальной адаптации. В ходе 
теоретического анализа были выделены ключевые аспекты работы куратора, включая значимость взаимодействия с 
студентами, организацию их учебной и социальной интеграции, а также оказание психологической поддержки. 
Образовательный процесс в колледже становится значительно эффективнее, когда куратор активно участвует в жизни 
студентов, учитывая их индивидуальные потребности и помогая преодолевать возможные трудности, такие как стресс, 
изоляция и различия в уровнях мотивации. 

Анализ теоретических подходов показал, что успешная адаптация студентов требует комплексного подхода, 
включающего индивидуальную работу с каждым студентом, организацию групповых мероприятий, а также использование 
современных технологий для улучшения коммуникации и мониторинга успеваемости. Психологическая поддержка, 
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правильное планирование встреч и мероприятий, направленных на интеграцию студентов в коллектив, играют ключевую 
роль в создании благоприятной атмосферы для учебы и социализации. 

Кроме того, значительное внимание должно быть уделено преодолению трудностей, с которыми сталкиваются 
кураторы, таких как различные уровни мотивации студентов, проблемы в коммуникации и ограниченность времени для 
работы с каждым студентом. Предложенные в статье рекомендации по решению этих проблем помогут повысить 
эффективность работы куратора и улучшить адаптацию студентов. 

Перспективы дальнейших исследований в области роли куратора в адаптации студентов предполагают углубленное 
изучение специфики работы куратора с различными группами студентов, включая студентов с особыми потребностями, а 
также анализ использования технологий для повышения эффективности коммуникации и мониторинга. Важно исследовать 
влияние кураторской работы на долгосрочные результаты адаптации студентов, включая их успешность в обучении и 
уровень удовлетворенности учебным процессом. В будущем стоит также рассмотреть возможность разработки конкретных 
методик и программ подготовки кураторов для повышения их профессиональной компетенции в вопросах адаптации 
студентов. 

Таким образом, роль куратора в процессе адаптации студентов к условиям обучения в колледже является многогранной 
и требует внимания, как со стороны самих кураторов, так и со стороны образовательных учреждений, для создания 
максимально комфортных условий для студентов и повышения их успешности в учебной и социальной сфере. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА: 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли гуманитарных и социальных аспектов в формировании личности 
будущего специалиста. Рассмотрены теоретические основы становления личности, значение гуманитарных дисциплин в 
развитии профессиональной культуры и социальных компетенций. Особое внимание уделено вызовам современного 
общества, таким как глобализация и цифровизация, и их влиянию на образовательный процесс. На основе анализа научной 
литературы предложены рекомендации для интеграции гуманитарных и социальных знаний в профессиональное 
образование. Статья адресована исследователям, педагогам и специалистам в области образования. 

Ключевые слова: формирование личности, гуманитарные аспекты, социальные компетенции, профессиональное 
образование, социализация. 

Annotation. The article is devoted to the study of the role of humanitarian and social aspects in shaping the personality of a 
future specialist. The theoretical foundations of personality formation, the importance of humanitarian disciplines in the development 
of professional culture and social competencies are considered. Special attention is paid to the challenges of modern society, such as 
globalization and digitalization, and their impact on the educational process. Based on the analysis of scientific literature, 
recommendations are proposed for the integration of humanitarian and social knowledge into vocational education. The article is 
addressed to researchers, educators and specialists in the field of education. 

Key words: personality formation, humanitarian aspects, social competencies, vocational education, socialization. 
 
Введение. Актуальность темы формирования личности будущего специалиста в современных условиях обусловлена 

стремительными изменениями в социальной, экономической и технологической сферах. Как отмечает Е.А. Белова, 
гуманитарные технологии играют ключевую роль в профессиональном образовании, поскольку они способствуют развитию 
не только профессиональных, но и личностных качеств студентов [1, С. 12]. В условиях глобализации и цифровизации 
общества возрастает необходимость подготовки специалистов, способных не только эффективно выполнять 
профессиональные задачи, но и адаптироваться к динамичным изменениям, проявлять социальную ответственность и 
этическую зрелость. 
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По мнению П.Н. Ермакова и Т.И. Кузнецовой, гуманитарные дисциплины являются основой для формирования 
профессиональной культуры специалиста, так как они развивают критическое мышление, креативность и способность к 
рефлексии [3, С. 45]. Эти качества становятся особенно важными в условиях, когда профессиональные знания быстро 
устаревают, а на первый план выходят soft skills, такие как коммуникация, работа в команде и управление конфликтами. 

Цель данной статьи заключается в исследовании роли гуманитарных и социальных аспектов в формировании личности 
будущего специалиста. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

• Проанализировать теоретические подходы к формированию личности специалиста. 
• Изучить роль гуманитарных и социальных дисциплин в образовательном процессе. 
• Определить ключевые факторы, влияющие на становление личности будущего профессионала. 
Методология исследования включает теоретический анализ научной литературы, а также применение сравнительного и 

системного подходов. В работах Н.И. Лапина и А.В. Тихоновой подчеркивается, что ценностные ориентации и 
профессиональное самоопределение молодежи формируются под влиянием как образовательных, так и социальных 
факторов [5, С. 34]. Это подтверждает необходимость комплексного подхода к изучению данной проблемы. 

Таким образом, актуальность темы, ее теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная изученность 
отдельных аспектов формирования личности будущего специалиста определяют важность данного исследования. В 
следующих разделах статьи будут рассмотрены теоретические основы формирования личности, роль гуманитарных и 
социальных аспектов в этом процессе, а также предложены рекомендации для образовательной практики. 

Изложение основного материала статьи. Личность как объект и субъект образовательного процесса является 
центральной категорией в педагогике и психологии. По словам Е.А. Беловой, личность представляет собой динамическую 
систему, которая формируется под влиянием биологических, социальных и культурных факторов [1, С. 18]. В 
образовательном контексте личность рассматривается не только как носитель определенных знаний и навыков, но и как 
активный участник процесса саморазвития и самореализации. 

Структура личности, как отмечают П.Н. Ермаков и Т.И. Кузнецова, включает когнитивный, эмоциональный и 
социальный аспекты [3, С. 47]. Когнитивный аспект связан с развитием интеллектуальных способностей, таких как 
критическое мышление, анализ и синтез информации. Эмоциональный аспект предполагает формирование эмоционального 
интеллекта, способности к эмпатии и саморегуляции. Социальный аспект отражает умение взаимодействовать с другими 
людьми, работать в команде и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

В современной педагогике выделяются несколько подходов к формированию личности специалиста, каждый из 
которых акцентирует внимание на различных аспектах образовательного процесса. Одним из наиболее значимых является 
компетентностный подход, который, по мнению А.Ю. Морозова, предполагает ориентацию образования на формирование у 
студентов не только профессиональных знаний, но и ключевых компетенций, таких как способность к самообучению, 
коммуникация и решение сложных задач [6, С. 36]. 

Личностно-ориентированный подход, как подчеркивает М.А. Федорова, ставит в центр образовательного процесса 
индивидуальные потребности и особенности каждого студента [8, С. 14]. Этот подход предполагает создание условий для 
раскрытия потенциала личности, развития ее творческих способностей и формирования ценностных ориентаций. 

Социально-культурный контекст также играет важную роль в формировании личности специалиста. В исследованиях 
Л.В. Григорьевой отмечается, что профессиональная идентичность будущего специалиста формируется под влиянием 
социальных норм, культурных традиций и общественных ожиданий [2, С. 47]. Это подчеркивает необходимость учета 
социальных аспектов в образовательном процессе. 

Образование является ключевым фактором в становлении личности будущего специалиста. Как отмечает                                            
Т.В. Семенова, образование выполняет две основные функции: социализацию и индивидуализацию [7, С. 23]. Социализация 
предполагает усвоение социальных норм, ценностей и моделей поведения, необходимых для успешной интеграции в 
общество. Индивидуализация, напротив, направлена на развитие уникальных качеств и способностей личности, которые 
позволяют ей выделяться и достигать успеха в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь профессионального и личностного развития является одной из центральных тем в современных 
педагогических исследованиях. По словам Н.И. Лапина и А.В. Тихоновой, профессиональное самоопределение молодежи 
невозможно без учета их личностных ценностей и мотиваций [5, С. 56]. Это подтверждает необходимость интеграции 
гуманитарных и социальных дисциплин в образовательные программы, что позволяет формировать не только 
профессиональные, но и личностные качества будущих специалистов. 

Таким образом, теоретические основы формирования личности будущего специалиста включают понимание личности 
как сложной динамической системы, применение современных образовательных подходов и учет роли образования в 
процессе социализации и индивидуализации. В следующих главах статьи будут рассмотрены гуманитарные и социальные 
аспекты этого процесса, а также предложены практические рекомендации для образовательной практики. 

Гуманитарные дисциплины играют важнейшую роль в формировании личности будущего специалиста, поскольку они 
способствуют развитию не только профессиональных, но и личностных качеств. Как отмечает Е.А. Белова, гуманитарные 
знания помогают студентам развивать критическое мышление, способность к анализу и интерпретации сложных явлений, а 
также формируют основы мировоззрения [1, С. 34]. Эти навыки становятся особенно важными в условиях быстро 
меняющегося мира, где специалисту необходимо уметь адаптироваться к новым вызовам и находить нестандартные 
решения. 

По мнению П.Н. Ермакова и Т.И. Кузнецовой, гуманитарные дисциплины, такие как философия, история и 
культурология, способствуют развитию рефлексии и креативности, что является важным условием для профессионального 
роста [3, С. 52]. Например, изучение философии помогает будущим специалистам осмыслить этические аспекты своей 
профессии, а история формирует понимание социальных и культурных контекстов, в которых они будут работать. 

Гуманитарные знания являются основой для формирования профессиональной культуры специалиста. Как 
подчеркивает М.А. Федорова, профессиональная культура включает не только технические навыки, но и способность к 
этическому осмыслению своей деятельности, уважение к культурным и социальным различиям, а также стремление к 
непрерывному саморазвитию [8, С. 18]. Эти качества невозможно сформировать без интеграции гуманитарных дисциплин в 
образовательный процесс. 

В исследованиях Л.В. Григорьевой отмечается, что гуманитарные знания способствуют формированию ценностных 
ориентаций будущих специалистов, которые определяют их профессиональное поведение и отношение к своей работе                      
[2, С. 49]. Например, изучение литературы и искусства помогает развить эмпатию и эмоциональный интеллект, что 
особенно важно для специалистов, работающих в социальной сфере или в командах. 

Интеграция гуманитарных знаний в профессиональное образование является важным условием для формирования 
гармонично развитой личности специалиста. Как отмечает А.Ю. Морозов, междисциплинарный подход позволяет 
студентам увидеть взаимосвязь между профессиональными и гуманитарными знаниями, что способствует более глубокому 
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пониманию своей профессии [6, С. 38]. Например, инженеры, изучающие философию науки, лучше понимают социальные 
и этические последствия своих изобретений. 

В работах Т.В. Семеновой приводятся примеры успешных практик интеграции гуманитарных знаний в 
образовательные программы. Например, в некоторых университетах вводятся курсы по этике профессии, которые помогают 
будущим специалистам осмыслить моральные аспекты своей работы [7, С. 67]. Такие курсы не только формируют 
профессиональную культуру, но и способствуют развитию социальной ответственности. 

Таким образом, гуманитарные аспекты играют ключевую роль в формировании личности будущего специалиста. Они 
способствуют развитию критического мышления, креативности, эмоционального интеллекта и профессиональной культуры. 
Интеграция гуманитарных знаний в профессиональное образование позволяет подготовить специалистов, которые не 
только обладают необходимыми профессиональными навыками, но и способны к этическому осмыслению своей 
деятельности и адаптации к изменяющимся условиям. В следующей главе будут рассмотрены социальные аспекты 
формирования личности будущего специалиста. 

Социализация является ключевым процессом в становлении личности будущего специалиста. Как отмечает                          
Т.В. Семенова, социализация предполагает усвоение социальных норм, ценностей и моделей поведения, которые позволяют 
человеку успешно интегрироваться в общество и профессиональную среду [7, С. 45]. Этот процесс начинается в семье, 
продолжается в образовательных учреждениях и завершается в профессиональной деятельности. 

Роль социальных институтов в формировании личности будущего специалиста невозможно переоценить. По словам            
Н.И. Лапина и А.В. Тихоновой, семья, образовательные учреждения и общество в целом создают условия для развития 
социальных компетенций, таких как умение работать в команде, разрешать конфликты и адаптироваться к изменяющимся 
условиям [5, С. 78]. Например, в процессе обучения в вузе студенты не только получают профессиональные знания, но и 
учатся взаимодействовать с коллегами, преподавателями и представителями профессионального сообщества. 

Социальные компетенции являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего специалиста. Как 
подчеркивает Л. В. Григорьева, к числу таких компетенций относятся навыки коммуникации, лидерства, управления 
конфликтами и социальной ответственности [2, С. 52]. Эти навыки становятся особенно важными в условиях, когда 
профессиональная деятельность все чаще предполагает работу в междисциплинарных командах и взаимодействие с 
представителями разных культур. 

По мнению О.В. Кирилловой, развитие социальных компетенций невозможно без учета цифровой трансформации 
общества. В условиях цифровизации будущие специалисты должны уметь эффективно использовать цифровые технологии 
для коммуникации и collaboration, а также осознавать социальные и этические последствия их применения [4, С. 22]. 
Например, специалисты в области информационных технологий должны понимать, как их работа влияет на 
конфиденциальность данных и права человека. 

Современное общество сталкивается с рядом вызовов, которые оказывают значительное влияние на образование и 
формирование личности будущего специалиста. Как отмечает А.Ю. Морозов, глобализация, цифровизация и 
мультикультурность требуют от образовательных учреждений адаптации учебных программ к новым реалиям [6, С. 40]. 
Например, в условиях глобализации будущие специалисты должны быть готовы к работе в международных командах и 
уметь учитывать культурные различия. 

Цифровизация, по словам О.В. Кирилловой, создает новые возможности для образования, такие как онлайн-курсы и 
виртуальные лаборатории, но одновременно требует развития цифровой грамотности и критического мышления [4, С. 24]. 
Например, студенты должны уметь отличать достоверную информацию от фейковой и использовать цифровые ресурсы для 
решения профессиональных задач. 

Мультикультурность также является важным вызовом для современного образования. Как подчеркивает                              
М.А. Федорова, будущие специалисты должны быть готовы к работе в условиях культурного разнообразия и уважать 
ценности и традиции других народов [8, С. 20]. Это требует включения в образовательные программы курсов по 
межкультурной коммуникации и этике. 

Таким образом, социальные аспекты играют важную роль в формировании личности будущего специалиста. 
Социализация, развитие социальных компетенций и адаптация к вызовам современного общества являются необходимыми 
условиями для успешной профессиональной деятельности. В заключительной части статьи будут подведены итоги и 
предложены рекомендации для образовательной практики. 

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить ключевые аспекты формирования личности будущего 
специалиста, уделив особое внимание гуманитарным и социальным компонентам этого процесса. Как отмечает Е.А. Белова, 
гуманитарные дисциплины играют важнейшую роль в развитии критического мышления, креативности и 
профессиональной культуры, что является основой для успешной адаптации специалиста в современном мире [1, С. 56]. 
Социальные аспекты, в свою очередь, способствуют формированию навыков коммуникации, лидерства и социальной 
ответственности, которые необходимы для работы в условиях глобализации и цифровизации. 

По словам П.Н. Ермакова и Т.И. Кузнецовой, интеграция гуманитарных и социальных знаний в профессиональное 
образование позволяет подготовить специалистов, способных не только решать профессиональные задачи, но и 
осмысливать этические и социальные последствия своей деятельности [3, С. 89]. Это особенно важно в условиях, когда 
технологии и общественные отношения стремительно меняются, требуя от специалистов гибкости и готовности к 
постоянному обучению. 

В исследованиях Л.В. Григорьевой подчеркивается, что формирование личности будущего специалиста невозможно 
без учета социальных и культурных контекстов, в которых он будет работать [2, С. 61]. Современное образование должно 
быть ориентировано не только на передачу профессиональных знаний, но и на развитие soft skills, таких как эмоциональный 
интеллект, способность к сотрудничеству и уважение к культурным различиям. 

Основные выводы исследования можно сформулировать следующим образом: 
• Гуманитарные аспекты образования способствуют развитию профессиональной культуры, критического 

мышления и этического осмысления профессиональной деятельности. 
• Социальные аспекты, включая социализацию и развитие социальных компетенций, являются необходимыми 

условиями для успешной адаптации специалиста в профессиональной среде. 
• Современные вызовы, такие как глобализация, цифровизация и мультикультурность, требуют пересмотра 

образовательных программ и включения в них междисциплинарных подходов. 
Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой новых образовательных моделей, которые учитывают 

как профессиональные, так и личностные аспекты подготовки специалистов. Как отмечает А.Ю. Морозов, особое внимание 
следует уделить интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, а также развитию программ, направленных 
на формирование социальной ответственности и этической грамотности [6, С. 42]. 
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Таким образом, формирование личности будущего специалиста – это сложный и многогранный процесс, который 
требует комплексного подхода. Образовательные учреждения должны стремиться к созданию условий, которые позволяют 
студентам не только приобретать профессиональные знания, но и развивать личностные качества, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности и социальной адаптации. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и повышения научного мировоззрения студентов вуза. 

Рассмотрены основные этапы этого процесса, включая диагностику, мотивацию, теоретическую подготовку, практическую 
деятельность и рефлексию. Особое внимание уделено педагогическим условиям и методам, способствующим развитию 
научного мышления, а также трудностям и перспективам в данной области. Предложены рекомендации для дальнейших 
исследований и практической работы. Статья адресована преподавателям, исследователям и администрации вузов, 
заинтересованным в повышении качества образования. 

Ключевые слова: научное мировоззрение, студенты вуза, педагогические условия, исследовательская деятельность, 
цифровые технологии. 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation and enhancement of the scientific worldview of university 
students. The main stages of this process are considered, including diagnosis, motivation, theoretical training, practical activity and 
reflection. Special attention is paid to the pedagogical conditions and methods that promote the development of scientific thinking, as 
well as the difficulties and prospects in this field. Recommendations for further research and practical work are offered. The article is 
addressed to teachers, researchers, and university administrators interested in improving the quality of education. 

Key words: scientific worldview, university students, pedagogical conditions, research activities, digital technologies. 
 
Введение. Формирование научного мировоззрения у студентов вузов является одной из ключевых задач современного 

высшего образования. В условиях стремительного развития науки и технологий, а также возрастающего объема 
информации, способность студентов критически осмысливать научные знания и применять их в профессиональной 
деятельности становится особенно важной. Как отмечает Л.Н. Григорьева, научное мировоззрение не только способствует 
профессиональной компетентности будущих специалистов, но и формирует их личностную позицию, основанную на 
объективном понимании мира [2, С. 45]. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных подходов к повышению научного 
мировоззрения студентов. По словам А. Н. Федорова, в современной образовательной практике наблюдается недостаточное 
внимание к формированию у студентов целостного научного восприятия действительности, что может негативно сказаться 
на их профессиональной подготовке [8, С. 57]. В связи с этим возникает потребность в разработке и внедрении 
педагогических технологий, направленных на развитие научного мышления и мировоззрения. 

Целью данной статьи является теоретическое обоснование основных этапов повышения научного мировоззрения 
студентов вуза. 

Научное мировоззрение выступает не только как инструмент познания, но и как основа для личностного и 
профессионального роста студентов. В условиях современного образовательного процесса его формирование требует 
системного подхода, учитывающего как теоретические, так и практические аспекты. В дальнейшем исследовании будут 
рассмотрены основные этапы повышения научного мировоззрения студентов, а также предложены рекомендации для их 
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реализации в образовательной практике. 
Изложение основного материала статьи. Научное мировоззрение представляет собой сложное, многогранное 

явление, которое формируется на основе систематизированных знаний о мире, методах его познания и принципах научного 
мышления. По словам Л.Н. Григорьевой, научное мировоззрение включает в себя не только совокупность знаний, но и 
определенные ценностные ориентации, которые определяют отношение человека к окружающей действительности                                     
[2, С. 46]. Оно является важным компонентом профессиональной подготовки студентов, так как способствует развитию 
критического мышления, способности анализировать информацию и принимать обоснованные решения. 

Сущность научного мировоззрения раскрывается через его основные характеристики. Как отмечает А.Н. Федоров, 
ключевыми элементами научного мировоззрения являются объективность, системность, доказательность и стремление к 
истине [8, С. 58]. Эти принципы позволяют студентам не только усваивать готовые знания, но и самостоятельно 
выстраивать логические связи между различными явлениями, что особенно важно в условиях современного 
информационного общества. 

Структура научного мировоззрения включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов. В исследованиях                            
Г.Ю. Беляева и Е.А. Козловой выделяются следующие аспекты: 

• Когнитивный компонент – система научных знаний, представлений и понятий, которые формируют основу 
мировоззрения. 

• Ценностно-мотивационный компонент – осознание значимости научного познания и стремление к его углублению. 
• Деятельностный компонент – способность применять научные методы в практической деятельности [1, С. 15]. 
Роль научного мировоззрения в профессиональной подготовке студентов невозможно переоценить. Как подчеркивает 

И.В. Дубинина, именно научное мировоззрение позволяет будущим специалистам адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям профессиональной среды, находить нестандартные решения и эффективно использовать полученные знания                        
[3, С. 36]. В условиях цифровизации образования, когда объем информации стремительно растет, способность студентов 
критически оценивать данные и выделять среди них достоверные становится особенно важной. 

Современные подходы к формированию научного мировоззрения в высшей школе предполагают интеграцию 
различных методов и технологий. По мнению Т.И. Кузьминой, междисциплинарный подход играет ключевую роль в 
развитии научного мировоззрения, так как позволяет студентам видеть взаимосвязи между различными областями знаний и 
формировать целостную картину мира [4, С. 20]. Кроме того, важное значение имеет использование активных и 
интерактивных методов обучения, таких как дискуссии, проектная работа и исследовательская деятельность. 

Таким образом, научное мировоззрение является неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе. Оно 
формируется на основе систематизированных знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, которые позволяют 
студентам успешно решать профессиональные задачи. В дальнейшем исследовании будут рассмотрены основные этапы 
повышения научного мировоззрения, а также предложены рекомендации для их реализации в образовательной практике. 

Формирование и развитие научного мировоззрения у студентов вуза представляет собой сложный, многоступенчатый 
процесс, который требует системного подхода и учета индивидуальных особенностей обучающихся. В работах 
исследователей выделяются несколько ключевых этапов, каждый из которых имеет свои задачи и методы реализации. 
Рассмотрим их подробнее. 

1. Диагностический этап. 
Начальным этапом повышения научного мировоззрения является диагностика исходного уровня сформированности 

научных представлений у студентов. Как отмечает И.В. Дубинина, диагностика позволяет выявить пробелы в знаниях, а 
также определить мотивацию студентов к научной деятельности [3, С. 38]. На этом этапе важно использовать различные 
методы, такие как анкетирование, тестирование и наблюдение, чтобы получить объективную картину. По словам                             
Г.Ю. Беляева, диагностический этап также включает анализ факторов, влияющих на формирование научного 
мировоззрения, включая образовательную среду, личностные особенности студентов и их готовность к научной 
деятельности [1, С. 18]. 

2. Мотивационный этап. 
Следующим шагом является формирование у студентов устойчивой мотивации к научному познанию. Как 

подчеркивает Л.Н. Григорьева, без осознанного интереса к науке и понимания ее значимости невозможно достичь высокого 
уровня научного мировоззрения [2, С. 48]. На этом этапе важно использовать методы, которые стимулируют 
познавательную активность, такие как проблемные лекции, дискуссии и знакомство с достижениями современной науки. По 
мнению А.Н. Федорова, мотивационный этап также предполагает создание условий для самореализации студентов через 
участие в научных мероприятиях, таких как конференции и конкурсы [8, С. 60]. 

3. Теоретико-методологический этап. 
На этом этапе студенты осваивают основы научного метода и ключевые концепции в рамках своей специальности. Как 

отмечает Т.И. Кузьмина, важно, чтобы студенты не просто запоминали факты, но и понимали логику научного познания, 
умели выдвигать гипотезы и проверять их на практике [4, С. 22]. Для этого используются такие методы, как лекции-
диалоги, анализ научных текстов и решение кейсов. В исследованиях Е.Л. Семеновой подчеркивается, что на этом этапе 
необходимо уделять особое внимание междисциплинарным связям, которые помогают студентам видеть целостную 
картину мира [7, С. 25]. 

4. Практико-ориентированный этап. 
Этот этап предполагает активное включение студентов в исследовательскую деятельность. По словам А.В. Морозова, 

именно практическая работа позволяет студентам закрепить теоретические знания и развить навыки научного мышления  
[6, С. 36]. На этом этапе используются такие формы работы, как научные проекты, эксперименты, участие в исследованиях 
под руководством преподавателей. Как отмечает И.В. Дубинина, важно, чтобы студенты не только выполняли задания, но и 
учились анализировать результаты, делать выводы и представлять их в виде научных публикаций или докладов [3, С. 40]. 

5. Рефлексивный этап. 
Завершающим этапом является рефлексия, в ходе которой студенты осмысливают свои достижения и их влияние на 

формирование научного мировоззрения. Как подчеркивает Г.Ю. Беляев, рефлексия позволяет студентам не только оценить 
свои успехи, но и определить дальнейшие пути саморазвития [1, С. 20]. На этом этапе используются такие методы, как 
написание эссе, обсуждение в группах и индивидуальные консультации с преподавателями. По мнению Л.Н. Григорьевой, 
рефлексивный этап также способствует формированию устойчивой научной позиции, которая становится основой для 
дальнейшей профессиональной деятельности [2, С. 50]. 

Таким образом, повышение научного мировоззрения студентов вуза представляет собой последовательный процесс, 
который включает диагностику, мотивацию, теоретическую подготовку, практическую деятельность и рефлексию. Каждый 
из этапов имеет свои задачи и методы, которые в совокупности способствуют формированию у студентов целостного 
научного восприятия мира. В дальнейшем исследовании будут рассмотрены педагогические условия и методы, которые 
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позволяют эффективно реализовать эти этапы в образовательной практике. 
Формирование научного мировоззрения у студентов вуза требует создания определенных педагогических условий и 

использования эффективных методов, которые способствуют развитию научного мышления и познавательной активности. 
Рассмотрим ключевые аспекты, которые позволяют достичь этой цели. 

Интеграция научного подхода в образовательную деятельность является одним из важнейших условий формирования 
научного мировоззрения. Как отмечает Т.И. Кузьмина, научный подход предполагает не только передачу знаний, но и 
обучение студентов методам научного познания, таким как анализ, синтез, моделирование и эксперимент [4, С. 24]. Для 
этого необходимо включать в учебные программы элементы исследовательской деятельности, например, выполнение 
лабораторных работ, анализ научных статей и участие в научных семинарах. По словам Г.Ю. Беляева, интеграция научного 
подхода также предполагает создание условий для самостоятельной работы студентов, что способствует развитию их 
познавательной активности [1, С. 22]. 

Активные и интерактивные методы обучения играют ключевую роль в формировании научного мировоззрения. Как 
подчеркивает Е.Л. Семенова, такие методы, как дискуссии, кейс-стади и проектная работа, позволяют студентам не только 
усваивать знания, но и развивать критическое мышление и навыки научного анализа [7, С. 28]. Например, дискуссии на 
актуальные научные темы помогают студентам научиться аргументировать свою точку зрения, а кейс-стади – применять 
теоретические знания для решения практических задач. Проектная работа, в свою очередь, способствует развитию 
исследовательских навыков и умению работать в команде. По мнению А.В. Морозова, активные методы обучения также 
повышают мотивацию студентов, что является важным условием для формирования научного мировоззрения [6, С. 38]. 

Преподаватель играет ключевую роль в формировании научного мировоззрения студентов. Как отмечает                                
И.В. Дубинина, преподаватель должен выступать не только как источник знаний, но и как наставник, который помогает 
студентам развивать научное мышление и интерес к исследовательской деятельности [3, С. 42]. Для этого важно создавать 
доверительную атмосферу, в которой студенты чувствуют себя комфортно, задают вопросы и высказывают свои идеи. По 
словам Л.Н. Григорьевой, преподаватель также должен демонстрировать пример научного подхода к решению задач, что 
способствует формированию у студентов уважения к науке и ее методам [2, С. 52]. 

Междисциплинарный подход является важным условием для расширения научного кругозора студентов. Как 
подчеркивает Т.И. Кузьмина, интеграция знаний из различных областей науки позволяет студентам видеть взаимосвязи 
между явлениями и формировать целостное представление о мире [4, С. 26]. Например, изучение экологических проблем 
может включать элементы биологии, химии, экономики и социологии, что способствует развитию системного мышления. 
По мнению Г.Ю. Беляева, междисциплинарный подход также помогает студентам лучше понимать сложность современных 
научных проблем и находить нестандартные решения [1, С. 24]. Для реализации этого подхода можно использовать такие 
методы, как междисциплинарные проекты, интегрированные курсы и научные конференции, на которых рассматриваются 
вопросы, требующие комплексного подхода. 

Таким образом, формирование научного мировоззрения у студентов вуза требует создания определенных 
педагогических условий, таких как интеграция научного подхода, использование активных методов обучения, роль 
преподавателя как наставника и внедрение междисциплинарного подхода. Эти условия в совокупности способствуют 
развитию у студентов научного мышления, познавательной активности и готовности к исследовательской деятельности. В 
дальнейшем исследовании будут рассмотрены проблемы и перспективы формирования научного мировоззрения в 
современной высшей школе. 

Формирование научного мировоззрения у студентов вуза сталкивается с рядом трудностей, которые требуют внимания 
со стороны преподавателей и администрации образовательных учреждений. В то же время современные технологии и 
инновационные подходы открывают новые возможности для решения этих проблем. Рассмотрим ключевые трудности, 
возможности и перспективы в данной области. 

Одной из основных проблем является низкая мотивация студентов к научной деятельности. Как отмечает                                     
А.Н. Федоров, многие студенты воспринимают науку как сложный и оторванный от реальности процесс, что снижает их 
интерес к исследовательской работе [8, С. 62]. Кроме того, недостаток практического опыта и слабая связь между 
теоретическими знаниями и их применением в реальной жизни также затрудняют формирование научного мировоззрения. 

Еще одной проблемой является недостаток ресурсов, включая ограниченный доступ к современному оборудованию, 
научной литературе и базам данных. По словам И.В. Дубининой, это особенно актуально для региональных вузов, где 
материально-техническая база часто не соответствует современным требованиям [3, С. 44]. Также стоит отметить 
недостаточную подготовку преподавателей в области современных методов обучения, что снижает эффективность 
образовательного процесса. 

Цифровые технологии открывают новые возможности для формирования научного мировоззрения у студентов. Как 
подчеркивает Г.Ю. Беляев, использование онлайн-курсов, виртуальных лабораторий и цифровых платформ позволяет 
сделать научное познание более доступным и интересным для студентов [1, С. 26]. Например, виртуальные лаборатории 
дают возможность проводить эксперименты в условиях, которые недоступны в реальной жизни, а онлайн-курсы позволяют 
студентам изучать актуальные научные темы в удобное для них время. 

Кроме того, цифровые технологии способствуют развитию навыков работы с большими объемами информации. По 
мнению Т.И. Кузьминой, использование инструментов для анализа данных, таких как программы для статистической 
обработки и визуализации, помогает студентам лучше понимать сложные научные концепции и применять их на практике 
[4, С. 28]. Также важно отметить роль цифровых технологий в организации научных коммуникаций, например, через 
участие в онлайн-конференциях и вебинарах, что расширяет кругозор студентов и способствует обмену опытом. 

Для дальнейшего развития научного мировоззрения у студентов необходимо уделить внимание нескольким 
перспективным направлениям. Во-первых, это интеграция исследовательской деятельности в учебный процесс. Как 
отмечает Е.Л. Семенова, важно, чтобы студенты с первых курсов вовлекались в научные проекты, что позволит им быстрее 
освоить методы научного познания и развить интерес к исследовательской работе [7, С. 30]. 

Во-вторых, необходимо укрепление материально-технической базы вузов, особенно в регионах. По словам                                
А.В. Морозова, это может быть достигнуто за счет государственной поддержки и сотрудничества с научными 
организациями и бизнесом [6, С. 40]. 

В-третьих, важным направлением является повышение квалификации преподавателей. Как подчеркивает                                  
Л.Н. Григорьева, преподаватели должны быть знакомы с современными методами обучения и цифровыми технологиями, 
чтобы эффективно использовать их в образовательном процессе [2, С. 54]. 

Таким образом, несмотря на существующие трудности, формирование научного мировоззрения у студентов вуза имеет 
значительные перспективы. Использование цифровых технологий, укрепление материальной базы, повышение 
квалификации преподавателей и развитие междисциплинарного подхода могут стать ключевыми факторами успеха в этой 
области. В заключительной части статьи будут подведены итоги и предложены рекомендации для дальнейшей работы. 
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Выводы. Проведенное исследование позволило выделить ключевые аспекты формирования и повышения научного 
мировоззрения у студентов вуза. Основные выводы можно обобщить следующим образом: 

• Научное мировоззрение представляет собой сложный, многогранный феномен, который включает когнитивный, 
ценностно-мотивационный и деятельностный компоненты. Оно формируется на основе систематизированных знаний, 
научных методов и практического опыта. 

• Основные этапы повышения научного мировоззрения включают диагностику, мотивацию, теоретическую 
подготовку, практическую деятельность и рефлексию. Каждый этап имеет свои задачи и методы, которые в совокупности 
способствуют развитию научного мышления. 

• Педагогические условия для формирования научного мировоззрения включают интеграцию научного подхода в 
учебный процесс, использование активных и интерактивных методов обучения, роль преподавателя как наставника и 
внедрение междисциплинарного подхода. 

• Трудности, такие как низкая мотивация студентов, недостаток ресурсов и слабая подготовка преподавателей, 
требуют комплексного решения. В то же время цифровые технологии открывают новые возможности для развития 
научного мировоззрения, включая использование виртуальных лабораторий, онлайн-курсов и инструментов для анализа 
данных. 

Перспективные направления работы включают интеграцию исследовательской деятельности в учебный процесс, 
укрепление материально-технической базы вузов, повышение квалификации преподавателей и развитие 
междисциплинарных исследований. 

Таким образом, формирование научного мировоззрения у студентов вуза является важной задачей, которая требует 
комплексного подхода и учета современных тенденций в образовании. Реализация предложенных рекомендаций может 
способствовать не только повышению качества подготовки специалистов, но и их личностному росту, что в конечном итоге 
положительно скажется на развитии общества в целом. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс комплексного проектирования, выступающий в качестве неотъемлемого 
процесса в системе профессиональной подготовки и предполагающих разработку и практическое осуществление 
совокупности мероприятий по различным направлениям, призванных создать условия, способствующие достижению 
поставленных образовательных целей. Анализируется сущность и содержание процесса профессиональной подготовки 
учащихся, продемонстрировавших выдающиеся результаты в конкретной сфере деятельности, например, учебе (предметной 
области), творчестве, спорте, социально ориентированной деятельности с принятием во внимание их 
предрасположенностей, способностей и сильных сторон. Обозначена специфики проектирования содержательной части 
образовательного процесса для такой категории учащихся как талантливая молодежь в период обучения в вузе с целью 
освоения выбранной профессии во взаимосвязи. Определены подходы, применяемые в рамках комплексного 
проектирования профессиональной подготовки талантливой молодежи, призванные создать условия, оказывающие 
положительное влияние на достижение двух целей: профессиональное становление и совершенствование в сфере 
деятельности, где учащийся продемонстрировал выдающиеся результаты. Выделены структурные компоненты 
профессиональной компетентности будущего специалиста – талантливого студента, оказывающими большое влияние на 
проектирование профессиональной подготовки учащегося в период его обучения в высшем учебном заведении, 
выступающие в качестве ориентира. 

Ключевые слова: талантливая молодежь, человеческий капитал, метод проектов, комплексное проектирование, 
профессиональная подготовка. 

Annotation. The article considers the process of integrated design, which acts as an integral process in the system of vocational 
training and involves the development and practical implementation of a set of activities in various areas designed to create 
conditions conducive to achieving the set educational goals. The essence and content of the process of professional training of 
students who have demonstrated outstanding results in a specific field of activity, for example, study (subject area), creativity, sports, 
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socially oriented activities, taking into account their predispositions, abilities and strengths, are analyzed. The specifics of designing 
the content part of the educational process for such a category of students as talented youth during their studies at a university in 
order to master the chosen profession in a relationship are outlined. The approaches used in the framework of integrated design of 
vocational training for talented youth are defined, designed to create conditions that have a positive impact on achieving two goals: 
professional development and improvement in the field of activity where the student has demonstrated outstanding results. The 
structural components of the professional competence of a future specialist – a talented student, which have a great influence on the 
design of a student's professional training during his studies at a higher educational institution, acting as a guideline, are highlighted. 

Key words: talented youth, human capital, project method, integrated design, professional training. 
 
Введение. В современных реалиях в передовых странах прослеживается выраженная тенденция к смещению акцента с 

природных ресурсов, как основного источника развития экономики, страны и общества в целом, на развитие человеческого 
капитала, представленного, в первую очередь, молодежью в возрастном диапазоне от 14 до 35 лет. Основной причиной, 
обусловившей проявление такой тенденции, стало повышение значимости развития личностного, профессионального, 
творческого, интеллектуального потенциала молодежи как фактора, во многом предопределяющего перспективы развития 
государства и общества [10, С. 47]. 

По этой причине во многих странах все больше внимания начинает уделяться работе с подрастающим поколением, 
усилия направляются на то, чтобы создать условия, способствующие их всестороннему развитию с одной стороны и 
раскрытию потенциала с привязкой к конкретной сфере деятельности – с другой стороны. Центральное место в этом 
комплексном процессе занимает система образования, занимающаяся обучением и воспитанием подрастающего поколения. 
На государственном уровне, а именно, в положениях ФГОС нашли свое отражение и закрепление положения, возлагающие 
на систему образования обязательство по осуществлению работы, направленной на всестороннее развитие личности 
молодых людей. Одновременно с этим проводятся мероприятия, направленные на выявление сферы интересов, 
способностей, сильных сторон каждого отдельно взятого представителя молодежи. 

В старших классах происходит постепенная смена приоритетов, на первый план выдвигается профессиональная 
ориентация – комплексная работа, призванная помочь учащемуся 10-11 классов принять взвешенное решение о выборе 
профессии с учетом своих индивидуальных характеристик, таких как способности, предрасположенности, интересы и т.д. 
Отдельного внимания в этом контексте заслуживает талантливая молодежь. В общем виде речь идет о представителях 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, продемонстрировавших выдающиеся результаты в конкретном виде деятельности, это 
может быть учеба (определенная предметная область, например, физика), спорт, творчество, общественная                            
деятельность [7, С. 25]. 

После поступления основным приоритетом становится профессиональная подготовка – процесс, предполагающий 
формирование у студентов совокупности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
посредством освоения образовательной программы по выбранному направлению. Цель достигается за счет изучения, 
освоения и закрепления учебного материала, а также получения практического опыта. Все это позволяет студенту 
подготовиться к осуществлению деятельности в выбранной сфере на профессиональном уровне. 

Изложение основного материала статьи. Профессиональная подготовка профессиональной молодежи, если 
обратиться к трудам отечественных исследователей, представляет собой трудоемкий, длительный процесс, направленный 
на развитие и совершенствование учащегося в сфере деятельности, где он демонстрирует выдающиеся результаты с 
перспективой осуществления деятельности в ней на профессиональном уровне на постоянной основе. Профессиональная 
подготовка в этом контексте формирует тесную взаимосвязь между талантом и будущей профессиональной деятельностью, 
позволяет реализовать потенциал в профессиональном плане, при этом, не утратив возможности для развития таланта в 
конкретной сфере деятельности [1, С. 90]. 

Комплексное проектирование профессиональной подготовки талантливой молодежи – это совокупность 
последовательных, предварительно разработанных и реализованных на практике мероприятий, призванное создать условия 
для достижения поставленной образовательной цели, если быть точнее, то сформировать у будущего специалиста 
компетенции, необходимые для успешного осуществления деятельности на профессиональном уровне в непосредственной 
взаимосвязи с его талантом [4, С. 71]. 

Практика показывает, что чаще всего талант применительно к подрастающему поколению выявляется в период 
обучения в школе, для этого учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности. Посредством организации и 
осуществления такой работы с учащимися выявляются их предрасположенности, интересы, сильные стороны и 
способности. После этого акцент смещается на их развитие посредством совершенствования в определенном виде 
деятельности [3, С. 31]. 

В рамках работы по профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов, талант выступает в качестве одного из 
значимых факторов, во многом предопределяющего дальнейший путь профессионального становления старшеклассника. 
Исследователи сходятся во мнении о том, что развитие личности в сфере, где учащийся продемонстрировал выдающиеся 
результаты – это хорошая основа для становления в профессиональном плане. 

Такой подход сохраняет свою актуальность и на этапе организации, осуществления процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов, в том числе в рамках комплексного проектирования применительно к талантливой 
молодежи. Проектирование содержательной части процесса профессиональной подготовки студентов, 
продемонстрировавших выдающиеся результаты в конкретной области, осуществляется с принятием во внимание такого 
фактора как «талант», также учитываются другие моменты, такие как потребность общества в конкретных специалистах, 
ситуациях на рынке труда и т.д. [5, С. 142]. 

Содержание профессиональной подготовки талантливой молодежи, разработанное на основе применения метода 
проектов, в стандартном понимании подразумевает под собой детально проработанный комплекс мероприятий, 
реализуемых на базе высшего учебного заведения с целью формирования компетенций, представленных в образовательной 
программе и являющихся обязательными для будущего специалиста. 

Центральное место в комплексном проектировании процесса профессиональной подготовки талантливой молодежи 
занимает подход, выдвигающий на первый план потребность в формировании компетенций, что соответствует положениям 
ФГОС. Реализация этого подхода оказывает большое влияние на процесс проектирования профессиональной подготовки, 
что находит свое подтверждение на практике [8, С. 29]. 

Основываясь на результатах анализа тематических литературных источников, посвященных изучению процесса 
комплексного проектирования в системе профессиональной подготовки талантливой молодежи, можно сделать вывод о 
том, что на практике применяется совокупность подходов, среди них можно выделить: 

• Индивидуально-дифференцированный подход. Принимая во внимание то, что талантливая молодежь, а именно, 
каждый отдельно взятый учащийся обладает способностями, предрасположенностью в определенной сфере деятельности на 
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этапе проектирования профессиональной подготовки в обязательном порядке учитываются индивидуальные особенности 
личности. Для каждого талантливого студента преподаватели разрабатывают, составляют и подбирают комплекс 
дифференцированных заданий, чтобы создать тем самым оптимальные условия для развития его таланта за счет углубления 
знаний, получения новых умений и навыков и накопления опыта в сфере деятельности, где учащийся демонстрирует 
выдающиеся результаты; 

• Использование различных форм и методов организации и реализации образовательного процесса в рамках 
профессиональной подготовки профессиональной молодежи. Подбор форм и методов осуществляется в индивидуальном 
порядке, предпочтение отдается средствам, доказавшим свою эффективность на практике, например, проектная 
деятельность. Для талантливых студентов в рамках комплексного проектирования и осуществления процесса 
профессиональной подготовки в период обучения в вузе разрабатываются задания повышенного уровня сложности, 
предполагающие решение задач, способствующих активизации и развитию творческого, исследовательского, 
интеллектуального потенциала; 

• Курсовое и дипломное проектирования. Это актуально, в первую очередь, для студентов, осваивающих 
образовательные программы на базе высших учебных заведений. На этапе проектирования профессиональной подготовки в 
этот процесс в обязательном порядке включаются курсовые и дипломные проекты. Их выполнение, как показывает 
практика, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие личности, в том числе в научной и 
исследовательской деятельности. Талантливая молодежь проходит весь производственный цикл, решает практические 
производственные задачи, используя в ходе планирования, изготовления и защиты проекта свои сильные стороны, 
способности и полученные знания, умения, навыки. Это способствует развитию их таланта; 

• Внеаудиторная работа. Проектирование профессиональной подготовки талантливой молодежи предполагает не 
только их участие в процессе освоения образовательной программы в вузе, но и участие студентов, продемонстрировавших 
выдающиеся результаты в конкретной области, в предметных мероприятиях, предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах, мероприятиях и семинарах. Это позволяет расширить представление о сфере деятельности, представляющей 
интерес для талантливого студента [9, С. 108-110]. 

В ходе комплексного проектирования профессиональной подготовки талантливой молодежи в обязательном порядке 
учитывается и применяется принцип открытости образовательного пространства. Его суть заключается в разработке 
индивидуально ориентированных образовательных программ, грамотное и рациональное использование всех доступных 
образовательных ресурсов, налаживание взаимодействия между субъектами образовательного процесса с целью 
повышению эффективности обучения [6, С. 87]. 

Комплексное проектирование профессиональной подготовки талантливой молодежи в обязательном порядке 
предусматривает принятие во внимание структурных компонентов профессиональной компетентности, среди них можно 
выделить: 

• Мотивационно-волевой компонент. 
В него входит несколько составных элементов, а именно: мотивы, цели, потребности, ценностные установки, 

предопределяющие успешность процесса профессионального становления учащегося в непосредственной взаимосвязи с 
таким фактором как «талант» студента. Рассматриваемый компонент, как показывает практика, оказывает положительное 
влияние на активизацию и развитие талантливых студентов преимущественно в творческом плане, что позволяет им 
проявлять творческий подход и креативность в решении задач, имеющих прямое отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Все усилия направляются на поддержание устойчивого интереса к выбранной профессии, где учащийся 
может проявить свой талант. Студент получает новые знания, формирует представление об эффективных способах 
формирования компетенций, необходимых ему как будущему специалисту. 

Одновременно с этим делается акцент на развитии личностных качеств, навыков и умений, позволяющих налаживать и 
поддерживать социальные связи с окружающими, чтобы успешно выдерживать большую социальную нагрузку. 
Профессиональная деятельность вне зависимости от выбранной сферы предполагает взаимодействие с другими людьми, что 
делает целесообразным и актуальным развитие у студента социальных навыков и соответствующих личностных качеств. 

Направление всех усилий на развитие таланта в период обучения в вузе, который напрямую связан с будущей 
профессиональной деятельностью, позволяет свести минимуму вероятность неудачи, мобилизовать весь потенциал 
личности для достижения поставленных образовательных целей и успешного прохождения процесса профессиональной 
подготовки, что развивает волю и дает возможность справляться с трудностями. 

• Функциональный компонент. 
Центральное место в нем занимает следующие элементы: осведомленность, знания и опыт. В общем виде его 

содержательную часть можно обозначить как систему полученных в период освоения образовательной программы в 
высшем учебном заведении знаний, представляющих ценность, как в контексте профессионального становления личности, 
так и с точки зрения развития таланта учащегося. 

• Коммуникативный компонент. 
В него входят умения, позволяющие талантливому студенту, проходящему процесс профессиональной подготовки в 

вузе, ясно и четко доносить до других людей свои мысли, убеждать, аргументировать, формировать доказательную базу, 
осуществлять анализ, доносить собственную точку зрения, ретранслировать рациональную и эмоциональную информацию. 

Рассматриваемая компетентность выдвигается на первый план и приобретает особую значимость для талантливых 
студентов, обучающихся по разным направлениям, при этом особенно ценной представляется для учащихся, вовлеченных в 
социально ориентированную деятельность, предполагающую активное взаимодействие с людьми в системе «человек-
человек». 

• Рефлексивный компонент. 
Находит свое выражение в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности, в период обучения в 

вузе, основным видом деятельности становится учебная – предполагающая изучение, освоение и закрепление учебного 
материала с целью формирования совокупности компетенций. Контроль в данном контексте также распространяется и на 
уровень собственного развития, особенно таланта и личностных достижений. 

Значимость рассматриваемого компонента для каждого отдельного взятого талантливого студента заключается в том, 
что он определяет уровень развития самооценки учащегося, наличие у него сформированного понимания и восприятия себя 
как значимого для государства и общества субъекта, ответственного отношения к осуществляемой учебной, 
исследовательской, творческой деятельности, и к ее результатам. Результатом является успешное познание себя и 
самореализация в профессиональном плане в непосредственной взаимосвязи с талантом, проявляющимся в выбранной 
сфере деятельности [2, С. 35-37]. 
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Перечисленные выше компоненты актуальны для большинства направлений профессиональной подготовки 
талантливой молодежи в образовательной среде вуза, по этой причине они и принимаются во внимание на этапе 
комплексного проектирования. 

Выводы. Основываясь на всем вышесказанном, можно обозначить следующие выводы: 
• Комплексное проектирование профессиональной подготовки талантливой молодежи – это разработка, утверждение 

и осуществление на практике совокупности мероприятий по разным направлениям, призванных создать условия для 
успешного профессионального становления личности учащегося в непосредственной взаимосвязи с его талантом, сферой, 
где он проявляет выдающиеся результаты; 

• Профессиональная подготовка талантливой молодежи предполагает формирование у учащихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в период обучения в вузе в сфере, где студент достиг 
выдающихся результатов, в полной мере раскрыв заложенный в нем потенциал; 

• Проектирование процесса профессиональной подготовки талантливой молодежи осуществляется с принятием во 
внимание их индивидуальных особенностей, таких как способности, предрасположенности и интересы, а усилия 
направляются на то, чтобы помочь учащемуся развить талант и стать профессионалом, используя свои сильные стороны. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ЭХОЛАЛИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию методики коррекции эхолалии у младших школьников на базе 

коррекционной школы. В современных условиях проблема преодоления эхолалии у детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими речевыми нарушениями является актуальной в контексте специального образования. Эхолалия, как 
повторение услышанных фраз и слов, может затруднять развитие осмысленной речи и коммуникации, что требует 
применения эффективных методов коррекции. Ключевыми факторами в этом процессе являются индивидуальный подход к 
каждому ребенку, работа с родителями, а также взаимодействие с педагогами и логопедами. Особое внимание уделяется 
созданию комфортной и поддерживающей среды, где ребенок может безопасно экспериментировать с речью и общением. 
Методика коррекции эхолалии в младшем школьном возрасте требует интеграции различных методов, включая игровые 
техники, сенсорные упражнения и арт-терапию, что способствует более глубокому пониманию и усвоению речевых 
навыков. 

Ключевые слова: коррекционная школа, эхолалия, аутизм, речевые нарушения, игровые техники, коррекция речи, арт-
терапия. 

Annotation. The article is devoted to the study of methods for correcting echolalia in elementary school students in a special 
education school. In modern conditions, the problem of overcoming echolalia in children with autism spectrum disorders and other 
speech disorders is relevant in the context of special education. Echolalia, as the repetition of heard phrases and words, can hinder the 
development of meaningful speech and communication, which requires the use of effective correction methods. Key factors in this 
process are an individual approach to each child, work with parents, as well as interaction with teachers and speech therapists. 
Particular attention is paid to creating a comfortable and supportive environment where a child can safely experiment with speech 
and communication. The method of correcting echolalia in elementary school age requires the integration of various methods, 
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including play techniques, sensory exercises, and art therapy, which contributes to a deeper understanding and assimilation of speech 
skills. 

Key words: special education school, echolalia, autism, speech disorders, play techniques, speech correction, art therapy. 
 
Введение. Эхолалия – это повторение услышанных фраз, которое может быть немедленным (сразу после 

услышанного) или отсроченным (через часы, дни или недели). У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
эхолалия часто служит инструментом коммуникации или саморегуляции. Причины данного явления могут включать 
нарушения обработки слуховой информации, несформированность речевого планирования и дефицит когнитивных 
функций. 

Эхолалия может выражать эмоции, снижать тревожность или заполнять паузы в диалоге. Коррекционная работа с 
детьми, испытывающими эхолалию, строится на интеграции логопедических, психологических и нейропсихологических 
методов. Логопедические стратегии включают использование визуальных опор, таких как карточки с изображениями и 
схемы предложений, которые помогают детям перейти от повторения к осмысленным ответам. Структурированный диалог 
предполагает замену открытых вопросов на закрытые и постепенное усложнение реплик от односложных ответов к 
развернутым предложениям [4]. 

Также важным является расширение словарного запаса через контекстные игры и чтение. Нейропсихологические 
подходы включают сенсорную интеграцию, где проводятся упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия, а 
также метод замещающего онтогенеза, который стимулирует нарушенные функции через двигательные и ритмические 
упражнения. 

Изложение основного материала статьи. Поведенческая коррекция основывается на системе поощрений для 
самостоятельных высказываний и сценариях социального взаимодействия, таких как ролевые игры, где дети учатся 
использовать фразы в контексте. Работа с родителями и педагогами также играет важную роль. Родителям рекомендуется 
говорить медленно, использовать утвердительные предложения и избегать сложных конструкций. Создание предсказуемой 
среды с четким режимом дня и визуальным расписанием помогает снизить тревожность и уменьшить потребность в 
эхолалии как способе саморегуляции [9]. 

Данная методика коррекционной работы представляет собой системный подход, направленный на преодоление 
речевых трудностей и развитие коммуникативных навыков у детей, особенно у тех, кто демонстрирует эхолалию и другие 
особенности речевого развития. В основе лежит интеграция логопедических, психологических и нейропсихологических 
методов, что позволяет воздействовать на различные аспекты развития ребенка, включая когнитивные, эмоциональные и 
моторные функции. 

Ключевая задача – не просто научить ребенка говорить, но и сформировать у него осознанную и функциональную речь, 
способную удовлетворять его коммуникативные потребности [13]. 

Логопедические стратегии являются основой коррекционной работы и направлены на формирование правильной 
артикуляции, расширение словарного запаса, развитие грамматического строя речи и формирование связной речи. В данном 
подходе особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для развития речи, учитывая индивидуальные 
особенности и возможности каждого ребенка [3]. 

Визуальные опоры, такие как карточки с изображениями, схемы предложений и мнемотаблицы, играют важную роль в 
процессе обучения. Они помогают ребенку лучше понимать смысл обращенной речи, облегчают запоминание новой 
лексики и грамматических конструкций, а также способствуют переходу от механического повторения к осознанным 
ответам [12]. 

Пример: При вопросе "Что ты хочешь?" ребенку демонстрируются карточки с изображением яблока, воды, игрушки и 
т.д. Это позволяет ему сделать осознанный выбор и сформулировать ответ, даже если он испытывает трудности с 
самостоятельным подбором слов. Структурированный диалог: Структурированный диалог предполагает постепенное 
усложнение речевых заданий, начиная с простых и понятных инструкций и переходя к более сложным вопросам и 
развернутым ответам. Замена открытых вопросов на закрытые [7]. 

Например, вместо вопроса "Что ты делаешь?" задается вопрос "Ты рисуешь?" с вариантами ответа "Да/Нет". Это 
облегчает задачу ребенку, предоставляя ему готовый вариант ответа и снижая когнитивную нагрузку. Постепенное 
усложнение реплик: Начиная с односложных ответов, постепенно переходят к развернутым предложениям, побуждая 
ребенка выражать свои мысли и чувства более полно и точно. Например, от ответа "Мяч" к ответу "Я хочу мяч" и далее к "Я 
хочу играть с мячом" [2]. 

Расширение словарного запаса является важной задачей логопедической работы. Новые слова вводятся в контексте игр, 
чтения и повседневных ситуаций, с акцентом на их функциональное использование. • Контекстные игры: Использование 
ролевых игр, настольных игр и других игровых ситуаций для введения новых слов и отработки их употребления в речи. 
Например, игра "Магазин", где ребенок учится называть продукты, цены и просить их продать. • Чтение: Чтение книг с 
яркими иллюстрациями и простым текстом, с последующим обсуждением прочитанного и объяснением новых слов. • 
Развитие грамматического строя речи: Направлено на формирование правильного использования предлогов, падежей, 
времен глаголов и других грамматических категорий. Используются игры и упражнения, направленные на моделирование 
грамматических конструкций и их закрепление в речи [8]. 

Нейропсихологические подходы направлены на коррекцию нарушений высших психических функций, таких как 
внимание, память, мышление, восприятие и моторика, которые могут влиять на развитие речи [6]. 

Сенсорная интеграция: Упражнения на развитие слухового, зрительного, тактильного и проприоцептивного 
восприятия, которые способствуют улучшению обработки сенсорной информации и формированию более адекватных 
реакций на окружающий мир. Пример: сортировка предметов по звукам (например, колокольчик, бубен, свисток), цветам, 
форме, текстуре [8]. 

Метод замещающего онтогенеза: стимуляция нарушенных функций через двигательные и ритмические упражнения, 
которые имитируют естественные этапы развития ребенка. Пример: совмещение проговаривания слогов с хлопками, 
шагами, прыжками или другими двигательными действиями. Использование упражнений на развитие крупной и мелкой 
моторики, координации движений. Упражнения, направленные на синхронизацию работы правого и левого полушарий 
мозга, что способствует улучшению речевых функций, когнитивных процессов и эмоциональной регуляции [10]. 

Поведенческая коррекция направлена на формирование желательного поведения и уменьшение нежелательного, такого 
как эхолалия. Система поощрений. Использование позитивного подкрепления для мотивации ребенка к самостоятельным 
высказываниям и уменьшения эхолаличных повторов. Поощрение может быть в виде словесной похвалы, тактильного 
контакта (объятия, поглаживания), небольших материальных призов или возможности выбора любимого занятия [11]. 

Ролевые игры, моделирование ситуаций общения, где ребенок учится использовать фразы в контексте (например, "Дай, 
пожалуйста" вместо повторения вопроса). Разучивание социальных историй, которые помогают ребенку понимать и 
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адаптироваться к различным социальным ситуациям. Использование визуальных расписаний и таймеров: Создание 
предсказуемой и структурированной среды, которая помогает ребенку чувствовать себя более уверенно и контролировать 
ситуацию [1]. 

Работа с родителями и педагогами является неотъемлемой частью коррекционного процесса. Она направлена на 
повышение их компетентности в вопросах речевого развития и обучения ребенка, а также на создание благоприятной 
речевой среды в семье и образовательном учреждении. Обучение техникам коммуникации. Родителям и педагогам 
рекомендуется говорить медленно, четко, использовать простые утвердительные предложения и избегать сложных 
конструкций. Важно использовать наглядные пособия и жесты для облегчения понимания [5]. 

Четкий режим дня, визуальное расписание, использование пиктограмм и других визуальных подсказок снижают 
тревожность и уменьшают потребность в эхолалии как способе саморегуляции. 

Родителей и педагогов обучают приемам позитивного подкрепления, игнорирования нежелательного поведения и 
другим стратегиям, которые помогают формировать желательное поведение у ребенка. 

Проведение регулярных консультаций с логопедом, психологом и нейропсихологом для обсуждения прогресса 
ребенка, корректировки коррекционной программы и получения рекомендаций по дальнейшей работе. 

Данная методика коррекции является эффективным инструментом для помощи детям с речевыми трудностями, 
особенно с эхолалией. Интеграция различных подходов позволяет воздействовать на все аспекты развития ребенка, что 
способствует формированию осознанной и функциональной речи, улучшению коммуникативных навыков и повышению 
качества жизни. 

Пилотное исследование, проведенное на базе коррекционной школы с участием 15 учащихся (7-10 лет), показало, что у 
70% детей сократилась частота эхолаличных повторов после 6 месяцев занятий с использованием визуальных опор и 
структурированного диалога. У 50% участников улучшилось понимание обращенной речи, что подтвердилось тестами на 
импрессивную речь. Ключевым фактором успеха стала индивидуализация программ: для детей с РАС акцент делался на 
сенсорной интеграции, а для учащихся с задержкой психического развития – на развитии фонематического слуха. 

Выводы. Таким образом, коррекция эхолалии у младших школьников требует комплексного подхода, учитывающего 
этиологию нарушения и индивидуальные особенности ребенка. Наиболее эффективными методами являются интеграция 
визуальных и вербальных инструментов, развитие диалогической речи через структурированные сценарии и 
сотрудничество логопедов, психологов и родителей. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку 
цифровых приложений для автоматизации коррекционных упражнений. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы содержательных аспектов профессионально-педагогической 

позиции будущих специалистов сферы культуры. Посредством анализа профессиональных стандартов и соответствующих 
им профессиональных стандартов высшего образования доказана необходимость наличия у будущих специалистов сферы 
культуры профессионально-личностного новообразования педагогической направленности. Таким новообразованием, по 
мнению авторов, выступает профессионально-педагогическая позиция. Исследование произведено через призму 
структурных компонентов указанного феномена. Аксиологический компонент определен универсальностью ценностей и 
профессиональными функциями. Включает общественно-педагогические профессионально-групповые, личностно-
педагогические ценности. Организационно-деятельностный компонент характеризует способы и механизмы реализации 
профессионально-педагогических потребностей личности. Содержит способности, готовность, педагогическую систему. 
Личностно-творческий компонент отражает наличие и уровень творческого начала в личности будущих специалистов. К 
нему авторами отнесены личностные качества, объективные и субъективные условия. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая позиция, будущие специалисты сферы культуры, аксиологический, 
организационно-деятельностный, личностно-творческий компоненты. 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of substantive aspects of the professional and pedagogical position 
of future specialists in the field of culture. Through the analysis of professional standards and the corresponding professional 
standards of higher education, the necessity of future specialists in the field of culture to have a professional and personal education 
of pedagogical orientation is proved. According to the authors, such a neoplasm is a professional and pedagogical position. The study 
was conducted through the prism of the structural components of this phenomenon. The axiological component is determined by the 
universality of values and professional functions. It includes social and pedagogical professional and group, personal and pedagogical 
values. The organizational and activity component characterizes the ways and mechanisms of realizing the professional and 
pedagogical needs of a person. It contains abilities, readiness, and a pedagogical system. The personal-creative component reflects 
the presence and level of creativity in the personality of future specialists. The authors attributed personal qualities, objective and 
subjective conditions to it. 

Key words: professional and pedagogical position, future specialists in the field of culture, axiological, organizational and 
activity, personal and creative components. 

 
Введение. Одним из важных институтов, обеспечивающих устойчивое положение России в период устройства 

многополярного мира, выступает высшее образование, обеспечивающее прогресс в науке и технологиях, участвующее в 
воспроизводстве кадрового потенциала для всех сфер жизнедеятельности общества, способствующее раскрытию 
потенциала личности. Играя ключевую роль, высшее образование, в то же время, выступает гарантом перманентного 
развития посредством наличия у выпускников образовательных организаций личностно-профессиональной компетентности 
[3], профессиональной культуры [1], профессионального мировоззрения [12], личностной готовности [10]. Подобные 
новообразования необходимы, в том числе, специалистам культурной сферы в целях обеспечения культурного и 
гуманитарного развития страны, её цивилизационной самобытности, доступа граждан к культурным ценностям [4]. 
Особенная миссия возложена на специалистов сферы культуры в аспекте формирования традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, просвещения, воспитания и самовоспитания граждан, работы с детьми и молодежью, 
осуществляющих «организацию свободного времени и полезной досуговой деятельности, которые зависят от образования, 
общей культуры … личности» [13, С. 65]. Это обусловливает пристальное внимание системы высшего образования к 
развитию педагогической деятельности в сфере культуры, укреплению, как отмечено в Основах государственной 
культурной политики, «уникальной системы подготовки творческих кадров» [4]. 

В развитии государственного заказа на подготовку специалистов, способных решать профессиональные 
педагогические задачи в сфере культуры, законодатель в профессиональные стандарты закладывает положения, 
детализируемые в федеральных государственных образовательных стандартах. Так, профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
описывающий обобщённую трудовую функцию по преподаванию в соответствии с программами бакалавриата и 
дополнительной профессиональной программе, ориентированной на соответствующий уровень квалификации [9] в ФГОС 
ВО 52.03.01 Хореографическое искусство обусловливает включение ОПК-4 Способен планировать образовательный 
процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства [8]. 
Норма профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)», содержащая такую обобщённую функцию, как 
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ» [9], 
конкретизирует ФГОС ВО 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство компетенцией Способен планировать 
образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области 
музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3) [8]. 
Подобное положение наблюдаем и с нормами профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», позволяющего осуществлять педагогическую деятельность в условиях системы дополнительного образования, 
положения которого находят дальнейшее развитие, например, в ФГОС ВО 53.03.03 Вокальное искусство. Совершенно 
четкая и ясная установка законодателя на обязательное наличие у будущих специалистов сферы культуры готовности 
решать задачи педагогического типа указывает на необходимость формирования у них профессионально-личностного 
новообразования педагогического содержания. В качестве такового, на наш взгляд, выступает профессионально-
педагогическая позиция. Сущностью указанного феномена является профессионально-личностное качество выпускников 
вуза культуры, отражающее культурные, ценностно-смысловые, пространственно-временные отношения к 
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профессиональной педагогической деятельности, осуществляемой в сфере культуры, себе и иным субъектам указанной 
деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Совокупность аксиологического, организационно-деятельностного, 
личностно-творческого компонентов составляет структуру профессионально-педагогической позиции будущих 
специалистов сферы культуры. 

Аксиологический компонент включает направленность и способность усвоения ценности и значимости педагогической 
деятельности в целом, а также ее осуществление в сфере культуры. Трансцендентальность аксиологического структурного 
компонента определена универсальностью общественно-педагогических ценностей и содержанием профессиональных 
функций, в то время как условиями их применения определены социокультурным контекстом. Детерминантой 
содержательного осмысления ценностного ряда выступают новые утверждаемые мировоззренческие основы, 
приобретающие в современных изменившихся геополитических, социально-экономических условиях безусловное значение 
и приобретающие смысл национального кода [5]. Рядоположенность фундаментальных ценностей в условиях модернизации 
общества составляет конструкт культуры, духовно-нравственную основу российской ментальности. Имея широкий круг 
применения в философии, культурологии, педагогике, категория «ценность» определяет самые главные ориентиры, 
сущностные основы, образцы для развития общества, группы, личности. По мнению Е.Н. Шиянова, ценности этого уровня 
позволяют удовлетворять потребности общественного, материального, духовного характера, выступают в качестве целей, 
ориентиров социальной и профессиональной активности [7]. 

Помимо общественно-педагогических ценностей аксиологический структурный компонент профессионально-
педагогической позиции будущих специалистов сферы культуры содержит профессионально-групповые ценности. Они 
определены содержанием профессионально-педагогических идей, норм, концепций, составляющих основу 
профессиональной педагогической деятельности, реализуемой в образовательном процессе вуза культуры, учитывающей 
специфику профессиональных функций будущих выпускников. Реализация положений культурологического и 
компетентностного подходов позволяет формировать профессионально-педагогическую позицию на основе идей 
классического высшего образования, провозглашающего эталонность педагогического знания, его фундаментальность, 
академичность. Профессионально-педагогические ценности способствуют оформлению у будущих специалистов сферы 
культуры общих ценностей, объединяющих в интеллектуальные элиты, готовых выступать трансляторами культуры, 
способных к осмыслению педагогической действительности, анализу педагогической теории и практики. Эти ценности 
отражают не только все педагогическое наследие, массив педагогической теории и практики, но и раскрывают механизмы 
реализации, развития, трансформации в новых условиях, что важно для формирования профессионально-педагогической 
позиции у выпускников, не имеющих базового педагогического образования. 

Значимой составной частью аксиологического структурного компонента выступают личностно-педагогические 
ценности, обеспечивающие эффективную реализацию педагогической деятельности в сфере культуры, поскольку 
детерминированы направленностью и наличием системы профессиональных мотивов. Ценности этого уровня выступают 
фундаментом педагогического мировоззрения будущих специалистов сферы культуры, содержащего «систему 
педагогических знаний, взглядов, убеждений и ценностей» [16, С. 100]. Ценности личностно-педагогического уровня 
ориентируют на восприятие высшего образования в качестве системы с многочисленными компонентами, способствуют 
выявлению метапредметности, характерной для обучения в вузе культуры, помогают определить собственное место в 
потенциально осуществляемой педагогической деятельности в сфере культуры. Кроме того, наличие, системности в них 
говорит о содержательной стороне личностного отношения к профессии, педагогической деятельности, культуре, миру в 
целом. Личностно-педагогические ценности через механизм интернализации становятся внутренними регуляторами, 
позволяющими сознательно и активно воспринимать окружающий мир, и, что немаловажно, воспроизводить принятые 
ценности в своей деятельности. 

Следующим структурным компонентом выступает организационно-деятельностный, характеризующий способы 
формирования профессионально-педагогической позиции, механизмы реализации профессионально-педагогических 
потребностей личности. Содержанием организационно-деятельностного компонента выступают способности и готовность 
будущих специалистов сферы культуры выполнять разнообразные виды педагогической деятельности. Кроме того, 
организационно-деятельностная характеристика профессионально-педагогической позиции может быть раскрыта через 
комплекс приемов и способов педагогического воздействия в образовательном процессе, а также взаимодействие с другими 
студентами, профессорско-преподавательским составом, потенциальными работодателями, руководителями практики от 
организации. В контексте культурологической концепции содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) 
организационно-деятельностный компонент представляет собой сумму педагогических инструментов реализации цели, 
иными словами, способов обучения, к которым можно отнести технологии, формы, методы и средства [14]. 

Организацию толковый словарь русского языка определяет как «планомерное, продуманное, устройство, внутреннюю 
дисциплину» [6, С. 458], что в контексте организационно-деятельностного компонента означает четко продуманную, 
имеющую внутреннюю единство, спланированную деятельность. Учет факта обязательного наличия у педагогической 
деятельности цели позволяет сделать вывод о целенаправленном планомерном четко организованном характере 
формирования профессионально-педагогической позиции. Организационно-деятельностный компонент указывает на 
присущую искомому явлению системность, с ярко выраженной целостностью (профессионально-педагогическая позиция 
представляет собой цельное профессионально-личностное новообразование, интегрированное в структуру личности 
будущего специалиста сферы культуры); вытекающей из логики развития человеческой психики, а также из базовых 
свойств всех систем, иерархичностью (мотивы обусловливают активность студентов, определяют возможности контроля 
качества учебной деятельности, выбор вида деятельности для достижения цели и т.д.); взаимодействующими элементами, 
характеризующими структурность (технология (в узком смысле), формы, методы, средства); множественностью (сложность 
и глубина профессионально-педагогической позиции предусматривает вариативность ее моделирования). 

Ориентация на усиление практической направленности профессионально-педагогической позиции будущих 
специалистов сферы культуры обусловливает применение педагогических технологий, в которых проблемность выступает в 
качестве их основы. Модификация идеи STEM-образования (science, technology, engineering, arts, math) в условиях 
современного высшего образования предстает в виде синтеза науки, технологий, инженерии, искусства, математики в целях 
выстраивания тесных связей между учебными дисциплинами, получения метазнания о педагогической действительности в 
сфере культуры, выявлении сущности педагогических явлений, с которыми имеет дело специалист при реализации 
трудовых функций. В качестве результата выступает образовательный проект, разработанный в контексте различных 
дисциплин, предусматривающий решение определенной педагогической проблемы, возникающей в сфере культуры. В 
данном случае междисциплинарность выступает средством формирования межпредметных связей, указывающих на 
наличие «целостной системы самостоятельного целевого назначения, которая не равна сумме входящих в нее частей, а 
являет качественно новое интегративное единство» [2, С. 14]. Таким образом, «учебная деятельность, периодически 
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приобретая исследовательский или практикопреобразовательный характер, сама становится предметом усвоения» [2, С. 4]. 
Посредством консолидации многочисленных компетенций, разработанных в рамках компетентностного подхода 
(экспертные, базовые, управленческие, коммуникативные) с профессиональными посредством мотивации, а также 
соединения результатов решения учебных и квазиучебных задач в условиях известного алгоритма и нестандартных 
ситуациях, междисциплинарное проектирование выступает высокоэффективной технологией формирования 
профессионально-педагогической позиции будущих специалистов сферы культуры. 

Личностно-творческий компонент искомого явления отражает наличие и уровень творческого начала в личности 
будущих специалистов, а также в реализуемой ими педагогической деятельности в сфере культуры. Определяет комплекс 
личностных качеств педагогической направленности (инициативность, самостоятельность, индивидуальность, 
ответственность, креативность, готовность к риску, критичность мышления), способствующих эффективному решению 
задач педагогического типа посредством необычных, нетрадиционных средств, приемов и готовность участвовать в 
формировании и трансляции педагогических ценностей. 

При рассмотрении содержания личностно-творческого компонента профессионально-педагогической позиции будущих 
специалистов сферы культуры, опираемся на слова Б.М. Теплова о том, что «никакая способность не может возникнуть и 
развиться вне соответствующей деятельности, не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они 
создаются в этой деятельности» [15, С. 256]. Развитие педагогического творчества у студентов вуза культуры предполагает 
разработку такого содержания задач, которые они пока еще не могут решить самостоятельно, но решают в совместной 
деятельности с преподавателем. Работа в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский) будущих специалистов сферы 
культуры позволяет эффективно развивать у них педагогические способности. Этой деятельности способствует соблюдение 
ряда условий объективного и субъективного характера воздействия, которые с одной стороны, обеспечивают реализацию 
целенаправленной педагогической деятельности по формированию профессионально-педагогической позиции, побуждают 
участников образовательного процесса к адекватному проявлению себя, с другой – влияют на эффективность реализуемой 
технологии, демонстрируют педагогический потенциал субъектов, степень согласованности педагогических операций, 
личную заинтересованность. 

Условиями объективного характера выступают: 
– высокий уровень развития научного педагогического знания (эмпирического, теоретического, методологического), 

сочетающегося и взаимодействующего со множеством наук о человеке и обществе; 
– наличие адекватных цели средств обучения, способствующих эффективному формированию профессионально-

педагогической позиции, гарантирующие получение полного и точного представления о педагогической действительности, 
развивающие познавательные возможности студентов вуза культуры, упрощающие образовательный процесс и 
стимулирующие активность будущих специалистов сферы культуры; 

– достаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса, включающее учебные материалы и 
оборудование, мебель и интерьер, информационные технологии, оснащение бытовых помещений, а также иные 
материально-технические требования, предусмотренные всеми ФГОС ВО, в соответствии с которыми обучаются будущие 
специалисты сферы культуры. 

Условиями субъективного характера выступают: 
– наличие высокого уровня педагогической подготовки, подразумевающего систематизацию педагогических знаний, 

эффективных форм, методов и средств реализации педагогической деятельности, активного педагогического 
мировоззрения, знания специфики педагогической деятельности на различных ступенях образования; 

– убежденность в важности возложенной миссии, уверенность в собственных силах и вера в воспитанников, 
способность к осуществлению преобразовательной функции, готовность к профессиональному совершенствованию в целом 
и на педагогическом поприще; 

– способность к проблемному видению, готовность к ожиданию, прогнозированию, предвосхищению. 
Выводы. В момент пересмотра концептуальных положений современного высшего образования мысль о том, что в 

качестве его результата могут выступать не только многочисленные компетенции, зафиксированные в нормативных 
документах, но и профессионально-личностные интегральные характеристики выпускников, на наш взгляд не является 
спорной. Эти феномены демонстрируют осознанность выбора, реализации профессиональной деятельности, определяют 
пути совершенствования и локус внимания на актуальнейшие проблемы действительности. Как отмечает С.Д. Смирнов, 
«вуз служит не столько для передачи специальных знаний, сколько для развития и воспроизведения особого культурного 
слоя, важнейшим элементом которого является и сам специалист. Его как представителя определенной культуры 
характеризует не только специфический набор знаний и умений, но и определенное мировоззрение, жизненные установки и 
ценности, особенности профессионального поведения и т.п. Поэтому преподаватель не только передает студенту знания и 
профессиональные умения, но и приобщает его к определенной культуре, и чтобы эта культура развивалась и 
воспроизводилась, необходимы живые люди, живое человеческое общение» [11, С. 91]. Содержательные аспекты 
профессионально-педагогической позиции будущих специалистов сферы культуры позволяют теоретически обосновать ее 
структурно-функциональную модель, разработать и апробировать технологию в условиях образовательного процесса вуза 
культуры. 
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ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация. Основываясь на анализе научной и методической литературы, а равно рефлексии собственного 

педагогического опыта, авторы данной статьи подвергают изучению одну из ключевых характеристик современного 
педагога ‒ цифровую культуру. Прежде всего, внимание уделяется важному тренду в развитии общества на текущем этапе ‒ 
цифровизации, влияние которой прослеживается во всех сферах активности современного человека. На основе 
исследования такового доказывается: для того, чтобы выжить и преуспеть в подобных социальных, технологических, а, 
следовательно, и экономических условиях выпускнику педагогического вуза необходимо обладать сформированной 
цифровой культурой. Далее этому термину даётся определение. Исследуется его структура. С опорой на полученные 
результаты говорится о методах аудиторной работы, могущих быть использованными для развития данного качества 
будущего учителя. Также рассматриваются те изменения, которые для достижения этой цели желательно внести во 
внеаудиторную работу. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее педагогическое образование, педагогический вуз, студент, 
преподаватель. 

Annotation. Based on the scientific and methodological literature analysis, as well as reflection on their own pedagogical 
experience, the given article authors examine one of a modern teacher key characteristics ‒ digital culture. First, attention is paid to 
an important trend in the development of society at the current stage ‒ digitalization, which impact can be traced in all modern 
human activity areas. Based on the research, it is proved that in order to survive and succeed in such social, technological and 
economic conditions, a graduate of a pedagogical university must have a well-formed digital culture. Further, this term is defined. Its 
structure is being investigated. Based on the results obtained, it is also said about the classroom work methods that can be used to 
develop this quality of a future teacher. We also consider the changes that it is desirable to make to extracurricular work in order to 
achieve this goal. 

Key words: higher education, higher pedagogical education, pedagogical university, student, teacher. 
 
Введение. В настоящее время в сфере образования мы можем наблюдать процесс, известный под наименованием 

«цифровая трансформация» (В.Н. Мезинов, Ю.С. Спиридонова, Р.А. Шаухалова). По этой причине многие представители 
научного сообщества (Т.А. Бороненко, М.Р. Кармова, М.В. Петрова, В.С. Федотова, Е.В. Щербикина) обращаются к 
исследованию широкого круга проблем, касающихся развития цифровой культуры обучающихся, в т.ч. будущих 
педагогических работников. 

Формирование данного компонента их будущей компетентности является актуальным по ряду объективных причин. 
Перечислим их: 

– необходимость придания учебно-воспитательному процессу качественных характеристик, соответствующих 
требованиям общества и государства, выдвигаемым на текущем этапе развития таковых (М.Л. Быкова, О.А. Доничев,                     
И.Г. Захарова, Е.Ю. Пономарева); 

– бытность цифровой культуры студентов-педагогов важным компонентом их общекультурной компетентности, 
проявляющимся в ходе цифрового потребления, а, значит, и реализации большинства форм деятельности как в стенах 
образовательного учреждения, так и вне его [2]; 

– достаточный уровень сформированности данной характеристики представляет собой значимое условие безопасного 
развития обучающегося как личности и профессионала в цифровой образовательной среде, тем самым он способствует 
социализации, киберсоциализации и самореализации будущих учителей. 

При этом ряд авторов (О.А. Доничев, И.Г. Захарова, В.Н. Мезинов, Ю.С. Спиридонова, В.С. Федотова,                                   
Е.В. Щербикина) полагает, что в рамках системы высшего образования цифровой подход хотя и является весьма 
действенным, но имеет ограничения. Они касаются как возможностей для его реализации в повседневной педагогической 
практике, так и поддержания физического, социального и психологического благополучия её субъектов. Это в ещё большей 
степени способствует обострению вопросов, связанных с сущностью, структурой их цифровой культуры, а также её 



 263

формированием. Соответственно, на страницах настоящей статьи будут исследованы смысловое наполнение 
соответствующего понятия, а также потенции, существующие для её развития в ходе образовательного процесса. 

Изложение основного материала статьи. Современное состояние разработки интересующих нас вопросов                          
(В.Н. Мезинов, Ю.С. Спиридонова, Р.А. Шаухалова) позволяет трактовать цифровую культуру будущего учителя как 
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для работы, развития и саморазвития, реализации иных видов 
социально значимой активности в условиях цифрового общества. Соответствующие компетенции могут быть условно 
разделены на следующие группы: 

– социально-эмоциональные; 
– когнитивные; 
– технико-процессуальные. 
Таким образом, мы можем согласиться с мнением некоторых авторов, согласно которому приемлемый уровень её 

развития подразумевает понимание педагогом сущности и закономерностей функционирования современных 
информационно-коммуникационных технологий, а равно способность к грамотному и безопасному применению таковых 
(Т.А. Бороненко, О.А. Доничев, М.Р. Кармова, М.В. Петрова, Е.Ю. Пономарева, В.С. Федотова, Е.В. Щербинкина). 
Работники сферы образования, характеризующиеся таковым, смогут эффективно взаимодействовать с прочими субъектами 
образовательных отношений в цифровых сетях, воссоздавать объекты культуры материального мира и/или генерировать 
новые, которые могут быть легко восприняты обучаемыми ‒ представителями поколения Digital Natives [5]. 

Ряд учёных (М.Л. Быкова, И.Г. Захарова, В.Н. Мезинов, Р.А. Шаухалова) склонны понимать процесс формирования 
цифровой культуры у студентов педагогических вузов, факультетов и отделений как непрерывный процесс количественных 
и качественных изменений в структуре их профессионального портрета. Таким образом, подобный сегмент деятельности 
ОО, реализующей подготовку по соответствующему направлению, должна интегрировать меры, затрагивающие следующие 
аспекты компетентности будущих учителей: личностный; мотивационно-ценностный; информационно-содержательный; 
деятельностно-рефлексивный [8]. При этом, конечно, крайне желательным является обращение к возможностям 
современных цифровых технологий. 

В свою очередь, существенное расширение их использования в ходе подготовки будущих педагогов сопряжено с 
необходимостью решения некоторых проблем. Так, углубление цифровизации соответствующего процесса связано с 
повторным открытием параметров понятия «культура» (М.Л. Быкова, И.Г. Захарова, М.В. Петрова, Е.Ю. Пономарева,                    
Р.А. Шаухалова, Е.В. Щербинкина). Действительно, в то время, когда растущие возможности информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИКТ) заставляют задуматься о трансформации самой концепции реального и 
виртуального, молодой педагог с необходимостью должен понимать, что вне зависимости от взаимоотношений между ними 
все реальности передаются символами. Сформированные представления об этом факте, а равно о закономерно вытекающей 
из него тенденции, при которой, вообще, всякие явления реального мира воспринимаются виртуально, выпускник, успешно 
освоивший программу подготовки по соответствующему профилю, должен уметь донести уже до своих учеников [6]. 

На такую его деятельность не может не оказывать определённого влияния недавно возникший конфликт. Участниками 
его выступают молодая цифровая культура, стремящаяся по максимуму использовать потенциал средств ИКТ, с одной 
стороны и школьная культура, которая, подобно любому другому более или менее сложному организму, пытается защитить 
себя от возможных негативных последствий их распространения ‒ с другой [4]. Разрешению его может в немалой степени 
поспособствовать достаточная степень развития интересующего нас качества как системы, интегрирующей ряд 
равнозначных элементов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Структура цифровой культуры будущего педагогического работника 

 
Мировоззрение, адекватное требованиям общества, характеризующегося интенсификацией 
процессов цифровизации, наблюдаемой во всех сферах жизни. Социально-

эмоциональные 
компетенции Умение выстраивать продуктивное взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений в рамках цифровой образовательной среды [2]. 

Когнитивные 
компетенции 

Знания, умения и навыки, достаточная степень сформированности которых обеспечивает верное 
определение образовательных потребностей, интересов и склонностей обучающихся                                
(Т.А. Бороненко, В.Н. Мезинов, Е.Ю. Пономарева, Ю.С. Спиридонова, В.С. Федотова,                                
Р.А. Шаухалова, Е.В. Щербинкин). 
ИКТ-компетентность [6]. Технико-

процессуальные 
компетенции 

Способность к выполнению роли наставника, тьютора, указывающего обучаемым путь к быстрому и 
безопасному для них получению информации, необходимой для решения образовательных задач. 

 
Исходя из структурных особенностей рассматриваемого феномена, можно предположить, что наибольшей 

эффективностью при формировании его элементов будут обладать следующие методы: инсерт; синквейн; кластер; 
дискуссия; диалоговые технологии; самостоятельная работа с обучающими программами, включая проектирование 
учебного процесса с их использованием. Рассмотрим данные пути приобщения будущих педагогов к цифровой культуре 
более подробно (Таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Методы развития элементов цифровой культуры у студентов современных педагогических вузов 
 

Наименование Краткая характеристика 

Инсерт 

Представляет собой педагогический приём, при котором когнитивные и социально-эмоциональные 
компетенции студентов развиваются через чтение и письмо. Например, учащимся можно 
предложить ознакомиться с текстом на сетевом носителе, отмаркировать его с использованием 
специальных значков. По итогам работы будущими учителями составляется таблица, в которую 
они тезисно вносят данные из промаркированных абзацев. Соответствующая информация 
подразделяется в соответствии со следующими категориями: 
– уже известные обучающимся термины и понятия; 
– новые для них дефиниции; 
– противоречия и иные трудные для понимания моменты [8]. 

Синквейн 

Данный метод позволяет активизировать познавательную деятельность будущих учителей, развить 
у них составляющие цифровой культуры, относящиеся к категориям когнитивных и технико-
процессуальных. Кроме того, работая над синквейном, студенты, осваивающие интересующее нас 
направление, учатся критически мыслить, выделять главное, обобщать, классифицировать. Суть 
реализации этого метода заключается в том, чтобы предложить им составить текст в форме 
пятистрочного стихотворения. В первой строке содержится заголовок, (ключевое понятие 
синквейна, выраженное обязательно в форме существительного). Во второй ‒ два прилагательных. 
Третья же состоит из трёх глаголов. Четвёртая строка вмещает фразу, включающую три или четыре 
слова, несущих определённый в начале занятия смысл, посыл. Пятая ‒ вывод, состоящий из одного 
существительного (М.Л. Быкова, Р.А. Шаухалова, Е.В. Щербинкин). 

Кластер 

В педагогике под данным термином обычно понимают графический способ организации 
материала. Суть его заключается в вычленении основных смысловых единиц, их фиксации в виде 
схемы с обозначением всех существующих связей (Т.А. Бороненко, М.Л. Быкова, М.Р. Кармова, 
М.В. Петрова, Р.А. Шаухалова). Это, в свою очередь, может помочь при становлении всех 
основных компонентов цифровой культуры. Основные стадии работы над кластером: 
– посередине листа (виртуальной доски) пишется ключевое слово (фраза); 
– студенты-педагоги называют те предметы, явления и процессы, которые ассоциируются у них с 
соответствующей категорией; 
– все без исключений ответы учащихся записываются; 
– после чтения учебной, научной и методической литературы, анализа интернет-страниц на 
соответствующую тематику, консультаций преподавателя учащиеся анализируют и 
систематизируют представленный таким образом материал; 
– хаотичные записи ассоциаций объединяются в группы, ненужное удаляется. 

Дискуссия 

Может быть реализована при решении педагогических задач, связанных с развитием социально-
эмоциональных и технико-процессуальных компетенций. Суть данного метода сводится к 
равноправному обсуждению студентами и педагогом планируемых дел, спорных вопросов, 
связанных с закономерностями функционирования цифровой среды и реализации в ней учителем 
его профессиональных обязанностей, а равно проблем иного характера. Воплощение дискуссии в 
повседневной образовательной практике осуществляется в три этапа: 
– подготовительный, на котором формулируются проблемы, определяются основные вопросы для 
обсуждения, устанавливаются правила проведения такового, регламент выступлений, 
распределяются роли, при необходимости ‒ раздаётся или рассылается в электронной форме 
дидактический материал; 
– основной, начинающийся с вступления ведущего, раскрывающего основные темы для 
обсуждения; 
– этап подведения итогов и анализа связан с составлением резюме, суммированием высказанных 
участниками мнений, обсуждением вариантов дальнейшей работы или способов применения 
полученных выводов, кроме того, на нём осуществляется оценка хода обсуждения, степени участие 
каждого учащегося в решении проблемы [5]. 

Диалоговые 
технологии 

Представляют собой способ организации познавательной деятельности и межсубъектного 
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса на основе индивидуального подхода. 
При этом новые знания не даются в готовом виде, будущие педагоги открывают их для себя по 
ходу самостоятельной исследовательской деятельности. Со своей стороны преподаватель лишь 
направляет эту деятельность, а по завершении подводит её итоги. Данная характерная черта делает 
рассматриваемый метод мощным инструментом формирования когнитивных компетенций и 
отчасти ‒ социально-эмоциональных. 

Самостоятельная 
работа с 
обучающими 
программами 

Позволяет дифференцировать используемые задания и упражнения в соответствии с их уровнем 
сложности, степенью и уровнем предоставляемой поддержки, скорости выполнения, способам 
решения, а равно и характеру реализуемой при этом познавательной активности. При 
формировании основных компонентов цифровой культуры эта особенность исследуемой методики 
позволяет осуществить переход от жёсткого управления педагогическим процессом к гибкому, что, 
в свою очередь, подразумевает реализацию следующих аспектов: 
– вариативность способов предоставления обучающимися ответов на задания; 
– возможность для самостоятельного определения студентами педагогических вузов, факультетов и 
отделений степени сложности решаемых задач, а также скоростного режима их выполнения; 
– реализация образовательной деятельности в любом месте, в удобное для обучаемых время; 
– вариативность содержательной стороны реализуемой образовательной программы, а, значит, и 
учёт возможных альтернативных правильных решений, индивидуальных образовательных 
потребностей, интересов и склонностей будущих учителей [4]. 
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Реализация будущими специалистами, бакалаврами и магистрами педагогики учебной работы при широком 
использовании охарактеризованных в Таблице 2 методов с большой вероятностью позволит реализовать ряд значимых 
преимуществ [1]. Среди них можно выделить следующие: максимальный охват будущих учителей образовательным 
контентом [7]; б̀ольшая самостоятельность при реализации активности, направленной на формирование компонентов 
цифровой культуры [1]; интенсификация процесса реализации соответствующих форм деятельности; активизация 
диалогического взаимодействия между субъектами образовательных отношений. 

Далее, немалую роль в деле формирования у студентов-педагогов цифровой культуры может играть внеаудиторная 
работа. В данном случае определённое значение имеет её содержательная сторона (М.Р. Кармова, М.В. Петрова,                          
В.Н. Мезинов, Ю.С. Спиридонова, В.С. Федотова). Анализ специальной литературы вкупе с рефлексией авторами 
собственного профессионально-педагогического опыта позволяют предположить, что наиболее эффективным в плане 
становления данной комплексной характеристики будущих педагогических работников следующие задания: 

– «разработайте интеллект-карту актуальности цифровизации образования и её влияния на процесс функционирования 
вашего университета» [3]; 

– «сформируйте систему критериев и показателей, каковые, на ваш взгляд, являются пригодными для объективной 
оценки социально значимых проектов» [7]; 

– «внесите рационализаторские предложения, касающиеся организации дистанционного и смешанного обучения в 
вашей образовательной организации, других школах и вузах города, области, республики, края, страны»; 

– «сформулируйте своё видение возможностей для реализации той или иной модели дистанционного обучения в 
современных условиях»; 

– «составьте список дидактических свойств и функций СМИ» [3]. 
Выводы. На основе вышеизложенного мы можем заключить, что современный этап исторического пути России и мира 

во многом связан с эскалацией процессов цифровизации всех сфер человеческой деятельности. В таких условиях 
критически важной для успешной реализации будущим педагогом его профессиональных обязанностей является 
достаточная сформированность цифровой культуры. 

Последняя представляет собой качество, объединяющее знания, умения и навыки, необходимые для работы и 
реализации иных видов активности в условиях цифрового общества. Они, в свою очередь, могут быть разделены на 
социально-эмоциональные, когнитивные и технико-процессуальные. Развитию таковых будет способствовать широкое 
применение в аудиторной работе таких методов, как инсерт; синквейн; кластер; дискуссия; диалоговые технологии; 
самостоятельная работа с обучающими программами. Велика роль и внеаудиторной деятельности. 
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ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ХОРМЕЙСТЕРОВ КАК СТРАТЕГИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ХОРА 
 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы вокальной подготовки дирижера академического хора. Рассматриваются 
причины желательного владения хормейстерами певческими навыками. Подчеркивается необходимость расширения их 
знаний в вопросах управления голосовым аппаратом. Делается вывод о целесообразности курса вокальной подготовки для 
будущих хормейстеров в профессиональном музыкальном образовании. Владение хормейстером певческим голосом и 
методикой вокальной подготовки представляется нам необходимыми навыками для его успешной работы с академическим 
и оперно-симфоническим коллективом с учетом таких факторов, как многообразная направленность музыкально-
творческих проектов, репертуарная политика, небольшое количество репетиций, сжатые сроки подготовки к концертным 
выступлениям, соблюдение здоровьесберегающих принципов дирижерской деятельности. 
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Ключевые слова: хор, социокультурные задачи, полижанровые проекты, вокальное здоровьесбережение, 
профессиональный инструментарий. 

Annotation. The article touches upon vocal training for choral conductors. Some reasons for their preferred vocal skills are 
considered. Enhancing of their knowledge in vocal control is highlighted. The conclusion is made on practicability of a voice course 
for choir masters within the professional music education programme. The choirmaster's command of the singing voice and the 
methodology of vocal training seem to us to be necessary skills for his successful work with the academic and opera-symphony 
collective, taking into account such factors as the diverse orientation of musical and creative projects, repertoire policy, a small 
number of rehearsals, tight deadlines for preparing for concert performances, compliance with the health-saving principles of 
conducting activities. 

Key words: choir, sociocultural tasks, combined arts projects, vocal health, toolkit. 
 
Введение. В последние десятилетия в России растет интерес к хоровому исполнительству. Новые социокультурные 

условия и задачи, в которых работают исполнители, выводят на передний план целесообразность обращения к вопросу 
вокальной подготовки самих руководителей хоровых коллективов. Вокальные навыки помогают дирижеру работать с хором 
в набирающих сегодня популярность оперно-симфонических концертах и полижанровых проектах. При условии его 
серьезной вокальной подготовки, знании особенностей и возможностей голоса его работа с академическим хором 
становится более эффективной. Если дирижер понимает технологию певческого звукообразования, то он может с легкостью 
объяснить исполнителям задачи, достичь правильного вокального звука и высокого художественного уровня исполнения, а 
том числе продемонстрировав необходимое звучание собственным голосом. В ином случае в результате 
несоответствующих требований дирижера возникает риск неверного звучания хора. Другими словами, рабочий инструмент 
современного хормейстера должен включать в том числе его навык певческой культуры, что поможет предотвратить 
дисбаланс и поверхностность в его взаимодействии с коллективом. 

В настоящее время в профессиональной подготовке дирижеров хора, которые также являются и артистами хора 
(певцами), уделяется недостаточное внимание вопросу освоения вокальных навыков – в отличие от будущих 
инструменталистов, которые на протяжении всего процесса обучения в училищах и высших учебных заведениях получают 
практические занятия по игре на своем инструменте. 

Изложение основного материала статьи. До XX века хормейстеры, артисты хора, регенты, доместики, головщики 
занимались только развитием вокальной техники. Обращение к периоду расцвета Придворной певческой капеллы и 
Синодального хора позволяет увидеть проявление особого внимания к вокальным дисциплинам. Во время формирования 
русской оперной школы капелла Санкт-Петербурга стала осуществлять подготовку солистов, имеющих возможность 
исполнять оперные партии. С того момента в Россию стали приглашаться итальянские мастера. Стоит отметить, что у них 
прошли обучение такие значимые фигуры в отечественном хоровом искусстве, как Д.С. Бортнянский, А.Е. Варламов и             
Г.Я. Ломакин [7]. 

Начиная со второй половины XX века изменилась ситуация в подготовке хормейстеров: акцент с постановки голоса 
сместился на технику хорового дирижирования. Это было обусловлено, в первую очередь, развитием хорового творчества – 
усложнились фактура и музыкальный язык, что потребовало от регентов-хормейстеров повышения мануальной техники [2]. 

Современное обучение дирижеров хора предполагает развитие широкого спектра знаний и умений в различных 
областях искусства, включая живопись, театр, оперу, и т.д. Однако вокальная подготовка во многих учебных заведениях по-
прежнему остается «за бортом», в лучшем случае заменяясь дополнительными часами хоровых занятий или вокального 
ансамбля. В этой ситуации дирижер хора не имеет возможности овладеть профессиональным мастерством в полном объеме. 
Даже в совершенстве владея теоретической информацией, будучи способным глубоко проникать в замысел композитора, он 
вынужден восполнять знания о вокальном искусстве лишь после окончания обучения. Такое положение дел нередко 
практически лишает его возможности достигнуть высоких результатов в вокальном исполнительстве. 

В сфере профессионального хорового образования большое количество трудов посвящено хороведению, методике 
работы с хором, чтению и анализу хоровых партитур, хоровой литературе. Однако вокальной подготовке артистов хора 
внимания уделяется намного меньше. Среди актуальных в настоящее время работ можно выделить труды Е.Е. Сапрыкиной 
«Подготовка руководителей хоровых коллективов к работе над тембром голоса», Н.С. Дробышевской «О престижности 
профессии артиста хора (из истории и опыта работы Певческой капеллы Санкт-Петербурга)», Г.М. Денисовой «Очерки по 
истории вокальной педагогике в России», Т.В. Манько «Русская школа хорового исполнительства», В.А. Васильева «О 
вокальной подготовке хоровых дирижеров», Е.Э. Яскуновой «Роль учебной дисциплины "Вокальная подготовка" в 
формировании профессиональных навыков дирижеров хора» и т.д. 

Исследователь В.Д. Булгаков подчеркивает, что система образования подготавливает дирижеров академического хора, 
большинство из которых не имеет знаний и навыков для обучения элементарным принципам пения [1]. Целью их обучения 
является повышение уровня ансамблевого исполнительства, изучение способов исполнения, стилей, репертуара и т.д., но не 
обращенность к развитию и координации голосового аппарата, подлежащих контролю в индивидуальном порядке. 

Главным профессиональным инструментом дирижеров как артистов хора является певческий голос, поэтому в 
образовательных программах среднего профессионального и высшего образования реализуется дисциплина «Вокальная 
подготовка», в рамках которой студенты осваивают технологию и особенности голоса в сольном и ансамблевом 
исполнительстве. Цель изучения данной дисциплины заключается в освоении хормейстерами практических вокальных 
навыков и методических принципов работы с голосом, где важным являются последовательность и постепенность. Это 
позволяет студентам расширять музыкальный кругозор, формировать художественный вкус, совершенствовать вокальные 
приемы. В процессе обучения дисциплине дирижеры знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной классики, с 
народными песнями. Среди основных задач курса «Вокальная подготовка» можно выделить следующие: 

− овладение основами вокальной техники (певческое дыхание, высокая певческая позиция, чистота интонации, 
резонаторные ощущения, дикция и артикуляция, владение разными видами атак, тембровая окраска голоса, сглаживание 
переходов между регистрами, владение полным диапазоном, владение всеми основными приемами голосоведения) и ее 
совершенствование; 

− обучение основным принципам и методам работы с голосовым аппаратом; 
− воспитание навыков самостоятельной работы над произведением [5]. 
Однако вокальная подготовка хормейстеров в вузе длится всего два года с частотой занятий один раз в неделю в 

течение 45 минут, в то время как хоровые и ансамблевые занятия проводятся практически ежедневно. Часто руководители 
студенческих хоров не так хорошо знакомы с вокальной методикой и особенностью развития певческих голосов, поэтому 
студенты рискуют получить неправильно сформированный певческий аппарат. 

В настоящее время студенты хоровых факультетов вузов получают немалый практический опыт как в рамках учебного 
процесса, так и за его пределами, что делает острым вопрос о готовности певческого аппарата студента к большим 
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нагрузкам. Без определенных знаний и навыков певческий аппарат может быстро выйти из строя. В рамках вокальной 
подготовки обучающихся следует знакомить с основными правилами гигиены голоса, таких как исключение вредных 
привычек; нечастое употребление высокой тесситуры во время исполнения; соблюдение норм сна, избегание лишней 
речевой нагрузки. С этой целью в 1985 году в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных 
был создан и введен в учебный план курс «Основы фониатрии» для вокалистов и дирижеров хора. К сожалению, в 
настоящее же время в учебном плане дирижеров академического хора данная дисциплина отсутствует. 

Основным отличием техники сольного исполнительства от хорового является певческое дыхание. В хоре часто 
используется цепное дыхание, вдох по руке дирижера, а в сольном – в паузах, в конце фраз или на знаках препинания. 
Также, различие заключается и в отношении к тембру. Солист имеет возможность демонстрировать тембровое 
многообразие, зависящее от уровня техники певца и от художественного замысла. В хоровом звучании тембр подчиняется 
не только идее, образности, но и балансу партий и звучанию всего коллектива. (Вместе с тем следует отметить, что артисты 
высокопрофессиональных хоровых коллективов имеют возможность применять более широкий спектр тембровой 
выразительности). 

Спектр методик и методических материалов для вокальной подготовки на сегодняшний день довольно широк. 
Отечественный опыт вокальной практики включает имена А.В. Свешникова, В.С. Орлова, Д.С. Бортнянского, А.А. Юрлова, 
Н.М. Данилина, П.Г. Чеснокова. 

Так, А.В. Свешников считал, что главной задачей педагога является максимальное раскрытие вокальных данных 
ученика и наделение его голоса выносливостью, красотой и выразительностью, которые заложены в нем природой [4]. Как 
и А.А. Юрлов, он часто прибегал к способу вокализации художественных произведений перед пением с текстом. Это дает 
возможность сосредоточить внимание исполнителей на выработку штриха: legato, non legato, staccato, portamento, 
филирование и т.д. 

Среди современных авторов по методике вокальной постановки голоса выделим автора резонансной техники пения 
В.П. Морозова. Данный труд может представлять интерес для артистов хора, т.к. имеет длительное практическое 
применение на разных уровнях обучения. Суть ее заключается во взаимодополняющей функции резонаторов, гортани и 
дыхания. Эффективность резонаторов, в этом отношении, возможна лишь при наличии двух механизмов: 

– высокая певческая форманта усиливает свободу звука и его силу; 
– задействование в пении брюшных межреберных мышц, посредством которых можно контролировать силу и свободу 

звука. 
Интереса также заслуживает фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова, являющийся одним из 

основополагающих для участников ансамбля и основывающийся на физиологической рациональности, экономии энергии и 
акустической эффективности певческого голоса [3]. В данном методе существует несколько блоков работы: 

1) Доречевой. Предполагает развитие голосового аппарата без непосредственного звукоизвлечения; основное внимание 
уделяется контролю работы гортани; 

2) Развивающий. Заключается в выравнивании звучания голоса и исследовании его акустических возможностей; 
3) Коррекционно-аналитический. Формирует навык ансамблевого исполнительства в части соотнесения своего голоса с 

иными участниками исполнительского процесса. 
Вокальный голосовой аппарат человека сравним с конструкцией духовых музыкальных инструментов, так как звук в 

нем формируется на основе выходящего из легких воздуха. Струя воздуха заставляет связки двигаться, тем самым рождая 
звук. Человеческий голосовой аппарат состоит из гортани и голосовых связок, дыхательной и резонаторной систем. 
Ротоглоточный резонатор функционирует в зависимости от степени артикуляции органами полости рта. Грудной резонатор 
регулируется положением гортани и мышечной свободы. Работа носового резонатора зависит от посыла звука в носовые 
пазухи, что придает тембру звонкость и возможность петь в высокой певческой форманте. Головной резонатор позволяет 
сглаживать переходы между регистрами. 

Существует один популярный способ обучения студентов вокальной технике, который защищает певческий аппарат от 
повреждений и большой нагрузки на мышцы голосового аппарата. Этот способ заключается в том, чтобы в процессе пения 
удержать в певческом аппарате позицию вдоха. Таким образом обеспечивается безопасность связок от давления дыхания на 
гортань. Но на самом деле, если рассматривать этот прием с физиологической точки зрения, то происходит следующее: во 
время вдоха дыхательный тракт расширяется, что приводит к увеличению активности грудного резонатора, расширяются 
полости носа, глотки, рта, что также увеличивает резонанс в этих областях, кроме этого, расслабляются окологортанные 
мышцы и устраняют зажатость гортани. 

Ошибки в применении резонаторов приводят к потере объемности звучания, напряжению в голосе, а применение 
только нижних резонаторов делает голос резким. Таким образом, в результате дисбаланса между верхними и нижними 
резонаторами голос теряет большую часть своих эстетических функций. 

При работе с хором над сглаживанием регистров хормейстеру следует учитывать различия в устройстве голосового 
аппарата у женщин и мужчин, слышать границы регистров и учитывать требования тесситуры подобранного репертуара. 

Согласно исследователю В.А. Васильеву, существует несколько дидактических принципов, которых должен 
придерживаться педагог при обучении хормейстера вокалу: 

1) от простого к сложному; 
2) единство технического и художественного воспитания; 
3) индивидуальный подход; 
4) целостность вокально-хоровой терминологии и единого вокального метода [2]. 
Будущий хормейстер должен получить в процессе профессионального обучения основательную вокальную подготовку, 

свободно разбираться в типах голосов и методике постановки голоса. В процессе обучения дирижеров хора вокалу 
необходимо делать акценты на формировании правильного типа дыхания, одновременном вдохе вместе с другими 
артистами хора, задержке дыхания перед началом звука. Используемые педагогами методы и приемы по формированию 
вокальных навыков у дирижеров академического хора должны быть направлены на развитие исполнительского дыхания, 
опоры звука, динамики звука; понимание функционирования резонаторов, артикуляции; владение эмоциональной и 
тембровой стороной исполнения, высокой позицией звука. 

В процессе подбора репертуара для развития выразительности голоса следует опираться на индивидуальные вокальные 
способности студентов. Так как вокальная подготовка дирижеров уступает уровню подготовки обучающихся вокальных 
отделений, главным требованием является соотношение уровня владения техникой голоса и техническими задачами 
музыкальных произведений. Некоторые преподаватели делают ошибки в преподавании вокала: дирижерам хора дают 
интересный, но сложный репертуар, который провоцирует устойчивые и заметные дефекты при исполнении. Поэтому при 
подборе репертуара необходимо ставить конкретную цель, которая будет заключаться в преодолении того или иного 
барьера или освоении определенного вокального навыка. 
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Ярким примером высокого вокального уровня является Санкт-Петербургская академическая капелла под управлением 
народного артиста СССР В.А. Чернушенко. Дирижер рассматривает капеллу как ансамбль солистов. Поэтому каждый 
претендующий на выступление в составе хора, должен быть в абсолютно готов к исполнению профессиональных 
вокальных задач как артист хора и как солист. Репертуар капеллы включает в себя такие крупные формы, как Реквием    
В.А. Моцарта, Мессы И.С. Баха, Дж. Россини, Л. Бетховена, оперы А.С. Даргомыжского, Н.А. Римского-Корсакова. 
Исполнение сольных партий осуществляется силами певцов хора [8]. «Музыка, которая пишется для хора,–  считает 
маэстро, – не просто мелодия, у нее совершенно другое дыхание, она порождена словом. Поэтому задача дирижера научить 
свой хор интонировать слово. В интонации должен быть передан смысл слова. Сегодня артисты часто поют ноты, а надо 
петь музыку» [6]. 

Данная тенденция проявляется в работе и других профессиональных коллективов: Московский государственный 
академический камерный хор (Хор Минина), Государственная академическая капелла им. А. Юрлова и Государственного 
русского хора имени А. Свешникова. Многие певцы имеют два образования – дирижерско-хоровое и вокальное. 

Не менее важна надлежащая вокальная подготовка и для дирижеров, работающих с хором на оперно-симфонической 
сцене. Можно выделить два важных фактора (и их комбинацию): 

1) высокий уровень сложности исполняемых произведений (нередко с большим количеством участников выступления); 
2) малое количество репетиций — диктуют дирижеру необходимость демонстрировать высокую степень концентрации 

на всевозможных способах достижения хоровым коллективом должного вокального результата в максимально сжатые 
сроки. 

Так, во время исполнения сложнейшей Третьей симфонии Леонарда Бернстайна «Каддиш» (2025 г.) на сцене «Новой 
оперы» помимо полного состава симфонического оркестра находилось три академических хора – каждый со своим 
хормейстером. 

К слову сказать, сегодня дирижеры хора очень успешно проходят прослушивания как певцы хора в оперных театрах. 
Такая ситуация неслучайна – дирижерско-певческий симбиоз знаний и умений делает их более конкурентноспособными в 
индустрии оперно-симфонической музыки. 

Выводы. Авторы статьи не ставили своей задачей рассмотрение проблемы снижения уровня дирижерской подготовки 
в целом, а делали попытку привлечь внимание педагогов, обучающих будущих хормейстеров, к возвращению статуса 
занятий по вокалу как к одной из главных специальных дисциплин. 

Владение хормейстером певческим голосом и методикой вокальной подготовки представляется нам необходимыми 
навыками для его успешной работы с академическим и оперно-симфоническим коллективом с учетом таких факторов, как 
многообразная направленность музыкально-творческих проектов, репертуарная политика, небольшое количество 
репетиций, сжатые сроки подготовки к концертным выступлениям, соблюдение здоровьесберегающих принципов 
дирижерской деятельности и т.д. Певческий навык является полноправным компонентом профессиональной 
компетентности хормейстера. 
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ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ – ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация. Функционирование группы продленного дня помогает поддерживать развитие и дисциплину школьников 

вне учебных занятий, обеспечивает их безопасность, совершенствование у них социальных навыков. По причине большой 
вариативности ее содержательной и организационной стороны она является подходящей площадкой для знакомства 
состоящих в ней школьников с новыми занятиями. В статье определена роль создающих психологический комфорт для 
учащихся педагоговв организации и проведении группы продленного дня. Рассмотрена сущность исследовательской и 
проектной деятельности младших школьников, указаны условия ее реализации, а также возможности семейного и 
экологического воспитания. Изучены основы реализации здоровьесберегающей технологии и осуществления 
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профориентационной работы в рамках группы продленного дня с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 
Проведено исследование в целях определения значения группы продленного дня в образовательном процессе школьников, 
показавшее, что педагоги считают группу продленного дня важной частью организации деятельности детей до или после 
окончания уроков. Широкий спектр задач и направлений развития учащихся позволяет наполнять процесс разными видами 
занятий, которые заинтересуют их и положительно скажутся на уровне их образованности и воспитанности. Наличие 
группы продленного дня в российской системе образования и воспитания говорит о ее направленности на создание 
благоприятной обстановки для взросления детей. 

Ключевые слова: группа продленного дня, школьники, младший школьный возраст, педагог, воспитатель, школа. 
Annotation. The functioning of the extended day group helps to support the development and discipline of schoolchildren 

outside of school, ensures their safety, and improves their social skills. Due to the great variability of its content and organizational 
aspects, it is a suitable platform for introducing new classes to its students. The article defines the role of teachers who create 
psychological comfort for students in organizing and conducting an extended day group. The essence of research and project 
activities of younger schoolchildren is considered, the conditions for its implementation, as well as the possibilities of family and 
environmental education are indicated. The basics of the implementation of health-saving technology and the implementation of 
career guidance within the extended day group with children with special educational needs have been studied. A study was 
conducted to determine the importance of the extended day group in the educational process of schoolchildren, which showed that 
teachers consider the extended day group to be an important part of organizing children's activities before or after the end of lessons. 
A wide range of tasks and directions of student development allows us to fill the process with different types of activities that will 
interest them and have a positive impact on their level of education and upbringing. The presence of an extended day group in the 
Russian education and upbringing system indicates its focus on creating a favorable environment for children to grow up. 

Key words: extended day group, schoolchildren, primary school age, teacher, educator, school. 
 
Введение. Вопрос организации деятельности подрастающего поколения рассматривается как с учебной, так и 

внеучебной стороны. Существующая в российской сфере образования практика организации группы продленного дня 
предоставляет родителям, которые в силу различных обстоятельств не могут сделать это самостоятельно, возможность 
обеспечить занятость детей под присмотром педагогов в определенные часы. Требования федерального государственного 
образовательного стандарта определяют содержание программы группы продленного дня, направленной на всестороннее 
развитие школьников. Наибольшее распространение такая форма организации деятельности получила среди учащихся 
начальных классов, что связано с необходимостью присмотра за ними кого-то из знакомых взрослых. 

Группа продленного дня по причине большой вариативности ее содержательной и организационной стороны является 
подходящей площадкой для знакомства состоящих в ней школьников с новыми занятиями. Их возраст позволяет пробовать 
различные виды деятельности, интегрируя наиболее интересные в повседневную жизнь. 

Изложение основного материала статьи. Педагоги, являющиеся воспитателями группы продленного дня, 
сталкиваются с непростой и в то же время интересной задачей – образовать такое пространство для детей, где они будут не 
предоставлены сами себе, а смогут узнавать новое и развиваться в разных направлениях. Е.С. Кадкина подчеркивает, что в 
этой связи миссия учителя состоит в обеспечении психологического комфорта воспитанников, подкрепленномналичием у 
преподавателя знаний в этой области, а также оказаниемпомощишкольникам в осознании своего положения в группе и 
укрепления чувства собственной значимости, для которых от педагога требуется умение выявлять сильные стороны 
каждого и обращать внимание коллектива на них, проводить мероприятия, позволяющие продемонстрировать их лучшие 
качества, поддерживать работу над собой, сохраняя индивидуальность [5]. Психологический комфорт учащихся является 
важным компонентом образовательной среды, создаваемой в группе продленного дня, поскольку лишь в свободе от 
внутреннего беспокойства они смогут быть успешными в своей деятельности и открытыми к воспитательному воздействию. 

Е.А. Ачаповская, Л.С. Дьяченко обосновывают развитие исследовательских способностей у детей младшего школьного 
возраста при посещении ими группы продленного дня. К необходимым условиям ее организации для выполнения такой 
задачи относятся: 

– построение деятельности исходя из личностных и обусловленных возрастом характеристик школьников; 
– присутствие у воспитанников желания и побудительных факторов к проведению исследований; 
– индивидуальные характеристики педагога и его навыки по формированию атмосферы творчества и комфорта; 
– последовательность, регулярность и упорядоченность в выстраивании исследовательской деятельности; 
– информационная или цифровая грамотность педагогов, которая позволяет использовать инструменты, повышающие 

наглядность процесса и заинтересованность школьников; 
– поддержка поисковой деятельности воспитанников [4]. 
Е.А. Ачаповская подчеркивает, что преподаватель в этом процессе трудится в мультизадачном режиме, участвуя во 

всех этапах исследований, оказывая помощь, внося необходимые корректировки, проверяя и оценивая результаты, 
ориентируясь при этом на самостоятельность школьников [3]. Правильная организация работ исследовательской 
направленности требует соблюдения определенных условий, касающихся создаваемой образовательной и воспитательной 
среды. 

В настоящее время технология проектной деятельности является одной из наиболее распространенных на всех уровнях 
образования, что связано с широким спектром открываемых при ее применении возможностей. При работе над проектами 
ученики примеряют на себя разные роли, получают навыки по взаимодействию с информацией и партнерами, что находит 
применение не только в текущем учебном процессе, но и на следующих ступенях образования и впоследствии в 
профессиональной деятельности. Использование времени, отведенного на нахождение школьника в группе продленного 
дня, для реализации потенциала проектной деятельности, является целесообразным и актуальным в условиях современных 
требований, предъявляемых к учащимся, являющихся субъектами социализации и будущими специалистами. 
И.Г. Алмазова, С.Н. Числова указывают на необходимость формирования у школьников младшего возраста когнитивных 
регуляций, умений и способностей, что связано, в том числе, с освоением первого социального статуса, 
которыйосновывается намалознакомых им формах занятости. Авторы связывают когнитивные характеристики с 
возможностями проектной деятельности, являющейся наиболее эффективной вне учебного процесса, что обусловлено 
меньшей степенью требовательности, временных ограничений, возможностью проявления креативности и завершения 
неоконченной работы. Значение проектной деятельности они видят в образовании у учащихся навыков по организации 
собственных действий от определения проблемы до проведения оценки результатов и всего процесса [1]. Занимаясь 
индивидуальным или совместным проектом, школьники учатся устанавливать коммуникацию, определять роли и функции, 
а также последовательно достигать намеченного результата. 

А.С. Таганчикова рассматривает группу продленного дня как институт социализации, предполагающий организацию 
досуга посредством мероприятий различной деятельностной и воспитательной направленности, при котором происходит 
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совершенствование личностных качеств школьников. Кроме того, комплекс проводимых мероприятий способствует 
предупреждению семейного неблагополучия посредством вовлечения родителей в тематические события [7]. 
Взаимодействие семьи и педагогов, работающих в группе продленного дня, позволяет расширить воспитательное 
воздействие и выявить возможные затруднения и проблемы у детей. 

Использование компьютерных средств для подготовки к урокам, а также общая подверженность детей зачастую 
излишнему потреблению цифрового контента приводит к необходимости уделения большего внимания вопросу сохранения 
и поддержания их физических ресурсов. При организации группы продленного дня важно использовать 
здоровьесберегающие технологии. Т.И. Антонова приводит опыт реализации здоровьесберегающей модели, в которой 
учтены все условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности учащихся: соблюдение температурного режима, 
наличие источников света, режима прогулок и занятий, в том числе выполнения домашних заданий, выполнение 
гимнастики и профилактических упражнений для позвоночника, глаз, дыхательной системы [2]. Названные меры позволяют 
приобщать школьников к здоровому образу жизни и предупреждать различные физические нарушения. 

Особое внимание со стороны государства обращается на детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
Задача учебного заведения состоит в предоставлении им качественного образования. Занятия, проводимые в группе 
продленногодня,могут познакомить детей с особыми образовательными потребностями с различными видами работ. 
Н.В. Пальчикова отмечает возможность проведения профориентационных мероприятий, выступающих первой ступенью 
процесса подготовки детей с ОВЗ к осуществлению профессионального выбора на основе своих интересов. Такая работа 
предполагает как знакомство с профессиями и специальностями, так и непосредственное выполнение трудовых действий на 
территории школы – уборкакласса, дежурство в столовой и других [6]. 

Для развития у школьников эмпатии, сопереживания, любви к природе важно уделять внимание их экологическому 
воспитанию, которое способствует развитию навыка разумного потребления, уважительного отношения к окружающему 
миру и желания о нем заботиться. Т.А. Чепикова обращает внимание, что мероприятия группы продленного дня 
предполагают множество форм работ для приобщения учащихся к вопросам экологии. Это могут быть походы, экскурсии, 
творческие проекты, интерактивные игры, эксперименты [8]. Раннее экологическое воспитание детейположительно 
сказывается на их осознанности в будущем. 

В целях определения значения группы продленного дня в образовательном процессе школьников был проведен опрос 
среди педагогов Государственного университета просвещения. Числовая выборка составила 35 человек. В первую очередь 
необходимо было выяснить, в чем они видят результат функционирования группы продленного дня. Ответы на данный 
вопрос расположились следующим образом: выполнение домашнего задания (32%), организация досуговой деятельности 
школьников (28%), реализация различных видов воспитания (20%), социализация школьников и развитие у них 
коммуникативных навыков (20%). 

Для уточнения воспитательной функции деятельности в рамках группы продленного дня, педагогам был задан вопрос: 
«Какие виды воспитания могут получить воплощение при проведении мероприятий?». Наиболее распространенным 
вариантом стало умственное воспитание (42%). Оно объединяет такие формы, как исследования, проекты, олимпиады, 
конкурсы, экскурсии и другие способы организации досуга, которые позволяют расширить кругозор школьников и 
инициировать их самостоятельную умственную работу. Другие ответы охватывают такие виды воспитания, как: 
нравственное (20%), гражданское (16), экологическое (13%), трудовое (9%). Развитие у детей нравственных качеств, любви 
к Родине, окружающему миру, труду становится важной задачей педагогов, поскольку приобщение воспитанников к 
существующей системе ценностей является одним из факторов их включения в социальную жизнь. 

Следующим был задан вопрос о том, каким, по мнению педагогов, должен быть воспитатель группы продленного дня 
для решения существующих задач. Большинство указало на наличие стремления к реализации своего потенциала и 
потенциала детей (93%). Представляется, что желание и готовность педагога организовывать мероприятия, 
предусмотренные рабочей программой группы продленного дня, развивая при этом свой профессионализм и помогая детям 
приобретать опыт в различных сферах, необходимы для достижения наибольшего эффекта и качественного результата. 
Кроме того, респонденты отметили важность регулярного повышения квалификации педагога (67%), чтобы при 
выполнении работы он брал за основу актуальную информацию; умение прислушиваться к воспитанникам и опираться на 
их положительные черты (64%); проявлять творческую активность и креативность (55%). Необходимо, чтобы группа 
продленного дня была направлена не только на выполнение полезной деятельности, но и на их отдых от постоянной 
умственной работы. 

Часть вопросов была связана с тем, каким образом может быть усовершенствованарабочая программа группы 
продленного дня. Были получены следующие ответы: вовлечение родителей в участие в ряде мероприятий (61%), 
установление контакта с различными фабриками и заводами для проведения экскурсий по интересным для детей 
направлениям (54%), приглашение экспертов и спикеров из других организаций, которые могут поделиться опытом и 
передать школьникам знания (39%), проводить дни самоуправления, чтобы давать ученикам возможность самостоятельно 
организовывать работу (33%), что положительно скажется на формировании у них управленческих навыков. 

Выводы. Группа продленного дня имеет длительную историю становления, в результате которой сформировались 
требования к ее организации, цели, задачи и условия ее реализации. Такой способ организации их деятельности помогает 
поддерживать развитие и дисциплину школьников вне учебных занятий, что особенно актуально для работающих 
родителей, у которых нет возможности забирать детей из школы в дневное время. Нахождение учащихся начальных классов 
под присмотром необходимо также для обеспечения их безопасности, так как малый возраст и небольшой жизненный опыт 
ограничивают их самостоятельное передвижение по маршруту школа-дом, если иное не предусмотрено родителями. 
Помимо самостоятельности у школьников, посещающих группу продленного дня, развиваются их социальные навыки. 
Общение со сверстниками, знакомство с новыми видами деятельности, раскрытие своих талантов – все это необходимо для 
социализации школьников, которым впоследствии необходимо будет решать более сложные учебные, жизненные и 
профессиональные задачи. Базирование рабочей программы группы продленного дня на законах и других нормативно-
правовых актах свидетельствует о государственной поддержке такой формы организации внеучебной деятельности 
школьников. Наличие группы продленного дня в российской системе образования и воспитания говорит о ее 
направленности на создание благоприятной обстановки для взросления детей. 

Проведенное исследование показало, что педагоги считают группу продленного дня важной частью организации 
деятельности детей до начала или после окончания уроков. Широкий спектр задач и направлений развития учащихся 
позволяет наполнять процесс разными видами занятий, которые заинтересуют их и положительно скажутся на уровне их 
образованности и воспитанности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Аннотация. Подготовка в колледже по педагогическим специальностям направлена на включение обучающихся в 
общественные отношения в сфере образования и других областях жизнедеятельности посредством реализации программы 
обучения, воспитательных мероприятий, организации их досуговой деятельности. Для того, чтобы их деятельность в 
будущем была эффективной, а сами они оставались востребованными и конкурентоспособными специалистами им 
предстоит овладеть большим количеством информации, касающейся различных аспектов работы в образовательной 
организации в целом и с детьми в частности. Представлены результаты исследования, проведенного с целью определения 
мнения обучающихся о связи особенностей образовательного пространства колледжа и востребованности будущих 
педагогов. Сделаны выводы о том, что студенты прослеживают связь профессиональной подготовки с их 
востребованностью на рынке труда, предъявляющего актуальные в современных условияхтребования. Использование 
современных педагогических технологий, различных методов обучения и цифровых ресурсов дает возможность сделать 
образовательный процесс целостным, доступным большему количеству обучающихся, имеющих индивидуальные 
особенности и запросы. При этом образовательное пространство должно быть выстроено с ориентацией на требования, 
содержащиеся в стандартах и иных нормативных документах. 

Ключевые слова: колледж, среднее профессиональное образование, педагог, образовательное учреждение, 
востребованный педагог. 

Annotation. College training in pedagogical specialties is aimed at involving students in public relations in the field of education 
and other areas of life through the implementation of a training program, educational activities, and the organization of their leisure 
activities. In order for their activities to be effective in the future, and for them to remain in demand and competitive specialists, they 
will have to master a lot of information related to various aspects of working in an educational organization in general and with 
children in particular. The results of a study conducted to determine the opinion of students about the relationship between the 
features of the college's educational space and the relevance of future teachers are presented. It is concluded that students trace the 
connection between professional training and their demand in the labor market, which imposes relevant requirements in modern 
conditions. The use of modern pedagogical technologies, various teaching methods and digital resources makes it possible to make 
the educational process holistic and accessible to a larger number of students with individual characteristics and needs. At the same 
time, the educational space should be built with a focus on the requirements contained in standards and other regulatory documents. 

Key words: college, secondary vocational education, teacher, educational institution, sought-after teacher. 
 
Введение. Количество студентов, решивших продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО) неуклонно растет. Повышается престиж колледжей, техникумов, государством уделяется большое 
внимание их развитию. Важное место в системе СПО занимают учебные заведения, реализующие программы подготовки по 
педагогическим специальностям. Обучая студентов, они закладывают основу для поддержания и обновления 
педагогического состава, который нуждается в грамотных специалистах, не только облагающих теоретическими знаниями, 
но и способными реагировать на вызовы современности. 

Подготовка в колледже по педагогическим специальностям направлена на включение обучающихся в общественные 
отношения в сфере образования и других областях жизнедеятельности посредством реализации программы обучения, 
воспитательных мероприятий, организации их досуговой деятельности. По окончании обучения выпускники являются 
молодыми специалистами, готовыми к получению высшего образования или к началу профессиональной деятельности, что 
зачастую приводит к их трудоустройству в свой колледж. Отмечается, что в настоящее время одними из самых 
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востребованных специалистов являются лица, окончившие колледж и получившие педагогические специальности, что 
связано, в том числе, с практической ориентированностью образовательных программ, участием в их разработке 
представителей работодателей и большей доступностью их изменения в соответствии с требованиями рынка труда [4]. 

В этой связи возникает вопрос востребованности выпускников педагогических специальностей на современном рынке 
труда, которая во многом зависит от уровня их профессиональной подготовки. 

Изложение основного материала статьи. Н.А. Остапенко подчеркивает, что успешный результат профессиональной 
подготовки студентов начинает формироваться в первый год обучения, когда поступившие студенты сталкиваются с 
необходимостью адаптации к новым для них условиям. Для этого они погружаются в образовательную среду, которая 
посредством различных форм и методов обеспечивает их адаптацию к профессиональной деятельности и социальному 
взаимодействию, успешность которой оценивается рядом показателей от качества успеваемости до удовлетворенности 
своим положением [5]. Процесс привыкания студентов к новому образовательному пространству не является идентичным 
для всех, однако учебному заведению необходимо организовать его таким образом, чтобы он прошел наиболее 
благополучно для обучающихся, так как он определяет их обучаемость. 

Качество подготовки выпускников педагогических специальностей колледжа во многом зависит от их 
профессионального самоопределения, которое к концу обучения может повышаться или снижаться. К. А. Балакина, 
Ю.В. Трошина понимают под ним осознание человеком отношения к выбранной профессиональной сфере. Они отводят 
ключевую роль в данном процессе кураторам групп, которые выполняют следующие действия по формированию 
профессионального самоопределения обучающихся: 

– осознание ценности труда и побуждение к его выполнению; 
– поддержание заинтересованности в процессе и направленности на результат; 
– развитие интереса к выбранной профессиональной области; 
– обеспечение развития личностных качеств с ориентацией на профессиональные требования; 
– оказание помощи студентам в осознании ценности себя, жизни и профессиональной деятельности [2]. Стоит 

отметить, что значительный вклад в эти процессы вносят преподаватели учебного заведения, которые поддерживают 
профессиональный интерес с точки зрения преподаваемой учебной дисциплины и на основании своего опыта, а также 
педагог-психолог, обладающий компетентностью в области диагностики и консультирования обучающихся. Процесс 
профессионального самоопределения должен вестись на протяжении всего времени обучения, отвечая на запросы 
студентов, сталкивающихся со сложностями и трудностями, способными повлиять на их мотивацию к продолжению 
образования по выбранной специальности. 

Многие федеральные проекты, реализованные в рамках национального проекта «Образование», направлены на 
получение качественного образовательного результата лицами с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
всесторонней поддержки их семьям. Стоит отметить, что оснащение инфраструктуры учебных заведений не является 
единственным условием достижения данной цели, необходима подготовка педагогических кадров, обладающих 
инклюзивной культурой. В.С. Елагина, Н.В. Каменкова, С.В. Ильина, В.А. Акулов указывают на важность ее формирования 
у всех студентов и обосновывают эффективность проведения тематических недель, в ходе которых обучающиеся 
педагогических специальностей ознакомятся с особенностями организации учебного процесса для детей с особыми 
образовательными потребностями, получат знания и умения в данной области, поймут важность обсуждения проблем 
инклюзивного образования [7]. Формирование у студентов инклюзивной культуры необходимо для их подготовки к 
будущей профессиональной деятельности, в которой могут потребоваться специальные навыки для организации 
образовательного пространства для всех детей независимо от их возможностей. 

И.Е. Балыкова, В.А. Адольф обращают внимание, что конкурентоспособный специалист на современном рынке труда 
должен обладать общими компетенциями, необходимость которых подчеркивается федеральными государственными 
образовательными стандартами СПО и нормативными документами в сфере образования. По их мнению, общие 
компетенции выпускника колледжа по педагогическим специальностям раскрываются посредством следующих 
компонентов: 

– комплекс теоретических знаний, обязательных для педагога; 
– мотивация к выполнению своей работы и интерес к ней, формирование системы профессиональных ценностей; 
– перевод теоретических знаний в практическую область в процессе профессиональной деятельности, желание 

развивать личностные и профессиональные качества [3]. Каждый из данных компонентов характеризует уровень овладения 
студентами общими компетенциями. Процесс профессиональной подготовки будущих педагогов должен включать в себя 
совокупность технологий, методов, мероприятий, направленных на их формирование для получения в конце обучения 
востребованного у работодателей выпускника. 

А.Л. Хасенгалиев, В.И. Спирина отмечают, что педагогическую деятельность педагога составляет, в том числе, 
профилактическая работа с детьми, основы которой должны быть получены при обучении в колледже. Для результативного 
взаимодействия с учащимися с деструктивным поведением и их семьями будущие педагоги должны овладеть 
профессиональными навыками и технологиями для его осуществления. Это может быть достигнуто посредством включения 
в образовательный процесс методов конкретных ситуаций, проектов, ролевых и деловых игр, а также вовлечения студентов 
в профилактическую работу во время практики в учебных заведениях [8]. Представляется, что накопление опыта работы с 
различными проявлениями поведения учащихся до начала профессиональной деятельности благоприятно влияет на 
эффективность будущего педагога, знающего возможные варианты реагирования. 

По мнению В.С. Бавыкина, Н.В. Зайцевой непрерывное образование и организация взаимодействия учреждений 
высшего и среднего профессионального образования студентов педагогических специальностей имеет большой потенциал в 
поддержании их заинтересованности к профессии и повышении их компетентности по окончании освоения 
образовательных программ [1]. Продолжение обучения в высших учебных заведениях позволяет углубить знания, 
продолжить исследовательскую деятельность, поддержать общение с опытными преподавателями и перенять их опыт. 

М.Н. Прозорова подчеркивает, что для современных работодателей важным показателем профессионализма 
специалистов является их профессиональная самооценка, которая формируется в ходе обучения по выбранному 
направлению подготовки. Будучи зависимой от многих факторов, она не является неизменчивой, однако определяет 
успешность профессионала и его направленность на усовершенствование своих личностных и профессиональных качеств, 
что сопровождается рефлексией и наблюдением за окружающими [6]. Адекватный подход к пониманию своих сильных и 
слабых сторон является важной частью построения плана по устранению имеющихся пробелов и повышения своей 
компетентности. 

Для определения мнения обучающихся о связи особенностей образовательного пространства колледжа и 
востребованности будущих педагогов был проведен опрос на платформе YandexForms, респондентами которого стало 54 
студента Государственного университета просвещения. На вопрос о том, снизился ли их интерес к специальности большая 
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часть опрошенных дала отрицательный ответ (67%). 24% затруднились ответить и 9% отметили, что потеряли интерес к 
получению образования. Среди них многие указали на отсутствие понимания, хотят ли они работать в образовательных 
учреждениях (60%).Кроме того, были приведены такие причины, как сложность организации учебного процесса детей 
(29%) и выбор педагогической специальности не по своему желанию (11%). 

Часть вопросов была направлена на определение наиболее эффективных технологий и методов осуществления 
теоретического и практического обучения. Многие респонденты высоко оценили кейс-метод, который позволяет 
проработать возможные в профессиональной деятельности ситуации (73%) и метод проектов (51%), использование 
которого актуализирует у студентов различные навыки и умения от коммуникационных до организационных. Значимость 
исследовательской деятельности отметили 48% опрошенных, ролевых, интерактивных и деловых игр – 35%. 33% указали на 
важность использования искусственного интеллекта, виртуальной реальности и других цифровых технологий. Что касается 
современных педагогических технологий, все респонденты высказались о необходимости проблемного обучения и развития 
критического мышления, что важно для формирования навыков решения различных ситуаций и поиска наиболее 
подходящих вариантов деятельности. 

Далее необходимо выяснить, какими качествами должны обладать востребованные педагоги в условиях современных 
вызовов в системе образования и в целом. Были даны следующие ответы: владение теоретическим и практическим 
материалом по преподаваемой дисциплине (100%), умение выстраивать взаимодействие с коллегами, учащимися и их 
родителями (100%), цифровая грамотность (100%), адаптивность и гибкость (88%), желание развиваться, интерес к участию 
в конкурсах профессионального мастерства и готовность к прохождению курсов повышения квалификации (69%), умение 
мыслить творчески и создавать атмосферу доброжелательности (62%), способность поддерживать учащихся в 
различныхситуациях, связанных как с учебной, так и внеучебной деятельностью, развитая эмпатия (50%), инициативность, 
интерес к научной и исследовательской деятельности (44%). 

Следующим был задан вопрос о том, каким образом должно быть организовано образовательное пространство 
колледжа для сформирования и совершенствования данных качеств. Большая часть респондентов высказалась о 
необходимости использования цифровых инструментов и ресурсов (100%), проведении различных конкурсов на базе 
колледжа, в которых студенты смогут реализовать свой потенциал исходя из их склонностей (95%), об оказании помощи в 
участии студентов во всероссийских акциях и конкурсах, доступных для обучающихся системы среднего 
профессионального образования (86%).Многие обратили внимание на важность умения преподавательского состава 
прислушиваться к запросам студентов при организации обучения и воспитания (78%), использование современных методов 
обучения и педагогических технологий (70%), ознакомление с актуальной информацией в сфере образования (66%), 
организация производственных практик, работа центра содействия трудоустройству, проведение экскурсий в 
образовательные организации (50%), размещение актуальных вакансий для выпускников с предъявляемыми требованиями к 
кандидатам (34%). Доведение до студентов информации о современном рынке труда дает им возможность быть в курсе 
существующих запросов к молодым специалистам и условий труда, что необходимо для формирования у них 
рационального отношения к нему. 

Выводы. Студентам педагогических специальностей предстоит выполнение сложной задачи по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения. Для того, чтобы их деятельность была эффективной, а сами они оставались 
востребованными и конкурентоспособными специалистами им предстоит овладеть большим количеством информации, 
касающейся различных аспектов работы в образовательной организации в целом и с детьми в частности. Выпускники 
должны быть готовы к различным проявлениям поведения и владеть вариантами реагирования на них. Процесс 
профессиональной интеграции начинается ещё в начале обучения, что обуславливает важную роль преподавательского 
состава колледжа. 

Проведенный опрос показал, что студенты прослеживают связь особенностей профессиональной подготовки с их 
востребованностью на рынке труда, предъявляющего актуальные в современных условияхтребования. Полученные 
результаты позволяют отметить значимость учета мнения студентов и поддержания их стремления к реализации своего 
потенциала. Использование современных педагогических технологий, различных методов обучения и цифровых ресурсов 
дает возможность сделать образовательный процесс целостным, доступным большему количеству обучающихся, имеющих 
индивидуальные особенности и запросы. При этом образовательное пространство должно быть выстроено с ориентацией на 
требования, содержащиеся в стандартах и иных нормативных документах. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
Аннотация. Травмы коленного сустава являются одной из наиболее распространенных проблем среди спортсменов, чья 

деятельность напрямую связана с интенсивными нагрузками. В данной статье представлен фрагмент программы лечебной 
физической культуры направленной на процесс реабилитации спортсменов при остеоартрите коленного сустава. Цель 
исследования заключается в подборе оптимальных средств лечебной физической культуры для восстановления 
подвижности и укрепления мышц около коленного сустава. Задачи исследования: проанализировать существующие 
программы реабилитации спортсменов при травме коленного сустава; подобрать комплекс упражнений на основании 
анализа литературы, разработать программу лечебной физической культуры для спортсменов с остеоартритом коленного 
сустава. Основными методами исследования выступили анализ научной литературы и педагогическое проектирование. 
Травмы коленного сустава является одним из наиболее распространенных, серьезных и часто встречающихся проблем в 
спорте и повседневной жизни. Нарушение работы коленного сустава существенно ограничивает двигательную деятельность 
и нормальное самочувствие человека, что требует в свою очередь оказания реабилитации с последующим восстановлением 
функциональных возможностей сустава. В результате представлен фрагмент недельного цикла программы лечебной 
физической культуры для спортсменов с остеоартритом коленного сустава. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, остеоартрит коленного сустава, тренировка, восстановление 
подвижности. 

Annotation. Knee joint injuries are one of the most common problems among athletes whose activities are directly related to 
intense physical exertion. This article presents a fragment of a physiotherapy program aimed at the rehabilitation of athletes with 
osteoarthritis of the knee joint. The aim of the study is to select the optimal means of physical therapy to restore mobility and 
strengthen the muscles around the knee joint. Research objectives: to analyze existing rehabilitation programs for athletes with knee 
injuries; to select a set of exercises based on literature analysis, to develop a physical therapy program for athletes with osteoarthritis 
of the knee joint. The main research methods were the analysis of scientific literature and pedagogical design. Knee injury is one of 
the most common, serious and frequent problems in sports and everyday life. Impaired knee joint function significantly limits a 
person's motor activity and well-being, which, in turn, requires rehabilitation followed by restoration of joint functionality. As a 
result, a fragment of a weekly cycle of physical therapy for athletes with osteoarthritis of the knee joint is presented. 

Key words: therapeutic physical education, osteoarthritis of the knee joint, training, restoration of mobility. 
 
Введение. Коленный сустав является сложным органом по строению, также на него приходится довольно большая 

активность. Любой вид спорта характеризуется большими объемами физических нагрузок, разной интенсивности. Бег, 
прыжки, ходьба, гимнастика, силовые упражнения – все эти действия дают нагрузку на кости, связки, мениски коленного 
сустава. Колено – самый нагружаемый сустав. Именно он, даже в спокойном состоянии, обеспечивает вертикальное 
положение человека, поэтому и изнашиваемость его гораздо выше, чем у любого другого. В случае же повреждения 
данного сустава период лечения и реабилитации затягивается на долгий период времени, все по той же причине – большой 
нагрузки на колено даже в состоянии покоя [1]. 

Лечебная физическая культура играет огромную роль в восстановлении подвижности сустава, укреплении опорных 
мышц и предотвращении повторных травм. Программ лечебной физической культуры существует огромное множество, 
важно подобрать и адаптировать именно ту программу, которая непосредственным образом будет решать воспалительную 
проблему коленного сустава. Такие программы включат различные этапы реализации, начиная со стадии диагностирования 
проблемы, даже в том случае если пациент не чувствует никаких отклонений, со стадии, когда акцент ставиться на 
снижении воспаления и боли, до поздних стадий, направленных на восстановление полной амплитуды движения сустава и 
укрепления поддерживающих мышц [2]. 

Стоит отметить, что несмотря на наличие обильного многообразия программ лечебной физической культуры 
необходимость индивидуального подхода под тип каждого пациента остается одним из самых востребованных требований в 
современном мире, где учитывается вид травмы, физические возможности пациента, его психологический настрой и другие 
условия которые могут сделать процесс реабилитации более эффективным. Стоит отметить, что на протяжении большого 
количества времени, подход к лечению и реабилитации коленного сустава постоянно менялся, что позволяло делать его 
более эффективным, кратковременным и менее энергозатратным, что особенно важно при наличии болевого синдрома. 

Одним из наиболее успешных вариантов для людей, имеющих повреждения коленного сустава, является программа 
лечебной физической культуры. Лечебная физическая культура позволяет подобрать щадящие комплексы упражнений 
восстановительного характера, что на каждом этапе реабилитации сделает этот процесс эффективным и в кратчайший 
период позволит восстановить нормальное функционирование сустава [3]. Повреждения связочного аппарата, менисков, 
суставного хряща и других структур коленного сустава не только значительно ограничивают спортивные возможности, но и 
могут приводить к длительным периодам реабилитации, снижению спортивных результатов и риску преждевременного 
завершения карьеры. 

Проанализировав множество научных, методических изданий, нами были выявлены основные критерии неполного и 
полного восстановления сустава, на основании которых и были подобраны упражнения. 

Определены критерии неполного восстановления сустава. 
1. Признаки неполного восстановления сустава: 
– ограничение объема движений в суставе; 
– дискомфорт, припухлость в области сустава в покое или во время физической нагрузки; 
– уменьшение объема мышц по сравнению с неповрежденной стороной; 
– видимые двигательные нарушения с участием оперированной стороны; 
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– боль в здоровой конечности (из-за ее перегрузки); 
– боль в спине, возникающая после операции; 
– боль в суставе на стороне оперированной конечности; 
– крепитация, хруст в мягких тканях. 
2. Критерии полного восстановления сустава: 
– полный диапазон движений в суставе; 
– отсутствие дискомфорта в суставе при нагрузке; 
– объем мышц соответствует мышцам другой стороны; 
– отсутствие болей в суставах и позвоночнике; 
– способность выполнять упражнения без качественных и количественных отличий от здоровых [3]. 
В последние годы отмечается увеличение частоты таких травм, что связано как с ростом популярности 

высокоинтенсивных видов спорта, так и с недостаточной профилактикой и некорректными реабилитационными подходами. 
Особую значимость приобретает разработка эффективных программ реабилитации, учитывающих специфику спортивной 
деятельности, с целью ускорения восстановления, предотвращения повторных травм и возвращения к тренировкам на 
прежнем уровне [4]. 

Несмотря на широкий выбор методов и средств реабилитации, многие из них не адаптированы под индивидуальные 
особенности спортсменов и их профессиональную деятельность [5]. Это подчеркивает необходимость системного подхода, 
включающего научно обоснованные программы, интеграцию современных технологий (таких как биоимпедансный анализ 
и роботизированная терапия) и учет психологических факторов восстановления. 

Изложение основного материала статьи. Для достижения поставленных целей исследования применялись 
следующие основные методы: анализ научной и методической литературы, медико-биологические методы исследования, 
педагогический эксперимент и методы математической статистики. 

Для оценки подвижности коленного сустава нами применялся метод гониометрии. Гониометрия – метод исследования 
двигательной функции суставов конечностей и наличия болевого синдрома путем измерения амплитуды движений в них с 
помощью угломера. Одним из разработчиков метода гониометрии коленного сустава была американский врач Карл Клегг. 

Гониометрия коленного сустава (сгибание от 0 до 90). Тест основан на измерении с помощью гониометра градусной 
меры максимально возможной амплитуды движения в коленном суставе при выпрямлении после травмы. Исходное 
положение: лежа на животе, тазобедренный сустав в нейтральной позиции. 

Гониометрия коленного сустава (разгибание от 90 градусов до 180). Тест основан на измерении с помощью гониометра 
градусной меры максимально возможной амплитуды движения в коленном суставе при разгибании после травмы. Исходное 
положение: сидя на кушетке, тазобедренный сустав в нейтральной позиции. 

Сила мышц сгибателей и разгибателей бедра определялась на тренажерах, задача участников заключалась в 
выполнении 1 ПМ до возникновения болезненных ощущений. 

В исследовании принимало участие 7 человек с остеоартритом коленного сустава (гонартроз), заболевание, связанное с 
дегенеративными изменениями в суставе. Программа лечебной физической культуры была рассчитана на 2 месяца, в 
неделю проводилось 3 занятия длительностью по 35 минут. Особенностью программы явилось применение фитнес резины, 
которая позволяет лучше проработать и укрепить околосуставные мышцы и мышцы стабилизаторы. Участники 
эксперимента явились люди зрелого возраста от 41 до 58 лет. 

В связи с вышесказанным авторами была разработана программа лечебной физической культуры для спортсменов с 
остеоартритом коленного сустава (Таблица 1). 

Программа лечебной физической культуры рассчитана на 2 месяца. В первый месяц происходит, восстановительный 
режим работы. Основная цель на 1 месяц заключается в восстановлении подвижности коленного сустава и укреплению 
опорных мышц. Цель 2 месяца реализации программы лечебной физической культуры заключается в укреплении 
околосуставных мышц, мышц стабилизаторов и продолжать повышать подвижность коленного сустава. 

 
Таблица 1 

 
Фрагмент недельного цикла программы лечебной физической культуры 

для спортсменов с остеоартритом коленного сустава 
 

Дни Средства Дозировка Методические указания 

Понедельник 

1. Вводная часть (разминка) 
Круговые движения стопами 
сидя на стуле. 
Подъемы и опускания стопы 
сидя на стуле. 
Круговые движения согнутой 
ногой сидя на стуле. 
2. Основная часть 
Сгибание и разгибание колена 
из положения лежа на спине 
(помогая руками). 
Поднимание и опускание 
прямой ноги по 45⸰, из 
положения лежа на спине. 
Лежа на спине напрячь 
переднюю поверхность бедра, 
прижав ногу к полу. 

4 подхода по 15 раз 
(каждой стопой). 
 
3 подхода по 10 раз 
 
3 подхода по 10 раз 
 
 
3 подхода по 10 раз 
 
 
2 подхода по 10 раз, 
удержание ноги 3 
секунды 
2 подхода по 10 раз, 
удержание ноги 5 
секунд 

Вращение выполнять плавно с полной 
амплитудой. 
 
Подъем выполнять за счет напряжения 
икроножных мышц. 
Движения выполнять плавно, без 
болезненных ощущений. 
 
Выполнять разгибание до болезненных. 
 
 
Удерживать прямую ногу за счет 
напряжения мышц бедра и икроножных. 
 
Стараться максимально прижать ногу к 
полу. 

Среда 1. Вводная часть (разминка) 
Круговые движения стопами 
сидя на стуле. 
Подъемы и опускания стопы 
сидя на стуле. 
Круговые движения согнутой 
ногой сидя на стуле. 

4 подхода по 15 раз 
(каждой стопой) 
 
3 подхода по 10 раз 
 
3 подхода по 10 раз 
 

Вращение выполнять плавно с полной 
амплитудой. 
 
Подъем выполнять за счет напряжения 
икроножных мышц. 
Движения выполнять плавно, без 
болезненных ощущений. 
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2. Основная часть 
Сгибание и разгибание колена 
из положения лежа на спине 
(помогая руками). 
Поднимание и опускание 
прямой ноги по 45⸰, из 
положения лежа на спине. 
Лежа на спине напрячь 
переднюю поверхность бедра, 
прижав ногу к полу. 

3 подхода по 11 раз 
 
 
 
2 подхода по 11 раз, 
удержание ноги 3 
секунды 
 
2 подхода по 11 раз, 
удержание ноги 5 
секунд 

Выполнять разгибание до болезненных. 
 
 
 
Удерживать прямую ногу за счет 
напряжения мышц бедра и икроножных. 
 
 
Стараться максимально прижать ногу к 
полу. 

Пятница 1. Вводная часть (разминка) 
Круговые движения стопами 
сидя на стуле. 
Подъемы и опускания стопы 
сидя на стуле. 
Круговые движения согнутой 
ногой сидя на стуле. 
2. Основная часть 
Сгибание и разгибание колена 
из положения лежа на спине 
(помогая руками). 
Поднимание и опускание 
прямой ноги по 45⸰, из 
положения лежа на спине. 
Лежа на спине напрячь 
переднюю поверхность бедра, 
прижав ногу к полу. 

4 подхода по 15 раз 
(каждой стопой) 
 
3 подхода по 10 раз 
 
3 подхода по 10 раз 
 
 
3 подхода по 12 раз 
 
 
2 подхода по 12 раз, 
удержание ноги 4 
секунды 
2 подхода по 12 раз, 
удержание ноги 6 
секунд 

Вращение выполнять плавно с полной 
амплитудой. 
 
Подъем выполнять за счет напряжения 
икроножных мышц. 
Движения выполнять плавно, без 
болезненных ощущений. 
 
Выполнять разгибание до болезненных. 
 
 
Удерживать прямую ногу за счет 
напряжения мышц бедра и икроножных. 
 
Стараться максимально прижать ногу к 
полу. 

 
Реализация данной программы рассчитана на два месяца. Изменения нагрузки происходит за счет увеличение 

количества повторений в самой программе или увеличения числа подходов, однако в этом случае необходимо снижать 
повторения в упражнении. 

Анализ результатов педагогического эксперимента показал высокую эффективность разработанной программы 
лечебной физической культуры, занимающихся экспериментальной группы, полученные значения показали достоверный 
прирост результатов (p≤0.05). 

Так, по тесту гониометрии на сгибание коленного сустава показали улучшились с 43,28°, до 23,14°, а разгибание 
коленного сустава показало также значительный прирост результатов 104,57° на начало эксперимента и 148,57° на 
окончание эксперимента. Такие данные говорят нам о том, что у испытуемых восстановилась подвижность коленного 
сустава практически до нормальных значений. 

В силе мышц ног мы также видим положительную тенденцию, сила мышц передней поверхности бедра возросла в 
среднем на 4,6 кг, а сила мышц задней поверхности бедра улучшилась на 4,8 кг. 

Физическая реабилитация при нарушениях функции коленного сустава (после его повреждения), играет ведущую роль 
в комплексе средств восстановительного лечения. Причем эффективность восстановительного лечения повышается при 
сочетанном использовании средств адаптивной физической культуры: лечебная гимнастика, физические упражнения и 
планомерное расширение двигательного режима за счет увеличения объема, интенсивности нагрузок, с «выходом за 
пределы» традиционной лечебной физической культуры с использованием специально подобранных упражнений с учетом 
специфика спортивной специализации реабилитантов. 

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей травм коленного сустава у спортсменов, анализу факторов 
риска и подходов к реабилитации. Результаты работы могут быть полезны для тренеров, врачей, реабилитологов и самих 
спортсменов, так как они направлены на оптимизацию восстановительных мероприятий и повышение их эффективности. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования благодаря тщательному анализу научно-
методической литературы были выявлены основные анатомо-физиологические особенности коленного сустава, что 
позволило авторам правильно подобрать упражнения для создания эффективной программы лечебной физической культуры 
для людей с остеоартритом коленного сустава. Рассмотрены основные виды повреждений коленного сустава и факторы, 
влияющие на их возникновение, определены патологические особенности наиболее распространенных заболеваний 
коленного сустава. 

Разработанная программа лечебной физической культуры при остеоартрите коленного сустава оказалась эффективной, 
что доказано в ходе эксперимента и анализа полученных результатов исследования. По завершению эксперимента у всех 
участников восстановилась подвижность коленного сустава, и повысилась сила мышц ног. Упражнения с применением 
фитнес резины доказали свою эффективность, и могут быть применены в клинической и реабилитационной практике. 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация. Одним из успешных факторов благополучного развития общества является здоровье человека. Уделяя 
достаточное внимание формированию всесторонне здорового человека можно избежать многих негативных последствий, в 
связи с чем существует острая необходимость следить за правильным ходом взросления человека на всех его этапах 
начиная с младенчества. Несформированная осанка в младшем школьном возрасте может привести к развитию многих 
заболеваний которые будут затруднять нормальное функционирование организма и в последствии станут сигналами к 
хроническим болезням. В статье приведена программа профилактики нарушения осанки у детей младшего школьного 
возраста с сутулостью и незначительными отклонениями от нормы. Цель исследования заключается в разработке 
программы профилактики нарушения осанки у детей младшего школьного возраста на основании выявленных отклонений. 
Среди задач наиболее актуальными стали: подбор тестов для оценки осанки детей младшего школьного возраста; 
разработке программы профилактики нарушения осанки в соответствии с выявленными отклонениями. Методы 
исследования: анализ научной литературы по теме исследования, медико-биологические методы, педагогическое 
проектирование. В результате представлена программа коррекции нарушения осанки для детей младшего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: осанка, младшие школьники, программа лечебной физической культуры, сутулость, сколиоз. 
Annotation. One of the successful factors of the successful development of society is human health. By paying sufficient 

attention to the formation of a comprehensively healthy person, many negative consequences can be avoided, and therefore there is 
an urgent need to monitor the proper course of human maturation at all its stages, starting from infancy. Unformed posture in primary 
school age can lead to the development of many diseases that will hinder the normal functioning of the body and subsequently 
become signals for chronic diseases. The article presents a program for the prevention of posture disorders in primary school children 
with stooping and minor deviations from the norm. The aim of the study is to develop a program for the prevention of postural 
disorders in primary school children based on the identified abnormalities. Among the tasks that have become the most relevant are: 
the selection of tests to assess the posture of primary school children; the development of a program for the prevention of posture 
disorders in accordance with the identified abnormalities. Research methods: analysis of scientific literature on the research topic, 
medical and biological methods, pedagogical design. As a result, a postural correction program for primary school-age children is 
presented. 

Key words: posture, primary school students, physical therapy program, slouching, scoliosis. 
 
Введение. Физическое воспитание и профилактика различных заболеваний в данном возрасте позволит в дальнейшем 

получить здоровое поколение готовое к выполнению своих трудовых функций. Однако, в современном мире нас все больше 
охватывает процесс глобализации и цифровизации различных сфер, в том числе и образовательной сферы [1]. Чрезмерное 
нахождение в сидячем положении оказывает наиболее сильную нагрузку на позвоночный столб, а при неправильном 
положении спины это носит еще и негативный характер в плане формирования неправильной осанки, что в последующем 
приводит к возникновению различных видов заболеваний. 

Осанка как один их ключевых элементов опорно-двигательного аппарата играет важную роль в общем физическом 
развитии ребенка. Ее нарушение не только негативным образом влияет на нормальные процессы физического развития, но 
и оказывает негативное влияние на психоэмоциональное состояние что в последствии отражается на социальной, учебной и 
иных деятельностях детей. По данным многочисленных исследований, в последнее время все большее количество детей 
сталкивается с нарушением осанки, что делает актуальным продолжение изучения проблемы формирования правильной 
осанки и разработки эффективных мер по ее коррекции. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что нарушение осанки у детей младшего школьного возраста 
становится все более распространенной проблемой требующей комплексного подхода к ее профилактике. Так, например, в 
работах ряда авторов отмечено, что на формирование правильной осанки детей оказывается влияние не только физического 
воспитания, но и организация рабочего пространства ребенка, в частности правильное положение тела во время обучения 
[2, 3]. Другим автором С.А. Ивановой предложены программы физической активности, направленные на укрепление мышц 
спины и поддержания правильной осанки. 

Таким образом несмотря на обширное изучение вопроса касающегося формирования правильной осанки детей 
младшего школьного возраста мы видим тенденцию ухудшения осанки младших школьников. 

В процессе анализа научной и методической литературы нами были выявлены основные причины нарушения осанки, 
которые по своей сущности могут быть различными, начиная от врожденных, и заканчивая самыми распространенными, 
приобретенными в процессе учебной, трудовой, повседневной и иных деятельностях, рассмотрим подробнее каждую из 
них: 

1. Врожденные: 
– генетическая предрасположенность или аномалии, которые имели возможность появиться во время внутриутробного 

развития. 
2. Приобретенные: 
– травмы позвоночника (ушибы, вывихи); 
– низкая физическая активность; 
– неправильно распределение времени для труда и отдыха; 
– нарушение питания, нехватка витаминов; 
– ношение неудобной одежды и обуви; 
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– неправильное положение во время сидения за столом или неправильно выбранная мебель. 
Главной причиной нарушения осанки является нахождение человека в неестественной для него позе, что приводит к 

большой нагрузке на спину. Если такое воздействие носит регулярный характер, то положение позвонков начинает 
меняться [4]. 

В связи с вышесказанным нами было принято решение провести опытно-экспериментальное исследование с целью 
выявления отклонения от нормы в осанке детей младшего школьного возраста и на основании этих данных разработать 
программу профилактики и коррекции нарушения осанки младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Эксперимент длился в течении 3 месяцев, занятия проводились в групповом 
формате 3 раза в неделю по 30 минут. Дополнительно детям выдавалось домашнее задание, которое заключалось в 
выполнении комплексов упражнения характерных выявленному отклонению. Фиксировалось домашнее задание в дневнике 
наблюдения. Комплексы на дом занимали по времени 15-20 минут. 

Перед началом исследования группа детей 9-10 лет в количестве 25 человек была продиагностирована с целью 
выявления нарушений осанки. Диагностика осанки проводилась в сагиттальной и фронтальной плоскостях. В результате 
диагностики нами были определены 3 группы: 1 группа – дети с сутулостью (грудной кифоз), 2 группа – дети с поясничным 
лордозом, 3 группа – дети с незначительными отклонениями от оптимального положения во обоих плоскостях (фронтальная 
и сагиттальная). 

В результате проведенного исследования мы определили, что у 12 человек было обнаружено избыточный изгиб 
грудного отдела позвоночника, округленные плечи, опущенная грудная клетка, наклон головы и шеи вперед, что 
свидетельствует о наличии у детей сутулости (грудной кифоз). 

У 7 участников мы обнаружили избыточный прогиб поясничного отдела позвоночника, выпяченный вперед живот, что 
позволило нам диагностировать и отнести таких детей в группу с поясничным лордозом. 

Оставшиеся участники экспериментальной группы были определены в группу с незначительными отклонениями от 
нормы, а именно у них были выявленные незначительные наклоны головы вперед, небольшое округление плеч, небольшой 
изгиб в поясничном отделе при нахождении в привычной позе. 

Под каждую группу детей была разработана программа коррекции нарушения осанки, содержащая в себе именно те 
упражнения, которые в наибольшей степени эффективны при вышеуказанных отклонениях. 

Цель и задачи этапов профилактики и коррекции нарушения осанки детей представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Цели и задачи коррекции осанки детей младшего школьного возраста на различных этапах реализации программы 
 

Группа/этап Вводный Основной Заключительный 
1 группа 
(сутулость) 

Цель – укрепление мышц 
спины, выпрямление грудного 
отдела позвоночника 

Цель – повышение 
подвижности 
позвоночника 

Цель – закрепление умения держать 
правильную осанку, формирование 
осознанного контроля за осанкой в 
повседневной жизни 

2 группа 
(поясничный 
лордоз) 

Цель – укрепление мышц 
спины, живота и ягодиц 

Цель – стабилизация 
тазобедренного 
сустава и укрепление 
поясничных мышц 

Цель – закрепление умения держать 
правильную осанку, формирование 
осознанного контроля за осанкой в 
повседневной жизни 

3 группа 
(незначительные 
отклонения) 

Цель – общее укрепление 
мышц спины, живота и ягодиц 

Цель – усложнение 
упражнений для 
поддержания 
правильной осанки 

Цель – Закрепление полученного 
результаты предыдущих этапов, 
формирование осознанного контроля за 
осанкой в повседневной жизни 

 
Для того, чтобы поддержать и усилить эффект от подобранных нами упражнений мы подготовили комплексы 

упражнений для самостоятельного выполнения в домашних условиях, которые длились по времени в течении 10-15 минут. 
Сами комплексы (таблица 2) состояли из 5 упражнений, их дозировка не менялась на протяжении всего эксперимента, 
поскольку основная цель домашнего задания заключалась в поддержании коррекционного и профилактического эффекта, 
достигнутого на основных занятиях. Проверка выполнения домашнего задания осуществлялась при помощи дневника 
наблюдения. Для ребят были подготовлены таблички с днями, в которые выполнялось домашнее задание, им необходимо 
было закрасить прямоугольник цветным карандашом, что говорило о выполненном задании. За выполненное задания ребята 
получали тематические стикеры с героями мультфильмов которые наклеивались им в дневник наблюдения во время 
основных занятий. Дополнительно, мы просили родителей контролировать честность выполнения комплексов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 279

Таблица 2 
 

Комплексы упражнения коррекционного и профилактического характера 
для самостоятельной работы в домашних условиях 

 
Для группы с сутулостью Для группы с поясничным 

лордозом 
Для группы с незначительными 

отклонениями в осанке 
1. Выкрут палки (полотенца) с 
удержанием за спиной (3 подхода по 
15 секунд). 
2. Стоя у стены поднимание и 
опускание рук (основные точки 
прижаты к стене) (2 подхода по 10 
раз). 
3. Уперевшись руками в стену под 
наклоном в 45°пружинистые 
покачивания ( 3 подхода по 10 раз). 
4. Стоя боком к стене, согнутая рука 
уперта в стену, выполнить наклон в 
сторону стены ( 2 подхода по 10 раз, 
на каждую сторону). 
5. Стоя спиной к стене скользящими 
движениями поднимание и опускание 
согнутых рук (2 подхода по 10 раз). 

1. Поднимание и опускание туловища, 
рук и ног из положения лежа на 
животе (2 подхода по 10 раз). 
2. Поднимание и опускание таза из 
положения лежа на спине с 
согнутыми ногами (2 подхода по 10 
раз). 
3. Удержание туловища и ног из 
положения лежа на животе (2 подхода 
по 10 секунд). 
4. Касание ног за головой из 
положения лежа на спине (2 подхода 
по 10 раз). 
5. Поднимание туловища, руки вверх 
из положения лежа на животе (2 
подхода по 10 раз). 

1. Поднимание и опускание туловища, 
рук и ног из положения лежа на 
животе (2 подхода по 10 раз). 
2. Поднимание и опускание туловища 
(под 45°), руки вверх (2 подхода по 10 
раз). 
3. Поднимание и опускание таза из 
положения лежа на спине с согнутыми 
ногами (2 подхода по 10 раз). 
4. Поднимание и опускание ног и 
положения лежа на спине (2 подхода 
по 10 раз). 
5. Стоя спиной к стене, основные 
точки касаются стены (3 подхода по 1 
минуте). 

 
Данный комплекс был разучен в ходе 1 недели основных занятий, где детям объяснялась техника выполнения каждого 

упражнения и проверялось закрепленное ими умение правильно выполнять упражнения. 
После проведения последнего занятия через 2 дня дети снова были протестированы на выявление нарушений в 

отклонении от правильного положения осанки. По результатам которого мы получили улучшение по всем группам, 
абсолютно у всех участников 1 и 2 группы, это дети с сутулостью и поясничным лордозом, не было обнаружено признаков 
ранее выявленных отклонений, лишь у 4 детей остались признаки незначительного отклонения от правильного положения 
осанки. В 3 группе заметно улучшилось положение осанки при осмотре во всех плоскостях (фронтальной и сагиттальной). 

Кроме того, статическая выносливость мышц спины заметно улучшилась, 87,1 секунды после реализации программы, 
различия считаются статистически достоверными t=3,24, при р≤0,05. Статическая выносливость мышц живота также 
улучшилась в достоверных пределах и в итоге результат составил 94,5 секунды, различия достоверны t=4,1, при р≤0,05. 

Программа профилактики и коррекции нарушения осанки у детей младшего школьного возраста является важным и 
необходимым инструментом для формирования правильной осанки, улучшения физического состояния и предотвращения 
дальнейших заболеваний опорно-двигательного аппарата. Важно продолжать работу в этом направлении, обеспечивая 
регулярное выполнение профилактических мероприятий, внедряя элементы здорового образа жизни в повседневную 
практику, а также привлекая родителей и педагогов к активному участию в поддержке здоровой осанки детей. Совместные 
усилия позволят снизить риск развития серьезных заболеваний позвоночника в будущем и способствовать улучшению 
общего самочувствия детей. 

Таким образом, можно заключить, что разработанная программа коррекции нарушения осанки у детей младшего 
школьного возраста оказалась эффективной и может применять в реабилитационных целях при выявленных отклонениях 
(сутулость, поясничный лордоз), а также для профилактики возможных отклонений в осанке. Все показатели улучшились в 
достоверных пределах. Не рекомендуется применять программу в самостоятельном режиме, поскольку подобранные 
упражнения должны контролироваться специалистом в области реабилитации, и выполняться в соответствии с 
требованиями техники. 

Выводы. Данное исследование было посвящено разработке эффективной программы профилактики нарушения осанки 
у детей младшего школьного возраста. Проведенный анализ научно-методической и медицинской литературы позволил 
более детально углубиться в изучаемую тему исследования, понять физиологическое особенности формирования осанки в 
младшем школьном возрасте и выявить ключевые причины и факторы, приводящие к ее нарушениям. Кроме того, были 
рассмотрены уже известные методы профилактики и коррекции осанки, что в свою очередь благоприятно сказалось на 
разработке собственной дифференцированной программы. 

Одним из ключевых особенностей исследования явилось то, что на раннем этапе диагностики нарушения осанки у 
детей младшего школьного возраста, дети были распределены на подгруппы с соответствующим типом отклонения и в 
результате чего получилось индивидуализировать программу под конкретный случай (сутулость, поясничный лордоз, 
незначительные отклонения от нормы). Такой подход позволил создать эффективную деятельность реабилитационных 
мероприятий обеспечивая как укрепление мышц спины, так и коррекцию уже имеющихся отклонений. 

Разработанная программа профилактики и коррекции осанки оказалась эффективной, что подтвердилось в ходе 
проведения эксперимента. При повторном тестировании абсолютно у всех детей нормализовалась осанка. У детей с 
выявленной сутулостью заметно расправились плечи и ушло излишнее округление спины, у детей с поясничным лордозом 
при визуальном осмотре существенно уменьшился прогиб в спине и выпячивающий живот, а дети с незначительными 
отклонениями в осанке вовсе убрали все отклонения во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности подготовки и проведения практических занятий в онлайн-формате 

с привлечением электронных ресурсов и поддержкой цифровыми технологиями. Автор приводит преимущества данного 
формата обучения и ключевые организационные аспекты. В свете современных тенденций сформирован перечень основных 
цифровых инструментов для поддержки данного формата обучения, доступных онлайн-сервисов российских аналогов 
программного обеспечения. Представленный материал позволяет соотнести приложения и сервисы с уровнями 
познавательной деятельности, используя ПАДагогическое (iPad) колесо, уточненную цифровую таксономию Блума, Модель 
SAMR. Результаты исследования показали, что наиболее эффективными методами обучения в онлайн-формате являются те, 
которые сочетают в себе персонализированный подход и мотивацию обучаемых. Полученные результаты 
практикоориентированы и значимы для повышения уровня проведения практических занятий. 

Ключевые слова: онлайн-занятия, онлайн-сервисы, онлайн-формат, практические занятия, платформы онлайн-обучения, 
информационно-коммуникационные технологии, студенты, ПАДагогическое (iPad) колесо Аллана Каррингтона, 
таксономия Блума, Модель SAMR Рубена Пуэнтура. 

Annotation. The article discusses the peculiarities of preparing and conducting practical training in the online format with the 
involvement of electronic resources and support by digital technologies. The author provides the advantages of this training format 
and its key organizational aspects. In the light of current trends, a list of the main digital tools has been developed to support this 
format of learning, as well as the available online services of Russian software analogues. The presented material allows to correlate 
applications and services with the levels of cognitive activity, using the PADagogical (iPad) wheel, Bloom's refined digital 
taxonomy, the SAMR Model. The results of the research demonstrated that the most effective learning methods in online format are 
those that combine a personalized approach and motivation of students. The results obtained are practice-oriented and significant for 
improving the level of practical training. 

Key words online classes, online services, practical classes, online learning platforms, information technology, students, Allan 
Carrington's PADagogical (iPad) Wheel, Bloom's Taxonomy, Ruben Puentour's SAMR Model. 

 
Введение. Решение о введении инноваций в образовательной системе России определяются «Стратегией развития 

информационного общества на 2017-2030гг.». Цифровое общество определяют, как общество, инфраструктура которого 
функционирует посредством цифровых технологий, что в будущем приведёт к цифровой медицине, цифровой культуре, 
цифровому образованию и т.д. Сегодня ставится задача подготовки кадров, которые владеют необходимыми цифровыми 
компетенциями. 

Поэтому онлайн-формат обучения в различных вариантах реализации (смешанное, гибридное, мобильное и т.п.) 
становится неотъемлемой частью современной образовательной системы [6]. Данный формат предоставляет гибкость, 
доступность и возможность продолжать обучение в удобное время, независимо от географического расположения, несмотря 
на возражение некоторых преподавателей о невозможности проведения в онлайн-формате практических занятий, в 
частности, по естественным дисциплинам. По мнению противников данного формата обучения, студент должен 
присутствовать на занятиях очно. Но в силу различных обстоятельств (заболевания, форс-мажорные обстоятельства и т.д.) 
студент будет присутствовать на занятиях в виде «аватарки» и желательно в качестве активного слушателя. 

Актуальность процесса подготовки и проведения практических онлайн-занятий обусловлена, прежде всего, 
цифровизацией в сфере образования, развитием современных информационно-коммуникационных технологий, 
использованием нейросетей, доступом массовых открытых онлайн-курсов (МООК), внедрением электронного 
документооборота в вузы, оснащением образовательных организаций качественным программным обеспечением, 
изменением требований к преподавателям и обучающимся, трансформации методов обучения, пересмотра существующих 
подходов к образовательной деятельности, изменяющимися потребностями общества. 

Цель данного исследования заключается в выявлении интеграции традиционных методов и форм обучения и 
современных цифровых технологий при подготовке и проведении практических занятий. 

Изложение основного материала статьи. Цифровая трансформация педагогики высшего образования оказала 
значительное влияние на организацию учебного процесса. При организации и проведении онлайн-занятий невозможно 
смоделировать деятельность реального педагога в традиционной системе обучения. Приведем неоспоримые преимущества 
онлайн формата обучения: 

− гибкость: возможность учиться в любое время и в любом месте, подстраивая учебный процесс под свой график; 
− экономия времени и средств: отсутствие необходимости в физическом перемещении экономит время и средства, 

затрачиваемые на дорогу; 
− персонализация: возможность выбирать курсы и темп обучения, соответствующие индивидуальным потребностям и 

предпочтениям; 
− индивидуализация: выстраивание индивидуальной траектории обучения, приобретение знаний и навыков в своем 

собственном темпе, создание индивидуальных планов обучения для каждого студента, учитывающего способности и 
интересы; 

− универсальность: любой вид обучения можно перенести в онлайн-формат; 
− интерактивность и наличие обратной связи: взаимодействие участников образовательного процесса в режиме 

реального времени; 
− качественный контент: учёт потребностей рынка труда и предпочтения обучаемых, адаптация современным реалиям 

учебных материалов. 
Как свидетельствует анализ внедрения электронного обучения, преподаватели в первую очередь должны реализовать 

важнейшие функции по руководству познавательной деятельностью студентов и психолого-педагогической поддержке 
студентов для обеспечения мотивации [9]. 

Преподаватели теперь выступают в роли тьюторов и консультантов. Это требует от них новых компетенций в 
использовании цифровых инструментов и технологий. При всех плюсах и очевидных достоинствах онлайн-формата 
преподавателю необходимо учитывать неочевидные недостатки внедрения данной форму обучения: однотипность контента, 
отложенная обратная связь, ограниченность условий для практикоориентированности. 
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Размещенный контент, как правило, стандартизирован и ориентирован на теоретическую информацию, что вызывает 
несоответствие между профессиональными компетенциями, полученными в вузах, и требованиями работодателей в 
условиях быстро меняющегося рынка труда. 

Как правило, при отсутствии активного взаимодействия участников образовательного процесса система обучения 
«распадается»: воздействие преподавателя на отсутствующих и немотивированных обучающихся невозможно. Одним из 
вариантов адаптации студентов к современным-форматам занятий является использование технологий геймификации: 
ролевая игра, игра-тренинг, игра-обзор, игра-контроль, профессионально-имитационная игра. Преподаватель формирует 
систему различных уровней, содержащие показатели и критерии регулярности посещений занятий, активности в 
обсуждениях и диалогах, регулярности и правильности выполнения заданий, достижения, конкретные результаты. 

Как отмечают Д.В. Агальцова, Ю.Е. Валькова, применение технологий нейросетей позволит создать 
персонализированные образовательные траектории, адаптированные к индивидуальным возможностям и запросам 
обучающихся [1]. С помощью искусственного интеллекта преподаватель сможет более эффективно проанализировать 
уровень знаний студента и предложить оптимальный путь его повышения. 

Для анализа и оценки использования преподавателями цифровых технологий на занятиях рекомендуется использовать 
модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) Рубена Пуэнтура [2, 8]: 

1. Замещение (Substitution): базовый уровень интеграции технологий, когда технология используется для замены 
традиционных методов или инструментов, но задача остается прежней. Студенты вместо ручек и бумаги используют такие 
приложения, как Заметки, Блокнот, Текстовый процессор и т.п.; видео- и аудио-запись; фотосъёмку. 

2. Дополнение (Augmentation): усовершенствование или улучшение традиционных методов или инструментов. На 
занятиях используются: цифровой маркер для разметки текста вместо физического маркера; графический планшет, 
интерактивная доска. 

3. Модификация (Modification): существенное изменение или модификация традиционных методов или инструментов, 
что приводит к принципиально иному заданию или результату (использование цифрового инструмента сотрудничества для 
облегчения группового мозгового штурма и обмена идеями). 

4. Переосмысление (Redefinition): создание новых задач или результатов, которые ранее были немыслимы или 
невозможны без использования технологии (использование виртуальной реальности для моделирования исторического 
события, создания виртуальных лабораторий и симуляций). 

Связать приложения и сервисы с уровнями познавательной деятельности позволит применение модели 
«ПАДагогическое (iPad) колесо» Аллана Каррингтона (Рисунок 1) [4], которая демонстрирует взаимосвязь между 
приложениями и сервисами и уровнями познавательной активности, соотносит приложения и сервисы современных 
информационных технологий (применительно к приложениям для iPad устройств) с этапами познавательной активности, 
уточненной цифровой таксономии Блума (рис. 2), уровнями модели SAMR. 

Кроме того, перед началом занятий обучаемым рекомендуется воспользоваться учебными материалами, 
представленных на доступных онлайн-сервисов, для формирования информационно-коммуникационных компетенций: 
Microsoft Office 365, Udemy, Coursera, Интуит, Skillbox, GeekBrains, Stepik. На данных платформах представлен широкий 
спектр обучающих материалов, включая видеоролики, статьи и практические упражнения по работе с текстовыми 
редакторами, учебные курсы и учебники, которые могут быть полезными для начинающих и опытных пользователей. 

Таким образом, можно определить технологическую готовность образовательной организации, мотивационно-
когнитивную готовность преподавателей и студентов к учебной деятельности в цифровой образовательной среде [3]. 

В результате проведенного эксперимента определено несколько ключевых организационных аспектов онлайн-
обучения: 

1. Планирование и разработка занятия. Содержание занятия включает в себя цели и задачи обучения, расписание 
подтем и материалов поминутно, имеет четкую структуру с модулями и контрольными точками. Примером может служить 
расшифровка видео на youtube. 

2. Выбор формата занятий: видеолекции, вебинары, интерактивные задания и т.д. Важно выбрать формат, который 
будет наиболее эффективным и удобным для обучающихся. Например, демонстрация видео физических или химических 
опытов с участием преподавателя, ведущего в данный момент практическое занятие по соответствующей теме. 
Альтернативой очного проведения опытов по естественнонаучным дисциплинам может служить включение показа 
предварительно подготовленного видеоматериала по теме. Демонстрация «в прямом эфире» с пояснениями и обсуждением 
возникающих вопросов в реальном времени даёт более эффективное воздействие на аудиторию, чем просмотр видеоряда с 
последующим обсуждением. 

3. Выбор платформы для онлайн-обучения. Существует множество платформ для онлайн-курсов, таких как Moodle, 
Coursera, Stepik и др. Они предоставляют различные инструменты для разработки и проведения курсов, а также для 
взаимодействия с обучающимися. 

4. Выбор платформы для проведения занятий: Zoom (платформа для видеоконференций, с широким функционалом для 
взаимодействия), MS Teams (Интегрированная платформа для совместной работы и проведения онлайн-занятий), Google 
Classroom (Эффективная облачная платформа для организации учебного процесса и коммуникации), Discord (Удобный 
инструмент для онлайн-встреч, обмена файлами и организации сообществ), МТС Линк (платформа для онлайн-обучения и 
вебинаров). Использование онлайн-платформ обучения позволяет создавать интерактивные уроки, задания, и практические 
занятия, обеспечивая студентам доступ к качественному контенту и возможность обучения в удобном для них темпе. 

5. Интерактивные технологии. Включение интерактивных методик, облачных сервисов, и систем дистанционного 
обучения позволяет разнообразить форматы проведения занятий, повысить уровень самостоятельной работы студентов и 
расширить возможности практических и лабораторных занятий [7]. 

6. Чёткая организация учебного процесса. Необходимо установить правила и требования к обучающимся, а также 
обеспечить контроль за выполнением заданий и успеваемостью. 

7. Поддержка и мотивация обучающихся, применение системы поощрений и бонусов. Использование обратной связи: 
опросы (оценка уровня понимания и вовлеченности участников), интерактивные чаты (вопрос-ответ, консультация), 
рефлексия (задания на осмысление полученных знаний и опыта). 

8. Оценка результатов обучения с диагностической функцией уровня выраженности компетенции. После завершения 
курса необходимо оценить результаты обучения с помощью тестов, проектов, кейсов с подтверждающими ответами, 
тренажерами с обратной связью, обсуждением в группе. 

9. Создание оригинального контента, содержащего мультимедийные элементы: видео, аудио, анимацию. Практико-
ориентированность контента с адаптацией к изменяющимся условиям труда. 
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Несомненно, одним из условий эффективной организации практических занятий в режиме онлайн является 
дополнительная поддержка в виде сервисов по решению задач из различных областей, что делает процесс обучения более 
гибким и экономичным по времени, по контролю полученных знаний. 

В модели Аллана Каррингтона приводятся приложения для iPad устройств. Мы в свою очередь предлагаем российские 
аналоги программного обеспечения: 

− MyOffice; Yandex Документы (редакторы документов, таблиц, презентаций); AlterOffice (ATEXT, ACELL, AGRAPH, 
ACONCEPT, AMAIL); Р7-Офис (редакторы документов, таблиц, презентаций, графика, органайзер и т.д.); 

− Яндекс.Формы; Взгляд; Anketolog; Simpoll – опросы, тестирование; 
− Октопус (IOctopus) – сервис создания ментальных карт онлайн; 
− МТС Линк Доски; Padlet, sBoard, getLocus - Интерактивная доска для совместной работы [5]. 
Кроме того, доступность информационных ресурсов является одним из решающих факторов эффективности учебной 

деятельности. Поэтому при решении задач, связанных с громоздкими вычислениями и математическими выкладками 
рекомендуется воспользоваться различными онлайн-сервисами, такими, как: 

WolframAlpha: сервис позволяет выполнять разнообразные математические вычисления онлайн, включая построение 
графиков функций, работу с матрицами, решение алгебраических и дифференциальных уравнений, а также другие 
математические операции. 

Math10.com: сервис предлагает решение математических задач онлайн, включая задачи с дробями, корнями, 
метрическими преобразованиями. Пользователи могут найти площадь и объем различных геометрических фигур, упрощать 
выражения, решать уравнения и неравенства. 

PixelPlus Tools: сервис предлагает использование нейросети для решения математических задач онлайн. Он помогает 
оценить задачи по их срочности и важности, что позволяет сосредоточиться на ключевых задачах и повысить 
эффективность работы. 

Mathway: сервис решает задачи по алгебре, геометрии и тригонометрии. Он способен решать как базовые уравнения, 
так и более сложные задачи. 

Microsoft Math Solver: визуальный математический помощник от Microsoft, способный распознавать задачи, 
представленные в виде текста или рукописного ввода. 

Symbolab: онлайн-инструмент для решения математических задач, способный распознавать различные виды 
математических выражений. 

Allmath: сайт содержит инструменты для решения различных математических задач, включая алгебру, геометрию и 
тригонометрию. 

GAP: инструмент для решения задач по линейной алгебре, теории групп и теории представлений. Доступен для 
научных исследований. 

MalMath: калькулятор дробей со степенями, корнями, модулями и другими математическими операциями. 
Web 2.0 Pad: сервис работает в качестве интерактивной онлайн-доски, где можно писать и форматировать текст, а 

также рисовать диаграммы и графики с использованием математических символов и формул. 
Geogebra: программа для интерактивного обучения математике, включающая в себя геометрию, алгебру и 

математический анализ. 
Maxima: система компьютерной алгебры общего назначения (CAS), с помощью которой можно решать математические 

уравнения и задачи. 
Desmos: графическая онлайн-программа, которая позволяет строить графики и исследовать функции [3]. 
 

 
 

Рисунок 1. ПАДагогическое (iPad) колесо 
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Рисунок 2. Соответствие ПАДагогического колеса и таксономии Блума 
 
Выводы. В данном исследовании принимали участие студенты 3-го курса университета, имеющие опыт использования 

онлайн-средств. Были использованы такие методы сбора данных, как опросы студентов, проведенные в онлайн-формате с 
помощью Yandex Forms. Проведенное исследование позволило выявить новые аспекты изучаемой проблемы: 

1. Работы студентов позволяют проследить поэтапный процесс формирования профессиональных компетенций путем 
применения современной технической базы и цифровых технологий. 

2. Изменение традиционных методов или инструментов и переосмысление их использования приводит к появлению 
возможностей для личностного и профессионального развития студентов на современном этапе. Эти изменения 
способствуют созданию более динамичной и эффективной образовательной среды, ориентированной на развитие 
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

3. Современные методы обучения формируют более высокую мотивацию к учебной деятельности. 
Важно отметить, что выбор средств и методов, их сочетаний зависит от особенностей изучаемой дисциплины, возраста 

студентов и других факторов. Исследование применяемых средств и методов обучения в онлайн-формате позволило 
изложить наиболее существенные рекомендации для преподавателей по подготовке и проведению практических занятий в 
данном формате, которые могут быть использованы для повышения эффективности обучения. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

БВС ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Современное развитие технологий открывает перед обществом новые перспективы для повышения 
эффективности деятельности различных государственных структур, в том числе органов внутренних дел Российской 
Федерации. Искусственный интеллект, являясь одним из ключевых направлений цифровизации Российской Федерации и 
занимает особое место в решении служебных задач, связанных с как с решение кадровых проблем, так и управлением 
беспилотными воздушными судами. Благодаря внедрению ИИ, возможно обеспечить более точное, оперативное и 
безопасное выполнение различных операций, начиная от мониторинга оперативной обстановки до обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Управление БВС с 
использованием ИИ позволяет значительно расширить функциональные возможности данных систем, минимизировать 
человеческие риски и повысить эффективность выполнения поставленных служебных задач. В современности преступное 
сообщество активно развивается, развиваются формы терроризма и возникают новые виды чрезвычайных ситуаций, где 
только БВС, оснащенные ИИ, могут обеспечить эффективное решение возникающих проблем правоохранительной 
деятельности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, беспилотное воздушное судно, МВД России, органы внутренних дел, 
информационные технологии. 

Annotation. Modern technological development opens up new prospects for society to improve the efficiency of various 
government agencies, including the internal affairs bodies of the Russian Federation. Artificial intelligence, being one of the key 
areas of digitalization of the Russian Federation, occupies a special place in solving official tasks related to both solving personnel 
problems and managing unmanned aerial vehicles. Thanks to the introduction of AI, it is possible to ensure more accurate, prompt 
and safe execution of various operations, ranging from monitoring the operational situation to ensuring public order and public safety 
on the territory of the Russian Federation. Managing UAVs using AI allows you to significantly expand the functionality of these 
systems, minimize human risks and increase the efficiency of performing assigned official tasks. In modern times, the criminal 
community is actively developing, forms of terrorism are developing and new types of emergency situations are emerging, where 
only UAVs equipped with AI can provide an effective solution to emerging law enforcement problems. 

Key words: artificial intelligence, unmanned aerial vehicle, Ministry of Internal Affairs of Russia, internal affairs agencies, 
information technology. 

 
Введение. Идея искусственного интеллекта (далее по тексту ИИ) не является уникальным достижением XX или XXI 

века. Корни современных технологий ИИ уходят в глубокую древность, где мыслители и философы, такие как Сократ, 
Демокрит и Платон, размышляли о природе разума, познания и логике. Древнегреческий концепт Логоса, связанный с 
речью и рассуждением, считается предшественником современного понимания ИИ. Аристотель, к примеру, писал о 
возможной науке, исследующей механизмы мышления, целью которой является достижение истинного знания. Считается, 
что именно их рассуждения заложили основу для научных изысканий, которые спустя тысячелетия привели к созданию 
сложных интеллектуальных систем. 

Первая попытка создания механизма, способного моделировать человеческое мышление, относится к XIII веку. Её 
связывают с Раймундом Луллием, создавшим устройство из вращающихся кругов. На кругах были нанесены сектора с 
буквами латинского алфавита, которые при вращении формировали различные комбинации, называемые «формулами 
истины». Эта машина Луллия, если говорить современным языком, была ранним прообразом экспертной системы с базой 
знаний и примитивными устройствами ввода и вывода информации. 

В последующие века многие учёные пытались разгадать тайны интеллекта и разработать его искусственные аналоги. 
Однако значимый прогресс начался только в XX веке, с изобретением цифрового компьютера в 1940-х годах. Работы 
Уорена С. Маккаллоха и Уолтера Гарри Питтса-младшего стали первыми шагами на пути к искусственному интеллекту. 
Однако истинными основателями этой области принято считать Марвина Мински и Джона Маккарти, предложивших 
концепцию, согласно которой машины могут вести себя так, как если бы обладали разумом, подобным человеческому. 

Сам же термин «искусственный интеллект» был впервые предложен Джоном Маккарти в 1956 году на Дартмутском 
семинаре. Это событие стало переломным моментом в истории науки об ИИ. Ведущие учёные того времени пришли к 
выводу, что интеллектуальные процессы можно смоделировать с помощью вычислительных машин. Итогом семинара стало 
открытие лабораторий по изучению ИИ в крупнейших университетах мира. 

С момента появления термина ИИ были определены как методики, позволяющие компьютерам, роботам или 
программному обеспечению имитировать человеческие мыслительные процессы. Сегодня исследователи работают над 
созданием так называемого сильного ИИ – систем, обладающих способностью к мышлению и самосознанию, хотя они пока 
остаются на этапе теоретических разработок. Слабый ИИ, напротив, уже активно используется в повседневной жизни: это 
системы, выполняющие конкретные задачи, такие как распознавание речи, обработка изображений или автоматизация 
производственных процессов. 

В последние годы вопросы развития ИИ приобрели значительную важность на государственном уровне. В 2019 году в 
России был издан Указ Президента «О развитии искусственного интеллекта» [1], утвердивший Национальную стратегию 
развития ИИ до 2030 года. Правительство также разработало концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники, 
ориентированную на трансформацию нормативной базы для создания и применения интеллектуальных систем. 

Далее важно рассмотреть значение БВС, которые представляют особый интерес для мирового научного сообщества в 
современных реалиях. Так БВС активно используются при проведения специальной военной операции, ведутся обучающие 
курсы в силовых военных подразделениях, а также вводятся дополнительные курсы повышения квалификации сотрудников 
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ОВД по данному направлению. Данные современные технологии активно применяются в самых разнообразных областях, 
включая правоохранительную деятельность. Существует множество научных изысканий и теоретических положений, 
связанных с использованием БВС при выполнении служебных задач ОВД, но вопрос использования ИИ при управлении 
БВС освещён недостаточно. Так рассмотрим подробнее существующие теоретические основы использования 
искусственного интеллекта при управлении БВС органами внутренних дел Российской Федерации. Данные технологии 
могут быть использованы для обеспечения общественного порядка, предотвращения преступлений, поиска и спасения 
людей, а также мониторинга различных территорий. Основное преимущество таких систем заключается в их способности 
выполнять задачи без риска для жизни оператора, что делает их идеальным решением для операций в условиях повышенной 
опасности. 

Однако ключевая сложность заключается в управлении БВС, особенно в условиях высокой неопределённости и 
динамически изменяющихся сценариев. Именно здесь ИИ выступает как решающий фактор, способный значительно 
повысить эффективность и автономность беспилотных систем. Рассмотрим подробнее теоретические основы интеграции 
ИИ в управление БВС для нужд ОВД. 

Изложение основного материала статьи. В России развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта – 
одно из ключевых направлений федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». В 
рамках данной программы не рассматриваются возможности и перспективы использования технологий ИИ при управлении 
БВС, что говорит об слабой развитости данного направления. В практике же деятельности сотрудников ОВД технологии 
ИИ также не применяются при управлении БВС о чем было пояснено сотрудниками отдела отдел информационных 
технологий, связи и защиты информации СВАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками отдела информационных 
технологий, связи и защиты информации САО ГУ МВД России по г. Москве. Такое положение позволяет говорить об 
отсутствии какой-либо положительной или отрицательной практики применения технологий ИИ при управлении БВС в 
России. 

Далее в рамках рассматриваемой темы была проведена беседа с сотрудниками отдела информационных технологий 
связи и защиты информации ФКУ НПО «СТиС» МВД России. По результатам беседы сотрудники отдела пояснили, что 
проводимые государственные закупки, проводимые в рамках проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая 
экономика», не включают в себя статьи затрат технологии ИИ, направленные на управление БВС. Исходя из чего следует 
говорить об отсутствии проектов и разработок по исследуемому направлению, что, по нашему мнению, создаёт проблему. 

В рамках проводимого анализа научной литературы было установлено отсутствие какой-либо проработанной 
теоретической базы, обосновывающей необходимость внедрения технологий ИИ в практику управлении БВС в России. 
Существующие научные публикации имеют следующие названия «Применение методов искусственного интеллекта для 
управления полетом беспилотных летательных аппаратов», «Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
государственного регулирования беспилотных авиационных систем», «Некоторые особенности формирования у 
сотрудников органов внутренних дел навыков управления беспилотным воздушным судном при решении оперативно-
служебных задач», также множество иных публикаций, которые не освещают тему проводимого исследования. 

Подведём итог, где в рамках изучения российской практики использования искусственного интеллекта при управлении 
БВС было установлено отсутствие такой практики как в теоретическом плане, так и в системе государственных проектов, 
что позволяет говорить о наличии серьёзной проблемы, требующей особого внимания. 

Далее в рамках проводимого исследования важно рассмотреть зарубежный опыт использования искусственного 
интеллекта при управлении БВС. Такой анализ позволит оценить необходимость применения технологий ИИ при 
управлении БВС и позволит вывить положительные практики такого применения. 

Так первым и известным примером использования искусственного интеллекта при управлении БВС является 
программная платформа Pilot AI от американской компании Palladyne AI. Её протестировали на небольшом беспилотнике 
от стороннего производителя в декабре 2024 года. Платформа наделила малые дроны свойствами дорогостоящих БПЛА с 
полноценным ИИ. Коммерческая версия продукта появиться к концу первого квартала 2025 года. Важно учитывать, что 
разработка велась при поддержке ВВС США, первыми её получили американские военные и американские 
правоохранительные органы [2]. Важно отметить, что для финансирования данного проекта было выделены значительные 
финансовые ресурсы, что позволило закупить зарубежные дроны и внедрить в них технологии ИИ. Такое решение 
позволило организовать государственные закупки дронов за рубежом, после чего данные дроны адаптируются под 
конкретные цели. 

Далее рассмотрим пример работы алгоритма Swift от инженеров Цюрихского университета (Швейцария). Платформа 
состязалась с чемпионами мира в гонках FPV-дронов и победила в 15 гонках из 25. Во время гонки данные с камеры 
направлялись в нейросеть, которая помогала обнаружить ворота на трассе. Эта информация дополнялась показаниями 
датчика инерции, который помогал оценить положение, ориентацию и скорость дрона – совместный поток транслировался в 
другую нейросеть, а она уже принимала решения и отдавала дрону команды. Данные эксперимент проводили в августе 2023 
года, после чего университет продолжил проводить исследования в данной области и уже на протяжении нескольких лет 
университет активно изучает данный вопрос. Важно отметить, что на вооружении правоохранительных органов Швейцарии 
числятся более сотни дронов, оснащённых ИИ и способных исполнять служебные задачи. Так такие дроны позволяют 
обнаруживать пропавших людей в лесах, о чем свидетельствует случай 2016 года, когда команда учёных отправилась в 
швейцарские леса для оказания помощи в поиске пропавших людей сотрудникам правоохранительных органов [3]. 

На основе чего подведём итог, где было установлено, что в зарубежной практике существует множество практики 
применения использования искусственного интеллекта при управлении БВС. Важно отметить, что в странах нет единой 
сферы применения данных БВС и каждая страна адаптирует данные БВС под разные цели. Для российских же реалий важно 
использовать такие практики и предлагать конкретные направления по их внедрению. 

Проведённый анализ по теме работы позволил выявить ряд ключевых проблем использования искусственного 
интеллекта при управлении БВС в деятельности сотрудников ОВД Российской Федерации. Выделенные проблемы, по 
нашему мнению, требуют особого внимания со стороны руководства как МВД России, так и руководства Российской 
Федерации, что связанно с наличием ряда положительных возможностей использования искусственного интеллекта при 
управлении БВС в деятельности сотрудников ОВД Российской Федерации. Так рассмотрим подробнее выявленные 
проблемы. 

Первая проблема связана с необходимостью выделения финансовых ресурсов, так как внедрение ИИ в БВС связано с 
высокими затратами, которые существенно ограничивают возможности их эффективного использования. Такие затраты 
связаны не только с физической покупкой программ ИИ и внедрение таких технологий в БВС, но и с подготовкой 
соответствующих специалистов и научной актуализацией данной темы в научном сообществе. 

Современные БВС, оснащенные ИИ, являются дорогостоящими устройствами, что затрудняет массовое их внедрение, 
но в первую очередь данная проблема возникает в случае, если будут закупаться БВС оснащённые ИИ в зарубежных 
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странах. Поэтому важно рассмотреть возможность создания отечественных БВС, оснащённых ИИ, но для этого важно 
повышать научный интерес к данной теме. Низкий интерес к данной теме создаёт дополнительную проблему. Считается, 
что развитие собственных технологий в области ИИ и БВС затрудняется из-за недостатка инвестиций в научные проекты. 
Кроме этого, отсутствие исследований, демонстрирующих экономическую выгоду от использования ИИ и БВС в 
деятельности ОВД, приводит к низкой поддержке таких инициатив. Данная проблема приводит к нехватке 
систематизированных знаний и практических рекомендаций в этой области. Отсутствие междисциплинарного подхода, 
объединяющего специалистов в области информационных технологий, педагогики, психологии и правоохранительной 
деятельности, также негативно сказывается на процессе разработки эффективных методик обучения. 

В рамках рассмотренной проблемы низкой заинтересованности научного сообщества возникает проблема отсутствия 
программ обучения использования искусственного интеллекта при управлении БВС в деятельности сотрудников ОВД 
Российской Федерации. Созданные методические рекомендации по управлению БВС не учитывают специфику работы с 
ИИ, что снижает их эффективность. Кроме того, отсутствие специализированных учебных программ и курсов для 
подготовки сотрудников ОВД к работе с БВС, оснащенными ИИ, затрудняет процесс внедрения современных технологий в 
оперативно-служебную деятельность. Существующие образовательные подходы и методические материалы ориентированы 
преимущественно на традиционные способы управления БВС, что не позволяет в полной мере использовать потенциал ИИ 
для повышения эффективности и безопасности работы. 

Следующая проблема связанна с отсутствием специалистов и профессионалов, которые бы смогли управлять БВС и 
координировать работу ИИ в таких системах. Большинство сотрудников ОВД не имеют базовых знаний в области работы с 
ИИ, но могут управлять БВС, что ограничивает их возможности эффективно применять данные технологии. Кроме этого, 
уровень цифровой грамотности у части сотрудников недостаточен для быстрой адаптации к современным технологиям, что 
важно учитывать при создании государственных программ и выделении финансовых средств [4, С. 160]. Считается, что 
подготовка специалистов для работы с ИИ требует значительного времени, что замедляет внедрение технологий в 
практическую деятельность и данную особенность важно учитывать. 

Рассмотрим возможные пути решения обозначенных проблем использования ИИ при управлении БВС в деятельности 
сотрудников ОВД Российской Федерации. Для каждой из выявленных проблем предлагаются систематизированные и 
прагматичные подходы, которые позволят не только минимизировать текущие барьеры, но и обеспечить создание условий 
для внедрения технологий ИИ в практику управления БВС. Так для решения выделенных проблем предлагается реализовать 
следующие направления: 

Выделение финансовых ресурсов из государственного бюджета и привлечение частных инвесторов. Привлечение 
частных инвесторов и технологических компаний к разработке и внедрению ИИ-решений для БВС возможно в случае, если 
создаваемые БВС будут продаваться коммерческим организациям для их нужд. Данная практика уже существует в США, 
где собирались инвестиции среди коммерческих организаций и совместно с государственным снабжение создавались и 
реализовывались проекты по внедрению ИИ в систему управления БВС. Компании, занимающиеся ИИ, могут быть 
заинтересованы в участии в таких проектах для расширения своего портфолио и получения доступа к государственным 
заказам, а данное сотрудничество следует организовывать силами ФКУ НПО «СТиС» МВД России. Совместные 
финансовые вложения позволят объективно оценивать полученные результаты, а также снизить финансовую нагрузку на 
федеральный бюджет Российской Федерации. 

Далее в рамках обеспечения финансирования данных проектов важно повысить интерес научного сообщества к данной 
сфере. Научные исследования в области ИИ и БВС необходимо поощрять посредством создания специальной системы 
грантов, ориентированных на разработку отечественных технологий. Эти гранты могут предоставляться научным 
учреждениям, университетам и частным лабораториям на конкурсной основе, где данные гранты будут контролироваться 
сотрудниками ФКУ НПО «СТиС» МВД России. Ранее в проводимом анализе был приведён в пример опыт Швейцарии, где 
благодаря деятельности университетов модернизировалась и совершенствовалась практика использования технологий ИИ 
при использовании БВС. 

В рамках проводимых научных конференций и выдаваемых грантов необходимо разработать экономически 
обоснованные модели, демонстрирующие, как применение ИИ в БВС может повысить эффективность работы ОВД, 
сократить время реагирования на инциденты и снизить операционные расходы. Представление таких расчетов может 
способствовать увеличению финансирования и поддержки со стороны руководства как государственных компаний, так и 
частных. 

Далее при организации национальных и международных мероприятий, таких как конкурсы на разработку ИИ-решений 
для БВС и научные конференции, важно собирать теоретический материал по теме и формировать из него методические 
рекомендации по применению ИИ при использовании БВС. Создаваемая теоретическая база ляжет в основу разработки 
методических рекомендаций и позволит подготовить специалистов ОВД в области использования искусственного 
интеллекта при управлении БВС ОВД Российской Федерации. 

Разработанные методические рекомендации важно использовать в практике проведения курсов переквалификации и 
повышения квалификации сотрудников ОВД. Предлагается внедрить следующую последовательность прохождения таких 
обучающих курсов: 

Первая часть – основы ИИ и его применения в правоохранительной деятельности; 
Вторая часть – изучение принципов управления БВС, оснащенными ИИ; 
Третья часть – практические тренировки и занятия, моделирующие реальные оперативные ситуации. 
Создание актуальных методических пособий, учитывающих специфику работы с ИИ в контексте задач ОВД, позволит 

обеспечить сотрудников необходимыми знаниями для эффективного использования БВС, оснащенными ИИ. 
Далее на базе учебных заведений МВД России необходимо организовать специализированные центры подготовки, 

которые будут заниматься обучением сотрудников работе с ИИ и управлению БВС. Такие центры должны быть оснащены 
современными тренажерами и передовыми дронами, которые оснащены технологиями ИИ. 

Выводы. Для эффективного внедрения ИИ в управление БВС в деятельности сотрудников ОВД необходимо 
комплексное решение обозначенных ключевых проблем. Реализация предложенных мер требует систематической работы 
как на уровне руководства МВД России, а также руководства всей Российской Федерации. Важно, чтобы к данной проблеме 
привлекались также коммерческие организации, которые также заинтересованы в технологическом развитии российского 
общества. Таким образом, интеграция ИИ в оперативно-служебную деятельность станет не только технологическим 
достижением, но и значительным шагом к повышению эффективности и безопасности работы сотрудников ОВД 
Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования педагогической культуры родителей в целом, и в 

частности, воспитывающих дошкольника с общим недоразвитием речи. Целью данной статьи является научная разработка 
концепта формирования педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ как на теоретическом, так и 
на практическом уровне. Теоретико-методологическую основу исследования образуют концепция о сензитивных периодах 
в развитии ребенка с особенностями, системный, деятельностный подходы к анализу процессов образовательной инклюзии. 
Результаты пилотажного исследования, а также описание модели и фрагмента программы по формированию 
педагогической культуры родителей, воспитывающих дошкольника с тяжелым недоразвитием речи ( ТНР) будут 
востребованы в практике профессиональной подготовки студентов вузов профиля «Педагогика и психология инклюзивного 
образования», а также для специалистов работающих в дошкольном образовании. 

Ключевые слова: педагогическое просвещение, педагогическая культура родителей, дошкольник, тяжелое недоразвитие 
речи. 

Annotation. The article is devoted to the urgent problem of the formation of pedagogical culture of parents. The article discusses 
the issues of pedagogical education of parents in general, and, in particular, raising preschoolers with general speech 
underdevelopment in the family. The purpose of this article is the scientific development of the concept of the formation of the 
pedagogical culture of parents raising a child with disabilities both on a theoretical and practical level. The theoretical and 
methodological basis of the research is formed by the concept of human dignity of persons with disabilities, systematic, socio-
cultural approaches to the analysis of social inclusion processes. The results of the pilot study, as well as a description of the model 
and a fragment of the program for the formation of the pedagogical culture of parents. 

Key words: pedagogical education, pedagogical culture of parents, general underdevelopment of speech. 
 
Введение. Современное общество предъявляет высокие требования к семье как социальному институту, реализующему 

воспитательные функции. Учитывая, что в последние десятилетия фиксируется рост числа детей с теми или иными 
отклонениями в развитии, педагогическая культура родителей приобретает особую актуальность. 

К проблеме формирования педагогической культуры родителей в советское время обращались такие педагоги как             
П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.. В современной России интерес к изучению этой проблемы 
значительно возрос. Среди отечественных исследователей назовем О.А. Волкова, Л.А. Грицай, О.Л. Звереву, Т.В. Кротову, 
Ю.Е. Орлова и др. 

Педагогическую культуру родителей, как считают исследователи, определяет «уровень их образования, способностей, 
человеческих качеств, любви к детям, воспитательного мастерства, опыт организации жизни детей в семье» [4, С. 45]. 

Е.И. Видт в структуре педагогической культуры родителей выделяет следующие компоненты (рисунок 1) [3, С. 3-7]. 
 

Компоненты педагогической культуры родителей 
             

мотивационный операционный рефлексивный  
   

  
   

  
   

  
 

  когнитивный  коммуникативный  Эмоциональный 
 

Рисунок 1. Компоненты педагогической культуры родителей 
 
При очевидной взаимосвязанности всех компонентов, каждый из них выполняет достаточно специфические функции. 

Так, сущность мотивационного компонента состоит в стремлении родителей получить воспитательный опыт, необходимый 
для успешного воспитания ребенка в семье, когда они начинают понимать свое значение и роль в процессе семейного 
воспитания. Когнитивный компонент предполагает наличие у воспитывающих взрослых знаний прикладного характера из 
области возрастной психологии, педагогики, физиологи, гигиены, права и т.д. Операционный компонент предполагает 
наличие представлений и определенных умений у родителей о психолого-педагогических средствах воспитания и 
механизмах их использования, которые соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям их ребенка. В содержание 
коммуникативного компонента входят знания и умения выстраивать благоприятную обстановку в семье, а также умения 
управлять собственным поведением. В рефлексивном компоненте отражается способность родителей анализировать 
собственные действия и состояния, давать оценку психолого-педагогическим средствам, применяемым в процессе 
воспитания ребенка в семье, признавать и исправлять ошибки воспитания. В эмоциональном компоненте выражается 
умение родителей сохранять спокойствие в сложных ситуация, проявлять эмпатию к своему ребенку, уметь слышать и 
замечать его проблемы и затруднения. 

Изложение основного материала статьи. Сформированность педагогической культуры родителей выражается не 
только в степени проявления перечисленных компонентов, но и в уровнях, которые могут быть обозначены как высокий, 
средний и низкий. Такую характеристику уровней сформированности педагогической культуры родителей и показателей по 
каждому из них, предлагает Е.И. Видт [3, С. 3-7]. Они представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Характеристика уровней сформированности педагогической культуры родителей 
 

№ Уровень Показатели 
1. Высокий Стремление к постоянному повышению уровню знаний о воспитании, выборе средств осуществления 

этого процесса; к поиску компромиссных решений в ситуациях спора, к сохранению самообладания, 
проведение анализа результатов воспитания, а также признание своих ошибок. 

2. Средний Фрагментарность знаний родителей о воспитании, затруднения в формулировке целей и задач 
воспитания, в отборе форм, методов, приемов, не понимание особенностей своего ребенка. Склонность 
к эмоциональному решению проблем, неспособность идти на компромисс. 

3. Низкий Отсутствие желания учиться воспитанию ребенка, неспособность ставить цель и применять методы 
воспитания, учитывая особенности своего ребенка, не понимание внутреннего мира ребенка. 

 
Очевидно, что задачи просвещения родителей должна реализовывать любая образовательная организация (ДОО), 

осуществляющая взаимодействие с семьей, в том числе, дошкольная. Однако, особенно нуждаются в специальных знаниях 
родители, воспитывающие дошкольников с тяжелым недоразвитием речи (ТНР). 

Согласимся с утверждением Т.Е. Бричиковой, что основными задачами по формированию педагогической культуры 
родителей, воспитывающих старших дошкольников с ТНР, являются: 

– уменьшение эмоционального дискомфорта, который испытывают родители из-за патологии ребенка; 
– убеждение их, что их ребенок сможет преодолеть дефект; 
– развитие демократического стиля воспитания; 
– развитие стремления общаться со своим ребенком; 
– снижение общего уровня тревожности [2, С. 189-193]. 
Хорошо известно, что в практике работы с родителями в ДОО выделяют два вида форм работы: индивидуальные и 

групповые, которые, включают в себя как традиционные так и инновационные методы и формы педагогической 
деятельности. Известно, что к традиционным индивидуальным формам относят индивидуальные беседы, индивидуальные 
консультации, а к традиционным групповым – родительское собрание, групповая консультация, круглый стол и др. 

Инновационные средства педагогической работы с родителями можно сгруппировать, используя такое основание как 
способ сбора и распространения информации: диагностико-аналитические; информационные; наглядно-информационные; 
досуговые. В рамках диагностико – аналитического направления для сбора информации через опросы родителей 
используется, например, «Почтовый ящик», «Телефон доверия» и др. Информационные формы предполагают проведение 
видеоконференций, подкастов, педагогических брифингов, педагогических гостиных, родительских клубов. Ценность такой 
формы как, например, подкаст заключается в том, что эта форма работы предполагает тесный контакт с аудиторией, 
позволяет родителям услышать педагога, причем в удобное для них время. 

К группе наглядно-информационных средств отнесем Сайт ДОУ, контакт в мессенджерах, электронная почта, страница 
в социальных сетях и др. 

Использование современных технологий делает эту форму работы доступной для современных родителей, так как 
возможность подключиться к конференции онлайн проще, чем найти возможность для очной встречи. 

Среди досуговых форм работы назовем: проведение семейных олимпийских игр, туристических выездов, выставок 
продуктов совместной художественной деятельности и т.д. Ценность такого рода мероприятий заключается в том, что они 
позволяют сочетать педагогическое содержание с установлением доверительных отношений внутри группы. 

Студенты Самарского университета по направлению подготовки 440302 «Педагогика и психология инклюзивного 
образования» под научным руководством кандидата педагогический наук, доцента Т.Н. Новожиловой провели 
исследование на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №261 г.о. Самара. Цель его состояла в том, чтобы 
выявить уровень сформированности педагогической культуры родителей, воспитывающих старших дошкольников с ТНР, а 
затем разработать и апробировать программу направленную на формирование педагогической культуры родителей, 
воспитывающих старших дошкольников с ТНР. В исследовании принимало участие 18 родителей старших дошкольников с 
тяжелым недоразвитием речи. 

Анкета включала в себя вопросы условно сгруппированных по блокам: о знании возрастных особенностей и 
особенностей развития дошкольника с ТНР; методах его воспитания; о мотивации и об осознанности воспитательной 
работы родителей; направленности на позитивное психоэмоциональное состояние внутри семьи. 

Родителям было предложено ответить на вопросы, выбрав тот ответ, который наилучшим образом отражает их точку 
зрения. В завершении проведения опроса результаты были обработаны, что позволило определить уровень 
сформированности педагогической культуры родителей детей с ТНР. В качестве показателей высокого, среднего и низкого 
уровня сформированности педагогической культы родителей за основу были взяты показатели, сформулированные                   
Е.И. Видтом (Таблица 1). 

На основании анализа полученных первичных данных, которые представлены в диаграмме (Рисунок 3) была 
разработана модель психолого-педагогической деятельности по формированию педагогической культуры родителей, 
воспитывающих дошкольника с ТНР (Рисунок 2). 

Раскроем содержание деятельности по формированию педагогической культуры родителей, воспитывающих старших 
дошкольников с ТНР. Оно представлено тремя блоками: информационным, практическим и итоговым, в рамках которых 
были проведены конкретные мероприятия. 

Информационный блок представлен комплексом мероприятий, в который вошли: цикл мини-лекций, информационная 
поддержка родителей, круглый стол, педагогическая гостиная, групповая консультация, вебинар, педагогическая 
библиотека. 
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 Цель – формирование педагогической культуры родителей, воспитывающих старших дошкольников с ТНР.  
   
 Задачи: – дать родителям, воспитывающих старших дошкольников с ТНР, знания, о возрастных и 

индивидуальных особенностях развитии ребенка с ТНР; 
– способствовать формированию мотивацию к взаимодействию со специалистами ДОО; 
– способствовать формированию позитивного восприятия личности ребенка; 
– познакомить родителей, воспитывающих старших дошкольников с ТНР с эффективными средствами 
взаимодействия с ребенком, необходимыми для коррекционной работы 

 

   
 Принципы деятельности: комплексности, доступности, научности, без оценочности, индивидуального подхода  
   
 Субъекты деятельности: педагог-психолог, логопед, родители, воспитывающие старших дошкольников с ТНР  
   
 
 

Содержание деятельности по формированию педагогической культуры родителей, воспитывающих старших 
дошкольников с ТНР 

 

   
 

 

Блок 1. Информационный цикл мини-лекций 
Информационная поддержка родителей (наполнение сайта ДОО методическими материалами, 
оперативный обмен информацией с помощью электронный почты, группового чата в мессенджерах) 
Круглый стол «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка с ТНР» Педагогическая гостиная 
«Родительская эффективность» 
Групповая консультация «Проблема застенчивости детей с общим недоразвитием речи и пути ее 
преодоления» 
Вебинар «Приемы коррекции общего недоразвития речи у детей» 
Педагогическая библиотека «В помощь родителям» 

      
 Блок 2. Практический Групповой тренинг «Общение с ребенком с тяжелым нарушением речи» 

 
 

 

Блок 3. Итоговый 
Праздник «Мы вместе» 

 
Рисунок 2. Модель системы деятельности по формированию педагогической культуры родителей, 

воспитывающих старших дошкольников с ТНР 
 
Цикл мини-лекций направлен на расширение знаний и представлений родителей из области возрастной психологии, 

дефектологии, педагогики. Очень важно было донести до родителей, что ТНР - сложное нарушение развития, выступающее 
и как отдельное патологическое состояние, и как последствие иных нарушений. В ходе мини-лекций с опорой на научные 
данные, были раскрыты не только причины и особенности отклонений в речевом развитии детей, но и показано влияние 
речевых нарушений на познавательную и эмоциональную сферы ребенка с ТНР [1; 5]. 

В ходе мини-лекций также были раскрыты психолого-педагогические условия, при которых возможно достижение 
позитивных результатов в развитии дошкольника. 

Психолого-педагогическая поддержка с применением информационных технологий предполагала наполнение сайта 
ДОО методическими материалами в разделе «Для вас, родители», оперативный обмен информацией с помощью 
электронной почты, группового чата. В групповом чате или в электронной почте родители могли задать вопрос как 
организационного характера, так и сформулировать запрос на индивидуальную консультацию с психологом, логопедом. 

Круглый стол по теме «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка с общим недоразвитием речи» показал свою 
информативность и пользу за счет живого участия родителей в обсуждении поставленных ведущим круглого стола 
педагогом. Ведущий педагог предложил родителям высказаться о трудностях и собственных достижениях в семейном 
воспитании, а в завершении работы зафиксировал ключевые точки зрения, затем раскрыл возможности семьи в воспитании, 
опираясь на научно обоснованные идеи психологов и педагогов. 

Интерес вызвала такая форма работы как педагогическая гостиная по теме «Родительская эффективность», содержание 
которой было направлено на психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей с 
ТНР. В основной части встречи родителям предлагалась презентация «Эффективное родительство», в содержание которой 
были включены основные правила для родителей по эффективному осуществлению взаимодействия с дошкольником, 
имеющим проблемы с нарушением речи. 

Групповая консультация «Проблемы детей с общим недоразвитием речи и пути их преодоления» также вызвала 
неподдельный интерес родителей, поскольку педагог раскрыл типичные проблемы детей с ТНР, разобрал ситуации, 
которые возникали у их детей в группе и в завершении дал практические советы, которые могут помочь родителям 
справиться с часто возникающими ситуациями в воспитании детей. В завершении мероприятия родителям была предложена 
памятка для родителей с методическими рекомендациями по воспитанию. В ходе групповой консультации акценты были 
сделаны на вопросах формирования у родителей мотивации к взаимодействию со специалистами ДОО для решения 
проблем детей с ТНР. 

В программу информационного блока по работе с родителями также вошел вебинар, подготовленный логопедом и 
психологом на тему «Приемы коррекции общего недоразвития речи у детей», который предполагал обсуждение ряда 
важных вопросов. Так, первый вопрос был посвящен психологическим особенностям детей с ТНР, второй - раскрывал 
особенности комплексного подхода к сопровождению детей с ТНР, применяемого в ДОО, в третьем вопросе были 
рассмотрены приемы коррекции общего недоразвития речи у детей. 

В ходе работы с родителями им была предложена педагогическая библиотека по проблеме воспитания ребенка с ТНР. 
Представим перечень предложенных родителям книг для изучения (Таблица 1). 
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Таблица 2 
 

Перечень книг педагогической библиотеки для родителей 
 

№ Автор Название книги Библиографическое описание 
1 Е.В. Дашковская Про речь маленького ребенка СПб.: Издательство «Детство-пресс», 

2021. – 96 с. 
2 Н.А. Сорокина Подвижные игры и упражнения для развития речи 

детей с ОНР. Животные, птицы, насекомые, рыбы 
М.: Владос, 2017. – 160 с. 

3 Е. Янушко Помогите малышу заговорить! М.: Теревинф, 2007. – 232 с. 
4 Н. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР 
СПб.: Детство-пресс, 2020. – 240 с. 

5 М.А. Решетко 100 игр для запуска речи. Логопедические занятия для 
развития речи 

М.: Феникс, 2023. – 127 с. 

6 Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 
Пособие для логопедов, воспитателей и родителей 

М.: Гном, 2020. – 64 с. 

7 В.П. Невская Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей-
логопедов, воспитателей и родителей 

М.: Сфера, 2019. – 64 с. 

 
Практический блок деятельности по формированию педагогической культуры родителей, воспитывающих старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи по целевому назначению ориентирован на логическое продолжение 
информационного блока, что и определило его основные формы работы ею стал групповой тренинг «Общение с ребенком с 
ТНР». 

Представим описание группового тренинга по теме «Общение с ребенком с ТНР», который был направлен на 
«отработку» умений родителей, воспитывающих старших дошкольников с ТНР, овладение ими эффективными методами, 
приемами и средствами взаимодействия с ребенком. 

Во вводной части педагог произносит приветственное слово, сообщает родителям цель встречи. 
В начале основной части встречи родителям представляется информация об особенностях акта общения с ребенком с 

ТНР, затем организуется выполнение родителями упражнения «Комплименты». 
Цель: создание благоприятной атмосферы в семье. Педагог предлагает родителям сделать комплименты своему 

ребенку. После выполнения этого этапа тренинга педагог предлагает им почаще осуществлять положительное 
подкрепление верных действий ребенка, чаще хвалить его в повседневной жизни. 

Далее тренинг включает упражнение «Когда нарушаются границы». Цель: исследование границ во взаимоотношениях 
с ребенком. По ходу осуществляется рефлексия собственных способов нарушения границ ребенка. Педагог предлагает 
родителям вспомнить ситуации, когда они стали свидетелями нарушения границ своего или другого ребенка, предложить 
пути корректного поведения в данных ситуациях. 

Заключительное упражнение «Правила общения с ребенком с общим недоразвитием речи». Цель: формулирование 
основных правил эффективного общения с ребенком с тяжелым недоразвитием речи. Педагог предлагает родителям 
разделиться на команды и выработать правила, которые, как они считают, важно соблюдать в общении с ребенком с ТНР. 
Затем проводится обсуждение, выбираются правила, которые затем будут включены в рекомендации. 

Итогом встречи становится разработка рекомендаций для родителей «Общаться с ребенком: как?». В данных 
рекомендациях раскрываются различные аспекты общения родителей с ребенком, делается акцент на  

Заключительный блок реализации программы по формированию педагогической культуры родителей, воспитывающих 
дошкольника с ТНР была проведена итоговая встреча с родителями в формате праздника «Мы вместе», в ходе которой была 
осуществлена рефлексия, а также проведено повторное анкетирование родителей. Участие родителей в итоговой встрече 
позволило и организаторам и родителям осуществить собственную рефлексию. Было выявлено, что родители, осознав и 
оценив всю важность осведомленности в плане воспитания и взаимодействия со своими детьми, высказали общее мнение, 
что психолого-педагогическое просвещение родителей должно начинаться как можно раньше. 

Результаты повторного исследования в рамках опытно-экспериментальной работы позволили осуществить 
сравнительный анализ изменений произошедших в уровнях сформированности педагогической культуры родителей. 
Данные отображенные в таблице 3 свидетельствуют о положительной динамике во всех показателях. Представим 
результаты исследования до и после опытно-экспериментальной работы в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Результаты сравнительного анализа сформированности педагогической культуры родителей, 

воспитывающих старших дошкольников с тяжелым недоразвитием речи ( К.Э. и Ф.Э.) 
 

№ Уровни До (%) После (%) 
1 высокий  34 55 
2 средний 16 34 
3 низкий 50 11 

 
Выводы. Таким образом, разработанная программа, направленная на формирование педагогической культуры 

родителей, воспитывающих старших дошкольников с тяжелым недоразвитием речи показала положительную динамику в 
основных показателях. Количество родителей вошедших в группу с высоким уровнем сформированности педагогической 
культуры выросло на 21%, со средним уровнем – на 18%, а с низким уровнем сократилось на 39%. Это означает, что опыт 
работы педагогического коллектива ДОО в плане формирования педагогической культуры родителей, воспитывающих 
дошкольников с ТНР оказался эффективным как с точки зрения организации педагогической работы, так и с точки зрения 
методологической и методической обеспеченности просветительской деятельности. 

Психолого-педагогическая деятельность воспитателей, направленная на формирование педагогической культуры 
родителей, воспитывающих дошкольника с тяжелым нарушением речи необходима и может быть весьма эффективной при 
условии реализации системного, деятельностного, социокультурного подходов. 
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ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли информационно-технологического обеспечения в образовательном 
процессе вуза. Рассмотрены основные тенденции цифровизации образования, включая использование искусственного 
интеллекта, облачных технологий, систем управления обучением (LMS) и других инновационных решений. 
Проанализированы преимущества внедрения цифровых технологий: повышение качества образования, персонализация 
обучения и автоматизация рутинных процессов. Особое внимание уделено вызовам, связанным с 
цифровизацией: необходимость обновления инфраструктуры, подготовка кадров и обеспечение информационной 
безопасности. На основе анализа современных исследований и практик предложены рекомендации по эффективному 
использованию информационно-технологического обеспечения в вузах. 

Ключевые слова: цифровизация образования, искусственный интеллект, облачные технологии, системы управления 
обучением (LMS), персонализация обучения, информационная безопасность, высшее образование. 

Annotation. The article is devoted to the study of the role of information technology support in the educational process of the 
university. The main provisions concerning the digitalization of education, the use of artificial intelligence, cloud technologies, 
learning management systems (LMS) and other innovative solutions are considered. The advantages of the development of digital 
technologies, such as improving the quality of education, personalization of learning and automation of routine processes, are 
analyzed. Particular attention is paid to the challenges and consequences of digitalization, including the need for updating, training 
and ensuring information security. Based on the analysis of modern technologies and practices, studies are proposed on the effective 
use of information technology support in universities. 

Key words: digitalization of education, artificial intelligence, cloud technologies, learning management systems (LMS), 
personalization of learning, information security, higher education. 

 
Введение. Современное общество переживает этап глубокой цифровой трансформации, которая затрагивает все сферы 

жизни, включая образование. Высшие учебные заведения, как ключевые центры формирования знаний и компетенций, 
сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям цифровой эпохи. Информационно-технологическое 
обеспечение образовательного процесса становится важным инструментом, позволяющим вузам не только повысить 
качество образования, но и обеспечить его доступность, гибкость и соответствие требованиям современного рынка труда. 

ИТО охватывает широкий спектр элементов: от базовой инфраструктуры – компьютеров, сетей, программного 
обеспечения – до сложных систем управления обучением (LMS), виртуальных лабораторий, онлайн-курсов и инструментов 
анализа данных. 

Хорошо организованная система информационно-технологического обеспечения (ИТО) способствует раскрытию 
потенциала обучающегося, даёт преподавателям возможности для внедрения инновационных и креативных методов 
обучения. 

В то же время цифровизация образования сталкивается с рядом трудностей. 
Во-первых, требуется обновление университетской инфраструктуры, что включает в себя доступ к высокоскоростному 

интернету и современному программному обеспечению. Во-вторых, основное внимание следует уделить подготовке 
преподавателей, способных применять новые технологии в обучении. В-третьих, необходимо решить проблемы 
кибербезопасности и защиты данных в условиях увеличения киберугроз. 

Целью данного исследования является анализ роли информационно-технологического обеспечения в образовательном 
процессе вуза, выявление ключевых тенденций, преимуществ и проблем, связанных с его внедрением. В работе 
рассматриваются основные аспекты цифровизации образования, включая использование искусственного интеллекта, 
облачных технологий, систем управления обучением (LMS) и других инновационных решений. 

Изложение основного материала статьи. Современное высшее образование находится в стадии глубокой 
трансформации, обусловленной стремительным развитием информационных технологий. Вузы, как основные центры 
формирования знаний и компетенций, сталкиваются с потребностью адаптации к новым реалиям цифровой эпохи. 

Информационно-технологическое обеспечение (ИТО) процесса обучения становится значимым инструментом, 
который позволяет вузам не только повысить качество обучения, но и сделать его доступным, гибким и соответствующим 
требованиям современного рынка труда. 

* Рассматриваются актуальные тенденции в цифровизации образовательной сферы, включая применение 
искусственного интеллекта для адаптации обучения под нужды студентов, использование облачных технологий для 
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обработки и хранения данных, а также систем управления обучением (LMS) для эффективной организации учебного 
процесса. 

* Упоминаются преимущества цифровых технологий, такие как улучшение качества образования, расширение доступа 
к знаниям и автоматизация рутинных задач. 

* Обсуждаются вызовы, связанные с цифровизацией, включая необходимость обновления инфраструктуры, подготовку 
кадров и обеспечение информационной безопасности. 

На основе анализа современных исследований и практик предложены рекомендации по эффективному использованию 
информационно-технологического обеспечения в вузах. В заключении подчёркивается важность цифровизации образования 
как ключевого фактора повышения конкурентоспособности вузов и подготовки специалистов, готовых к вызовам цифровой 
экономики (А.В. Иванников [3]). 

В целом можно отметить, что ИТ-обеспечение образовательного процесса вуза играет важную роль в повышении 
качества образования, расширении доступа к знаниям и создании условий для непрерывного обучения. 

Однако успешная реализация цифровой трансформации требует комплексного подхода, включающего обновление 
инфраструктуры, подготовку кадров и обеспечение информационной безопасности (В.Э. Штейнберг, Л.В. Вахидова,                  
О.Б. Давлетов [4]). В этой связи перед образовательной практикой высшей школы стоит ряд нерешённых вопросов, 
связанных с практической реализацией информационно-технологического обеспечения образовательного процесса вуза. 

В данной статье рассматривается роль информационно-технологического обеспечения в образовательном процессе 
вуза, его преимущества, вызовы и перспективы развития, а также ведущие аспекты информационно-технологического 
обеспечения в образовании. 

«Внедрение компьютеров, современных средств переработки и передачи информации в различные сферы деятельности 
послужило началом нового эволюционного процесса, называемого информатизацией» (В.П. Вембер [4]). «Информатизация 
общества является одной из закономерностей современного социального прогресса. Этот термин всё настойчивее вытесняет 
широко используемый до недавнего времени термин „компьютеризация общества“» (Д.В. Туманов [14]). 

Цифровизация образования открывает новые возможности для обучения, такие как персонализация образовательных 
траекторий, автоматизация рутинных процессов и интеграция современных методов преподавания. Однако этот процесс 
сопровождается рядом вызовов, включая необходимость обновления инфраструктуры, подготовку кадров и обеспечение 
информационной безопасности. 

Рассмотрим содержание ведущих аспектов информационно-технологического обеспечения в образовании. 
**Цифровая инфраструктура вуза** 
Одним из ключевых элементов ИТО является создание современной цифровой инфраструктуры, включающей 

высокоскоростной интернет, серверное оборудование, облачные хранилища данных и системы управления обучением 
(LMS). Эти инновации помогают вузам оптимально организовать учебный процесс, предоставлять доступ к 
образовательным материалам и упрощать взаимодействие между преподавателями и студентами (Н.Б. Кириллова [5]). 

Например, системы LMS, такие как Moodle, Blackboard или Canvas, позволяют размещать лекции, контролировать 
успеваемость и управлять тестами. Облачные технологии обеспечивают доступ к данным из любой точки мира, что 
особенно актуально для дистанционного обучения (В.Э. Штейнберг, Л.В. Вахидова, О.Б. Давлетов [15]. 

Например, системы адаптивного обучения могут автоматически подбирать контент и задания в зависимости от 
ученического уровня, облегчая процесс усвоения материала. Кроме того, ИИ служит для автоматизации оценки работ, 
анализа текстов, а также создания виртуальных помощников для преподавателей, что поддерживает студентов на 
протяжении их учёбы. Это позволяет педагогам сосредоточиться на более творческих и сложных аспектах обучения                   
(О.А. Борзенкова, А.С. Василиенко [14]). 

Одним из значимых направлений информационно-технологического обеспечения (ИТО) является применение 
искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации образовательного процесса. Современные алгоритмы машинного 
обучения способны анализировать данные об успеваемости студентов, их предпочтениях и стилях обучения, что позволяет 
формировать индивидуальные образовательные траектории. Такой подход особенно важен в условиях разнообразия 
образовательных потребностей учащихся. 

В медицинских вузах, например, VR применяется для проведения виртуальных операций, что даёт студентам 
возможность отрабатывать навыки в безопасной и контролируемой среде. В инженерных дисциплинах AR помогает 
визуализировать сложные процессы и конструкции, делая их более понятными и доступными для изучения. 

Ещё одним важным преимуществом ИТО является повышение доступности образования. Благодаря ЦТ люди из 
удалённых регионов, а также те, кто совмещает учёбу с работой или семейными обязанностями, получают возможность 
получать качественное образование. Это становится особенно актуальным в условиях глобализации и усиления 
конкуренции на рынке труда. Вузы, активно внедряющие цифровые технологии, могут привлекать студентов со всего мира, 
что способствует интернационализации образовательного процесса. 

Однако внедрение ИТО в образовательную деятельность вузов связано с рядом сложностей. Одной из ключевых 
проблем является необходимость модернизации инфраструктуры. Внедрение цифровых технологий требует значительных 
инвестиций в высокоскоростной интернет, современное оборудование и программное обеспечение. Для многих вузов, 
особенно в развивающихся странах, это может стать серьёзным финансовым бременем. 

Ещё одной проблемой является подготовка кадров. Эффективное использование цифровых технологий требует от 
преподавателей новых навыков и компетенций. Не все преподаватели готовы к переходу на новые методы преподавания, 
что может замедлить процесс цифровизации. Для решения этой проблемы вузы должны разрабатывать программы 
повышения квалификации, которые помогут преподавателям освоить новые технологии и методы обучения. 

Важным аспектом ИТО является обеспечение информационной безопасности. 
В условиях роста киберугроз вузы должны защищать данные студентов и преподавателей, а также обеспечивать 

безопасность образовательных платформ. Это требует внедрения современных технологий защиты данных и разработки 
политик информационной безопасности. Несмотря на эти вызовы, роль информационно-технологического обеспечения в 
образовательном процессе вуза продолжает расти. Цифровые технологии открывают новые возможности для повышения 
качества образования, расширения доступа к знаниям и создания условий для непрерывного обучения. 

Вузы, которые смогут эффективно использовать эти технологии, будут иметь конкурентное преимущество на рынке 
образовательных услуг и смогут подготовить специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. Таким образом, 
информационно-технологическое обеспечение играет ключевую роль в трансформации образовательного процесса вуза. 
Оно способствует повышению качества образования, расширению доступа к знаниям и созданию условий для 
непрерывного обучения. Однако успешная реализация цифровой трансформации требует комплексного подхода, 
включающего обновление инфраструктуры, подготовку кадров и обеспечение информационной безопасности. Вузы, 
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которые смогут эффективно использовать цифровые технологии, будут готовы к вызовам будущего и смогут обеспечить 
высокое качество образования для своих студентов. 

В области инженерных наук технологии дополненной реальности способны визуализировать сложные процессы и 
конструкции, что делает образовательный процесс более наглядным и доступным (Х.И. Сайханова [8]). Университеты 
активно пользуются платформами, как Coursera, edX и Stepik, вебинар, чтобы расширить доступ к образовательным 
ресурсам (Н.С. Абрамова, О.И. Ваганова, Л.И. Кутепова [13]). 

Расширение доступа к образованию благодаря онлайн-курсам улучшает возможности для людей из удалённых 
регионов, а также для тех, кто совмещает обучение с работой или семейной жизнью (А.В. Богданова, В.Ф. Глазова [12]). 

В настоящий момент перед образовательной практикой существуют следующие проблемы, которые требуют решения в 
ближайшее время: 

1. Необходимость обновления инфраструктуры. Внедрение цифровизации требует значительных инвестиций в 
инфраструктуру, включая высокоскоростной интернет, современное оборудование и программное обеспечение. Для многих 
вузов, особенно в развивающихся странах, это может стать серьёзным финансовым бременем. 

2. Подготовка кадров. Эффективное использование цифровых технологий требует от преподавателей новых навыков и 
компетенций. Не все преподаватели готовы к переходу на новые методы преподавания, что может замедлить процесс 
цифровизации (А.В. Рыбачкова, Р.В. Рыбачков [11]). 

3. Информационная безопасность. В условиях роста киберугроз обеспечение информационной безопасности 
становится важным аспектом ИТО. Вузы должны защищать данные обучающихся и педагогов, а также обеспечивать 
безопасность образовательных платформ. 

4. Цифровое неравенство. Не все студенты имеют равный доступ к цифровым технологиям, что может привести к 
цифровому неравенству (Ш.Н. Оймахмадова [10]). 

Как показал анализ литературы (А.В. Богданова [2]; С.М. Николаенко [8]), перспективы развития информационно-
технологического обеспечения образовательного процесса вуза связаны с практической реализацией следующих 
направлений: 

1. Интеграция искусственного интеллекта. В будущем ИИ будет играть ещё более важную роль в образовании. 
2. Разработка дополненной и виртуальной реальности. Технологии VR и AR будут более и более часто использоваться 

в образовательном секторе, в первую очередь в тех дисциплинах, которые включают медицину, инженерное дело и 
архитектуру. Это предоставит студентам практических навыков в виртуальном мире, что особенно необходимо при 
недостатке ресурсов. Эти технологии широко будут использоваться при организации дистанционных форм обучения                 
(Н.О. Юдин [16]), однако требуют перестройки работы преподавателей с учётом возможностей цифровой среды. 

3. Глобализация образования. Цифровые технологии способствуют глобализации образования, позволяя студентам 
получать знания от ведущих преподавателей и экспертов со всего мира. В будущем это приведёт к созданию глобальных 
образовательных платформ, которые будут объединять студентов и преподавателей из разных стран [16]. 

4. Одной из важнейших задач современного образования является подготовка профессорско-преподавательского 
состава к эффективному использованию дидактических возможностей цифровой среды. Это включает формирование у 
педагогов готовности применять искусственный интеллект (ИИ) и другие передовые технологии в организации учебного 
процесса. Преподаватели должны не только освоить новые инструменты, но и научиться интегрировать их в 
образовательную деятельность, чтобы сделать обучение более интерактивным, персонализированным и результативным. 

Рассматривая как потенциал, так и проблемы этих технологий, статья направлена на предоставление всестороннего 
обзора их вклада в современное образование. 

Эволюция цифровых образовательных платформ: цифровые учебные платформы значительно эволюционировали с 
момента своего создания, перейдя от простых систем доставки контента к сложным интерактивным средам, которые 
поддерживают различные образовательные мероприятия. Ранние версии в первую очередь были сосредоточены на 
предоставлении цифровых версий учебных материалов. Со временем, с достижениями в области технологий и 
педагогической теории, эти платформы включили функции, которые способствуют вовлечённости, взаимодействию и 
персонализированному обучению. Однако для полной реализации их потенциала крайне важно решать проблемы, 
связанные с их принятием. Стратегически интегрируя эти технологии в образовательный процесс и постоянно адаптируясь 
к меняющемуся цифровому ландшафту, образовательные учреждения могут создавать более эффективную и увлекательную 
среду обучения для своих студентов. 

Проведённое исследование подтверждает, что цифровизация оказывает значительное влияние на качество 
образовательного процесса, способствуя его модернизации и адаптации к современным требованиям. ЦТ позволяют 
повысить уровень вовлечённости студентов, обеспечить индивидуальный подход к обучению и расширить доступ к 
образовательным ресурсам. Однако для максимальной эффективности необходимо учитывать такие факторы, как 
техническая инфраструктура, подготовка преподавателей и психологическая готовность участников образовательного 
процесса к использованию цифровых инструментов. 

Выводы. Цифровая среда открывает широкие возможности для повышения качества образования. Она позволяет 
учитывать индивидуальные особенности обучающихся, адаптировать учебные материалы под их потребности и создавать 
условия для более глубокого усвоения знаний. Использование ИИ, виртуальной реальности, облачных технологий и других 
инноваций способствует развитию у студентов критического мышления, креативности и навыков работы с информацией. 

Инвестиции в информационно-технологическое обеспечение (ИТО) – это вложения в будущее. Они направлены на 
развитие науки, техники и образования, а также на укрепление интеллектуального потенциала страны. Внедрение 
цифровизации в образовательный процесс не только повышает его эффективность, но и способствует подготовке 
специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. Таким образом, ИТО становится ключевым фактором устойчивого 
развития общества и конкурентоспособности государства на мировой арене. Вуз, который уделяет достаточно внимания 
развитию ИТО, создаёт своим студентам и преподавателям конкурентные преимущества и способствует процветанию всего 
общества. 

В будущем цифровые технологии будут продолжать развиваться, что приведёт к созданию более интерактивных, 
персонализированных и доступных образовательных сред. Вузы, которые смогут эффективно использовать эти технологии, 
будут иметь конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг и смогут подготовить специалистов, готовых к 
вызовам цифровой экономики. 

Важно создать культуру, в которой инновации и эксперименты в области электронного обучения приветствуются и 
поддерживаются. 

Реализация всех этих мер позволит не только модернизировать высшее образование, но и повысить его качество и 
доступность. Эффективное использование ЭОР и информационных технологий позволит студентам получать более 
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персонализированное и интерактивное обучение, а преподавателям – расширить свои возможности и повысить 
эффективность своей работы. 
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ОБЗОР И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Аннотация. В статье представлен обзор современных информационных технологий (ИТ) и их роли в управлении 
образованием. Рассмотрены ключевые аспекты внедрения ИТ в образовательные процессы, включая автоматизацию 
административных задач, улучшение качества обучения, персонализацию образовательных траекторий и повышение 
доступности образования. Особое внимание уделено таким технологиям, как системы управления обучением (LMS), 
большие данные (Big Data), искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и интернет вещей (IoT). Анализируются 
преимущества и вызовы, связанные с использованием ИТ в образовательной сфере, а также их влияние на эффективность 
управления образовательными учреждениями. Статья подчёркивает необходимость дальнейшего развития цифровой 
инфраструктуры и подготовки кадров для успешной интеграции технологий в образовательный процесс. 
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Annotation. The article provides an overview of modern information technologies (IT) and their role in education management. 
The key aspects of IT implementation in educational processes are considered, including automation of administrative tasks, 
improvement of the quality of training, personalization of educational trajectories and increasing the accessibility of education. 
Particular attention is paid to such technologies as learning management systems (LMS), big data, artificial intelligence (AI), cloud 
computing and the Internet of things (IoT). The advantages and challenges associated with the use of IT in the educational sphere, as 
well as their impact on the efficiency of educational institution management are analyzed. The article emphasizes the need for further 
development of digital infrastructure and personnel training for the successful integration of technologies into the educational 
process. 
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Введение. Современное общество переживает этап глубокой цифровой трансформации, которая затрагивает все сферы 

жизни, включая образование. Высшие учебные заведения, как ключевые центры формирования знаний и компетенций, 
сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям цифровой эпохи. Информационно-технологическое 
обеспечение образовательного процесса становится важным инструментом, позволяющим вузам не только повысить 
качество образования, но и обеспечить его доступность, гибкость и соответствие требованиям современного рынка труда. 

ИТО охватывает широкий спектр элементов: от базовой инфраструктуры – компьютеров, сетей, программного 
обеспечения – до сложных систем управления обучением (LMS), виртуальных лабораторий, онлайн-курсов и инструментов 
анализа данных. Хорошо организованная система информационно-технологического обеспечения (ИТО) способствует 
раскрытию потенциала обучающегося, даёт преподавателям возможности для внедрения инновационных и креативных 
методов обучения. 

LMS (Learning Management Systems) – это программы, которые позволяют управлять процессом обучения: от 
планирования курсов до оценки результатов обучения. Некоторые из этих систем — Moodle, Canvas, Blackboard и другие. 
LMS обеспечивает централизованное хранение научных ресурсов, автоматизацию проверок работ, отслеживание обучения 
студентов и взаимодействие преподавателей между собой. Роль этих систем заключается в упрощении управления, что 
приводит к снижению трудоёмкости и повышению эффективности процессов обучения (Т.И. Ефанова [5]). 

Большие данные сохраняют уникальное положение в анализе образовательного процесса. Извлечение и анализ данных 
о доступности учащихся, поведении учащихся в учебной среде и других параметрах возможны для определения 
закономерностей, прогнозирования результатов обучения и принятия обоснованных управленческих решений. 

Например, анализ данных может помочь в выявлении учащихся из группы риска и предложить им своевременную 
поддержку (Л.С. Выготский [4]). Искусственный интеллект применяется при разработке интеллектуальных систем 
обучения, которые учатся подстраиваться под конкретные потребности учащихся. Например, чат-боты на основе 
искусственного интеллекта могут отвечать на вопросы учащихся, а рекомендательные системы могут предлагать 
дополнительные учебные материалы. 

Облачные вычисления. Облачные технологии обеспечивают хранение и обработку данных на удалённых серверах, так 
что учебные материалы становятся доступными из любой точки земного шара. 

Преподаватели имеют возможность разрабатывать интерактивные учебные ресурсы, проводить онлайн-лекции и 
семинары, организовывать совместную работу студентов над проектами и отслеживать их успеваемость. Разнообразные 
программные продукты и облачные сервисы облегчают административные задачи, связанные с планированием учебного 
процесса, ведением документации и коммуникацией со студентами. 

Более того, ИТО оказывает непосредственное влияние на содержание образования. С развитием технологий становятся 
доступными новые методы обучения, основанные на моделировании, симуляциях и анализе больших данных. Виртуальные 
лаборатории позволяют студентам проводить эксперименты, которые были бы невозможны в реальном мире, а онлайн-
курсы дают возможность изучать материалы, разработанные ведущими экспертами в своей области. 

Изложение основного материала статьи. Несмотря на внедрение в образовательный процесс новых информационно-
инновационных технологий, высшие учебные заведения обеспечены компьютерной техникой и постоянным доступом к 
сети Интернет, которая открыто используется преподавателями и студентами. В этой среде сформировалась новая научно-
техническая основа для разработки и функционирования виртуальных средств в образовании. Формирование виртуальной 
образовательной среды – одна из важнейших методических и педагогических задач эффективной организации 
образовательного процесса. Она заключается в развитии инфраструктуры высшего учебного заведения, а именно 
информационной среды, что предполагает внедрение новых информационных сервисов. 

Использование искусственного интеллекта, виртуальной реальности, облачных технологий и других инноваций 
способствует развитию у студентов критического мышления, креативности и навыков работы с информацией. 

Инвестиции в информационно-технологическое обеспечение (ИТО) – это вложения в будущее. Они направлены на 
развитие науки, техники и образования, а также на укрепление интеллектуального потенциала страны. Внедрение 
цифровизации в образовательный процесс не только повышает его эффективность, но и способствует подготовке 
специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. 

ИТО становится ключевым фактором устойчивого развития общества и конкурентоспособности государства на 
мировой арене. Вузы, которые уделяют достаточно внимания развитию ИТО, создают своим студентам и преподавателям 
конкурентные преимущества и способствуют процветанию всего общества. В будущем цифровые технологии будут 
продолжать развиваться, что приведёт к созданию более интерактивных, персонализированных и доступных 
образовательных сред. 

Вузы, которые смогут эффективно использовать эти технологии, будут иметь конкурентное преимущество на рынке 
образовательных услуг и смогут подготовить специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики. В контексте 
модернизации высшего образования особое внимание следует уделить созданию и внедрению электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). ЭОР, охватывающие различные дисциплины и направления, должны отвечать 
современным педагогическим требованиям, обеспечивая интерактивность, доступность и возможность адаптации к 
индивидуальным потребностям обучающихся. 

– Повышение вовлечённости студентов. 
– Возможность непрерывного обучения и профессионального развития. 
– Сокращение затрат на обучение за счёт автоматизации [11]. 
Проведённый анализ современных информационных технологий (ИТ) и их роли в управлении образованием позволяет 

сделать ряд важных выводов. Информационные технологии стали неотъемлемой частью образовательной системы, 
оказывая значительное влияние на все аспекты её функционирования – от административного управления до организации 
учебного процесса. Их внедрение открывает новые возможности для повышения эффективности, качества и доступности 
образования, но одновременно ставит перед образовательными учреждениями новые вызовы, требующие комплексного 
подхода к решению. 

Основные выводы ИТ, такие как системы управления обучением (LMS), облачные платформы и автоматизированные 
системы учёта, значительно упрощают административные задачи. Доступность информационных технологий позволяет 
внедрять новые методы обучения, например виртуальные лаборатории, моделирование, онлайн-курсы и интерактивные веб-
сайты. Эти технологии повышают эффективность и интерес к обучению, позволяя учащимся учиться в своём темпе и 
удобным для них способом. Персонализация обучения (А.А. Андреев, В.И. Солдаткин [2]). 
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Одним из главных преимуществ ИТ является то, что они позволяют персонализировать образовательные трассы. Это 
особенно ценно, если речь идёт о студентах с серьёзными образовательными нуждами, а также о тех, кто сочетает обучение 
с загруженностью на работе или другими обязанностями. Это помогает расширить образовательный охват и устранить 
барьеры в обучении. Это делает управление образованием более гибким и адаптивным. 

Анализ вызовов и ограничений. Несмотря на очевидные преимущества, внедрение информационных технологий в 
управление образованием сопровождается рядом вызовов: необходимость инвестиций; нехватка квалифицированного 
персонала. 

Успешная интеграция ИТ в образовательный процесс требует наличия специалистов, обладающих соответствующими 
навыками. Однако во многих странах наблюдается нехватка кадров, что замедляет цифровизацию образования. Кроме того, 
дальнейшее развитие ИТ позволяет создавать глобальные образовательные платформы, объединяющие студентов и 
преподавателей со всего мира. 

В будущем развитие ИТ в образовании будет способствовать созданию более гибких, инклюзивных и эффективных 
образовательных систем, отвечающих вызовам XXI века. Образовательные учреждения, которые смогут успешно 
адаптироваться к этим изменениям, получат значительные преимущества в условиях цифровой экономики. 

Важнейшая информационная технология в системах управления образовательным обучением (LMS). 
LMS (Learning Management System) – это программа, которая позволяет управлять процессом обучения от 

планирования курса до оценки результатов обучения. К таким системам относятся Moodle, Canvas, Blackboard и другие. 
Системы управления обучением (LMS) обеспечивают централизованное хранение исследовательских ресурсов. 

Автоматическая оценка, мониторинг обучения студентов и взаимодействие между учителями и профессорами. Роль этих 
систем заключается в упрощении управления, что приводит к снижению эффективности и повышению результативности 
процесса обучения. 

Прогнозировать результаты обучения и принимать обоснованные управленческие решения. Например, анализ данных 
может помочь выявить учащихся из группы риска и предложить своевременную поддержку (Л.С. Выготский [4]). 

Искусственный интеллект используется в образовании для автоматизации рутинных задач, таких как оценочное 
тестирование и разработка индивидуальных планов уроков. 

Искусственный интеллект также используется для разработки интеллектуальных систем обучения, которые учатся 
адаптироваться к конкретным потребностям студентов. Например, чат-бот на базе ИИ может отвечать на вопросы 
студентов. 

Информационные технологии играют ключевую роль в трансформации современного образования. Они не только 
улучшают качество образования, но и значительно упрощает управление системой образования. Однако успешная 
интеграция ИТ должна решать несколько вопросов, таких как цифровая безопасность, обучение и преодоление цифрового 
неравенства. В будущем развитие ИТ в образовании приведёт к более устойчивой, инклюзивной и эффективной системе 
образования, которая способна справиться с вызовами XXI века (Е.Г. Скибицкий, А.Г. Шабанов, [11]). 

Проведённый анализ современных информационных технологий (ИТ) и их роли в управлении образованием позволяет 
сделать ряд важных выводов. Во многих отношениях информационные технологии стали важной частью системы 
образования. Для образовательных учреждений, которым необходим комплексный подход к решению проблем, ключевые 
результаты в области ИТ, такие как системы управления обучением (LMS), облачные платформы и автоматическая система 
учёта, значительно упрощает задачи управления, позволяет автоматизировать процессы планирования, мониторинга 
производительности, управления ресурсами и финансами. Что помогает снизить нагрузку на административный персонал и 
повысить прозрачность управления. Это особенно важно, учитывая растущее число студентов и увеличивающийся объём 
данных, с которыми приходится работать учреждениям. 

Развитие качества образования (А.А. Андреев, В.И. Солдаткин [2]). 
Одним из главных преимуществ ИТ является то, что они позволяют индивидуализировать образовательную 

траекторию. Это особенно полезно для студентов со значительными образовательными потребностями, как и любой 
человек, которому приходится совмещать учёбу с плотным графиком работы или другими обязанностями. 

Доступ к образованию. Информационные технологии облегчили доступ к образованию для людей, живущих в 
отдалённых районах или имеющих инвалидность. 

В будущем развитие ИТ в образовании приведёт к более устойчивой, инклюзивной и эффективной системе 
образования. Чтобы соответствовать вызовам XXI века, образовательные учреждения, успешно адаптирующиеся к этим 
изменениям, получат значительную выгоду в цифровой экономике. 

Установлено, что в современных условиях инновационные технологии выступают инструментами решения отдельных 
педагогических задач и предоставляют новые возможности управления образовательным процессом. Прогрессивное 
развитие организации образовательного процесса требует привлечения новых моделей обучения, интегрированных в 
информационно-коммуникационные технологии. 

В результате вузы получат следующие преимущества: 
� обучение студентов навыкам, которые им понадобятся в дальнейшем образовании на протяжении всей жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 
� доступ к информации и коммуникации вне аудиторий; 
� использование инновационных технологий для поддержки педагогического развития преподавателей через 

внешние сети и т.д. 
Использование инновационных технологий в управлении образовательным процессом в вузах требует развития 

инфраструктуры образовательной среды: ввода в эксплуатацию компьютерной техники, сетевой поддержки, 
информационных терминалов, учебно-методических методик и технического обеспечения инновационных технологий, а 
также разработки стратегии оснащения вузов необходимым образовательным программным обеспечением. 

Определены пути внедрения инновационных технологий в управление образовательным процессом в вузах: 
� развитие партнёрских отношений вузов с государственными органами и иными организациями; 
� наличие квалифицированных кадров, деятельность которых направлена на внедрение инновационных технологий 

в управление образовательным процессом; 
� разработка стратегии, определяющей цели и задачи, необходимые ресурсы и график работы конкретного высшего 

учебного заведения. 
Хотя в образовательный процесс внедряются новые информационные и инновационные технологии, обеспечены 

компьютерной техникой и постоянным доступом в интернет, которым открыто пользуются преподаватели и соискатели 
образования, где эти процессы сформировали новую научно-техническую основу для разработки и функционирования 
виртуальных инструментов в образовании. Формирование виртуальной образовательной среды является одной из важных 
методических и педагогических задач результативной организации образовательного процесса, который заключается в 
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развитии инфраструктуры, а именно информационной среды, предусматривающей имплементацию новых информационных 
услуг. 

Выводы. Сегодня инновационные технологии служат инструментами решения индивидуальных педагогических задач 
и предоставляют новые возможности для управления образовательным процессом. В основу информационных систем, 
обеспечивающих деятельность виртуального пространства учебного заведения, положены дифференцированные подходы и 
методы. Одним из таких инструментов являются облачные вычисления – перспективная сфера, предлагающая огромные 
преимущества в управлении данными. Технологию облачных вычислений трактуют как модель, позволяющую объединить 
информационно-технологические ресурсы дифференцированного аппаратного обеспечения в одно целое и обеспечить 
доступ пользователя через локальную или глобальную сеть Интернет. 

Установлено, что главным перспективным направлением развития информационных и инновационных технологий на 
основе облачных вычислений является возможность практического применения соискателями образования удобных 
сетевых инструментов в обучении и получении новых знаний. Коммуникационные технологии, а применение 
инновационных технологий должно быть пропорциональным и отвечать потребностям в обучении. Также они позволяют 
получить доступ к информации и общению за пределами аудитории учебного заведения. Инновационные технологии 
способствуют применению новаторских методов для поддержания профессионального развития преподавателей через 
внешние сети. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В статье исследуется роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании иностранных 
языков и их влияние на современные методы обучения. Рассматриваются ключевые теоретические аспекты внедрения ИИ, 
включая использование цифровых платформ и интеллектуальных обучающих систем. Особое внимание уделяется 
преимуществам, таким как персонализация образовательного процесса и расширение его доступности. Также 
анализируются существующие ограничения, включая вопросы точности алгоритмов и возможные этические риски. В 
заключение подчеркивается необходимость гармоничного сочетания ИИ и традиционных педагогических методов для 
создания эффективной образовательной среды. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, преподавание иностранных языков, образовательные технологии, ИИ в 
обучении, образовательный процесс. 

Annotation. The article examines the role of artificial intelligence (AI) technologies in teaching foreign languages and their 
impact on modern teaching methods. The key theoretical aspects of AI implementation, including the use of digital platforms and 
intelligent learning systems, are considered. Special attention is paid to advantages such as personalizing the educational process and 
increasing its accessibility. The existing limitations are also analyzed, including issues of algorithm accuracy and possible ethical 
risks. In conclusion, the need for a harmonious combination of AI and traditional pedagogical methods is emphasized in order to 
create an effective educational environment. 

Key words: artificial intelligence, teaching foreign languages, educational technologies, AI in teaching, educational process. 
 
Введение. Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) кардинально меняют подходы к образованию, 

особенно в сфере изучения иностранных языков. ИИ способствует созданию персонализированных учебных программ, 



 298 

повышает качество преподавания и делает обучение более гибким. В условиях цифровой трансформации образовательных 
процессов преподаватели могут использовать ИИ для адаптации курсов под индивидуальные потребности студентов. 

Однако интеграция ИИ в языковое образование сопровождается определенными вызовами: этическими вопросами, 
сложностями в оценке точности работы алгоритмов, а также необходимостью подготовки педагогов к эффективному 
использованию этих технологий. Как отмечают Беспалов и Федотов, потенциал ИИ в образовательной сфере огромен, но 
его применение требует тщательной проработки и контроля [2, С. 45; 9, С. 133]. 

Цель: анализ использования ИИ в обучении иностранным языкам, а также выявление его преимуществ, ограничений и 
практических аспектов внедрения в образовательный процесс. 

Задачи: 
• Изучить теоретические основы применения ИИ в обучении. 
• Проанализировать конкретные технологии и платформы, использующие ИИ. 
• Оценить плюсы и минусы ИИ в преподавании языков. 
• Разработать рекомендации для педагогов и разработчиков образовательных решений. 
• Эти аспекты помогут комплексно рассмотреть влияние ИИ на языковое образование и определить перспективы его 

дальнейшего развития. 
Изложение основного материала статьи. ИИ уже активно применяется в образовании, трансформируя подходы к 

обучению, включая изучение иностранных языков. В данном разделе рассмотрим ключевые концепции, преимущества и 
вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты. 

Искусственный интеллект – это технологии, имитирующие когнитивные функции человека, такие как анализ данных, 
распознавание речи и принятие решений. В сфере языкового образования ИИ помогает автоматизировать процесс обучения, 
включая проверку грамматики, развитие аудирования и предоставление персонализированной обратной связи. 

ИИ включает технологии, которые имитируют когнитивные функции человека, такие как анализ данных, 
распознавание речи, обработка естественного языка и принятие решений. В сфере языкового образования ИИ помогает 
автоматизировать различные аспекты обучения, включая проверку грамматики, развитие аудирования, устную речь и 
предоставление персонализированной обратной связи. 

Как утверждает А.И. Беспалов, ИИ позволяет создавать адаптивные системы обучения, которые подстраиваются под 
уровень и темп каждого студента, что делает образовательный процесс более гибким и эффективным [2, С. 78]. Основные 
технологии включают: 

• Алгоритмы распознавания речи, улучшающие произношение студентов; 
• Машинный перевод, помогающий быстро анализировать и понимать тексты; 
• Автоматический анализ письменных работ, позволяющий получать обратную связь о грамматике, стиле и 

содержании. 
По мнению А.В. Федотова и Е.С. Смирновой, внедрение ИИ в образовательную среду значительно снижает нагрузку на 

преподавателей, освобождая их от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на индивидуальной работе с                          
учениками [9, С. 102]. 

Одним из главных преимуществ ИИ является персонализация образовательного процесса. В отличие от стандартных 
методик, ИИ анализирует успехи студента, выявляет его слабые стороны и предлагает задания, соответствующие его 
уровню знаний. Л.Г. Иванова отмечает, что такой подход улучшает понимание материала и делает обучение более 
динамичным [5, С. 145]. 

Основные аспекты персонализированного обучения с применением ИИ: 
• Адаптивные обучающие платформы, которые изменяют сложность заданий в зависимости от прогресса студента; 
• Индивидуальные рекомендации по изучаемым темам и материалам; 
• Интерактивные виртуальные репетиторы, работающие в режиме реального времени. 
ИИ также способствует увеличению вовлеченности учащихся через элементы геймификации. Это особенно важно при 

изучении языков, так как постоянное повторение и практика играют ключевую роль. По данным П.Н. Шевченко, игровые 
механики, такие как рейтинги, награды и уровни, повышают мотивацию студентов и делают обучение более                      
увлекательным [10, С. 47]. 

Примеры геймификации с применением ИИ: 
• Интерактивные языковые тренажёры, такие как Duolingo, использующие ИИ для адаптации заданий; 
• Чат-боты, имитирующие живое общение с носителями языка; 
• Виртуальные сценарии, позволяющие практиковать язык в различных ситуациях. 
Еще одно ключевое преимущество – мгновенная обратная связь. М.А. Васильева подчеркивает, что ИИ-системы 

позволяют студентам получать оценку своих работ за секунды, что ускоряет обучение и помогает оперативно исправлять 
ошибки [9, С. 112]. 

ИИ делает образование доступным для различных категорий студентов, включая людей с особыми потребностями. 
Современные технологии позволяют адаптировать процесс обучения в зависимости от физических возможностей учащихся. 
Например: 

• Системы автоматического перевода и субтитры, упрощающие изучение языков; 
• Голосовые помощники, помогающие людям с нарушениями зрения; 
• Адаптивные интерфейсы, учитывающие особенности моторики пользователей. 
Как отмечает Д.В. Сидоров, ИИ способствует расширению доступа к образованию, особенно для студентов, которые не 

могут посещать традиционные учебные заведения [8, С. 121]. Это особенно важно в эпоху глобализации и цифровой 
трансформации. 

Д.В. Сидоров отмечает, что ИИ помогает расширить доступ к образованию, особенно для студентов, которые не могут 
посещать традиционные учебные заведения [8, С. 121]. Это особенно важно в эпоху глобализации, когда цифровые 
технологии становятся основой образовательного процесса. 

Несмотря на многочисленные преимущества, внедрение ИИ в языковое образование сталкивается с рядом вызовов: 
• Необходимость качественного контента – алгоритмы ИИ требуют большого объема данных для корректного 

функционирования; 
• Проблемы с интерпретацией контекста – автоматический перевод и анализ речи пока не всегда могут точно 

передавать смысл сложных конструкций; 
• Этические и юридические вопросы, связанные с обработкой персональных данных студентов. 
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Как указывает Бенашвили Л.П., для успешной интеграции ИИ в образовательные программы необходимо учитывать 
этические аспекты использования технологий, обеспечивать защиту данных студентов и разрабатывать механизмы 
корректировки ошибок алгоритмов [1, С. 153]. 

Использование искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам открывает широкие перспективы для 
повышения качества образования, индивидуализации обучения и расширения доступности знаний. Однако для 
эффективного применения ИИ необходимо учитывать существующие ограничения и работать над их устранением. В 
дальнейшем ожидается развитие еще более точных и адаптивных систем, которые смогут полностью интегрироваться в 
образовательный процесс, делая его еще более эффективным и персонализированным. 

ИИ кардинально меняет способы изучения языков, повышая их эффективность и доступность. 
Образовательные платформы и приложения. Современные платформы, такие как Duolingo и Babbel, используют ИИ 

для создания персонализированных программ обучения. Алгоритмы анализируют ошибки студентов и адаптируют задания 
под их уровень, повышая мотивацию и успеваемость. Как отмечает А.В. Федотов, машинное обучение позволяет 
подстраивать курсы под индивидуальные потребности учащихся, что делает обучение более результативным [9, С. 137]. 

Программы для лексики, грамматики и произношения. Сервисы, такие как Grammarly и Rosetta Stone, помогают 
пользователям развивать навыки письма и устной речи, используя технологии распознавания и синтеза речи. По мнению 
И.Е. Макаровой, ИИ-решения позволяют студентам корректировать произношение и акцент в режиме реального времени, 
что значительно улучшает качество обучения [7, С. 104]. 

Автоматизированная оценка работ студентов. ИИ-системы, такие как SpeechAce и Turnitin, помогают оценивать устные 
и письменные работы, выявляя грамматические ошибки и анализируя структуру текста. Как подчеркивает Л.Г. Иванова, эти 
технологии обеспечивают объективность оценивания и оперативную обратную связь, что улучшает успеваемость                                        
студентов [5, С. 149]. 

ИИ значительно трансформирует процесс изучения иностранных языков, делая его более персонализированным, 
гибким и доступным. Он позволяет адаптировать образовательные программы под потребности учащихся, повышает 
мотивацию и ускоряет обучение. Однако наряду с преимуществами существуют и вызовы – необходимость контроля 
качества алгоритмов, этические вопросы и подготовка преподавателей к эффективному использованию новых технологий. 

Внедрение ИИ в языковое образование требует комплексного подхода, направленного на гармоничное сочетание 
технологий и педагогического мастерства. 

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стремительно трансформирует сферу образования, открывая новые 
возможности для преподавания иностранных языков. Однако наряду с очевидными преимуществами его использование 
сопряжено с рядом вызовов, которые требуют тщательного анализа и взвешенного подхода. 

Индивидуализированный подход к обучению. ИИ способен анализировать уровень подготовки студента, выявлять его 
сильные и слабые стороны и адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности. В результате каждый 
учащийся получает персонализированные задания, соответствующие его темпу и стилю усвоения информации. Как 
отмечает А.В. Федотов, алгоритмы ИИ позволяют настраивать программу обучения так, чтобы она учитывала особенности 
когнитивного восприятия студента и обеспечивала оптимальные условия для эффективного изучения языка [9, С. 138]. 

Гибкость и доступность. Благодаря ИИ образовательный процесс становится более доступным, поскольку студенты 
могут заниматься в любое удобное время и из любой точки мира. По мнению И.Е. Макаровой, технологии ИИ особенно 
полезны для дистанционного обучения, поскольку обеспечивают оперативную обратную связь и позволяют учащимся 
получать консультации без необходимости личного присутствия [7, С. 102]. 

Повышение мотивации и оперативная обратная связь. ИИ-технологии позволяют мгновенно анализировать ответы 
студентов, предоставляя им развернутую обратную связь. Это не только ускоряет процесс обучения, но и повышает 
мотивацию учащихся. Как утверждает И.П. Кузнецова, оперативная обратная связь помогает студентам быстрее исправлять 
ошибки и закреплять материал, повышая уверенность в своих знаниях [1, С. 151]. 

Эффективное устранение пробелов в знаниях. ИИ-системы могут отслеживать прогресс студентов и автоматически 
предлагать дополнительные упражнения для отработки сложных тем. По мнению П.Н. Шевченко, такие механизмы 
позволяют сделать обучение более целенаправленным, помогая учащимся лучше усваивать материал и устранять пробелы в 
знаниях [10, С. 54]. 

Хотя ИИ демонстрирует высокую точность в автоматизированном анализе грамматики и лексики, он не всегда 
корректно интерпретирует сложные языковые конструкции, контекст и интонацию. Л.Г. Иванова указывает, что сложные 
фразеологизмы, культурно обусловленные выражения и метафоры могут оказаться вне зоны «понимания» ИИ, что 
затрудняет точную оценку письменных и устных работ студентов [5, С. 150]. 

Рост зависимости от ИИ в обучении может привести к снижению роли преподавателя и ослаблению межличностного 
взаимодействия, необходимого для развития коммуникативных навыков студентов. А.И. Беспалов подчеркивает, что, 
несмотря на эффективность ИИ в автоматизации процесса обучения, живое общение с преподавателем остается 
незаменимой частью языкового образования [2, С. 112]. 

Для эффективной работы ИИ-систем необходимо собирать и анализировать большие объемы личных данных 
студентов, что порождает риски утечек и несанкционированного использования информации. Внедрение технологий ИИ 
должно сопровождаться строгими мерами защиты данных, чтобы обеспечить безопасность персональной информации 
пользователей. 

ИИ демонстрирует высокую эффективность в обработке структурированных данных, но испытывает затруднения при 
работе с нестандартными языковыми ситуациями, такими как шутки, сарказм, многозначные выражения. По мнению                   
С.Ю. Петрова, преподаватели остаются незаменимыми в разъяснении сложных контекстных нюансов и адаптации учебных 
материалов к конкретным нуждам студентов [6, С. 174]. 

В условиях активного развития ИИ важно не подменять традиционные методы преподавания, а интегрировать 
технологии таким образом, чтобы они дополняли работу преподавателей, а не заменяли их. Как отмечает И. П. Кузнецова, 
оптимальные результаты достигаются при комбинировании ИИ-инструментов с живым общением и индивидуальным 
подходом со стороны преподавателя [1, С. 156]. 

ИИ должен служить вспомогательным инструментом, который расширяет возможности студентов и преподавателей, 
но не исключает необходимость человеческого участия в образовательном процессе. 

Выводы. Внедрение ИИ в преподавание иностранных языков значительно расширяет возможности образовательного 
процесса, повышая его качество, доступность и персонализацию. Рассмотренные в данной работе преимущества ИИ, такие 
как индивидуализация обучения, гибкость, высокая скорость обработки информации, делают его ценным инструментом для 
изучения языков. Однако одновременно с этим ИИ-системы сталкиваются с вызовами, связанными с точностью 
интерпретации контекста, этическими аспектами и конфиденциальностью данных. 
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Важно понимать, что искусственный интеллект должен не заменять преподавателя, а помогать ему делать обучение 
более эффективным. Человеческий фактор остается ключевым в образовательном процессе, особенно когда речь идет о 
таких аспектах, как коммуникативные навыки, культурные нюансы и творческое мышление. 

Будущее языкового образования, вероятно, будет основано на гармоничном сочетании передовых технологий и 
традиционного преподавания, что позволит создать максимально комфортную и эффективную образовательную среду. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается траектория профильного ведомства в отношении социализации 

практической подготовки студентов колледжа. Автор исследует способ адаптации обозначенной траектории при помощи 
формирования в студентах активной гражданской позиции. Изучение теоретической базы показало, что подобная 
воспитательная работа возможна, если педагог будет ориентироваться на этап анализа в структуре критического мышления 
обучаемого, который воспринимает разные события окружающей среды. Целесообразность ориентации на этап анализа со 
стороны педагога не только оправдывается возможностью развития рассматриваемого интегративного качества личности, 
но также подтверждается высокой степенью реализуемости на примере воспитательной работы одного из 
многопрофильных колледжей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ключевые слова: воспитательная работа, студент колледжа, критическое мышление, активная гражданская позиция, 
интегративное качество. 

Annotation. This article examines the trajectory of the relevant department in relation to the socialization of practical training of 
college students. The author explores a way to adapt the designated trajectory by forming an active civic position in students. The 
study of the theoretical framework has shown that such educational work is possible if the teacher focuses on the analysis stage in the 
structure of the student's critical thinking, which perceives various environmental events. The expediency of focusing on the analysis 
stage on the part of the teacher is not only justified by the possibility of developing the considered integrative personality quality, but 
is also confirmed by a high degree of feasibility using the example of the educational work of one of the multidisciplinary colleges of 
the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 

Key words: educational work, college student, critical thinking, active citizenship, integrative quality. 
 
Введение. По инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в ведомственном 

подчинении которых находятся государственные колледжи, в последние годы была реализована специализированная 
программа. Сущность программы состояла в том, чтобы адаптировать обучение студентов к практике через служение 
обществу. Проведенный после программы опрос среди обучаемых показал, что более 80% из них обнаружили в себе 
лидерские качества [4]. Результаты опроса после осуществления программы подтверждают целесообразность 
формирования в студентах интегративных качеств. 

Одним из таких качеств обозначена активная гражданская позиция, реализация которой оказывает благоприятное 
влияние, как на студента колледжа, так и на общество в целом. Среди методов и технологий в педагогической науке, 
направленных на формирование активной позиции студента отсутствует ответ на вопрос, усиление какого компонента 
преподавателем колледжа является определяющим при развитии интегративных качеств студента. В настоящем 
исследовании осуществляется попытка обнаружения представленного компонента, который выступает ядром 
воспитательной работы всех преподавателей колледжа и представляет важность для обновленной образовательной 
траектории профильного ведомства в отношении учебных заведений среднего профессионального образования. 

Изложение основного материала статьи. Образовательная среда становится эффективной, если помимо обеспечения 
качества образования создаются условия для коллективной интеграции участников образовательных отношений. Принцип 
коммуникации между преподавателем и обучаемым традиционной строится на двух аспектах – образовательном и 
воспитательном. Объединяя понятия коллективной интеграции и воспитательной составляющей деятельности 
преподавателя, можно выделить условия, при которых ожидаемая интеграция среди обучаемых поддерживается как 



 301

компонент результативной образовательной среды. 
Центральным ядром воспитательной работы преподавателя, к примеру, в колледже выступает личность студента, 

которая должна обладать такими коммуникативными качествами, которые могут характеризовать обучаемого как 
деятельностного участника образовательных отношений. Приемы, применяемые в рамках воспитательной работы, могут 
привести к актуализации деятельностного подхода обучаемого к образовательной среде и направлены на развитие в 
студенте качеств активной личности с выраженной гражданской позицией. 

Под гражданской позицией необязательно подразумеваются исключительно патриотические чувства по отношению к 
государству. Комплексно гражданская позиция проявляется в обучаемом тогда, когда его внутренняя согласованность с 
судьбой страны сопровождается неравнодушным отношением к обществу и социальным проблемам. Воспитательная работа 
преподавателя колледжа при развитии нравственных качеств среди студентов может усложниться их психологическими 
особенностями, так как они находятся в переходном возрасте. В связи с этим, существует предположение о том, что 
воспитательная работа должна строиться на выявлении компонентов критического мышления обучаемого, которые 
способствуют желанию стать частью коллектива на основе нравственного начала. Обнаруженные компоненты могут стать 
фундаментом для воспитательной траектории в условиях образовательной среды. Дополнением служит убеждение в том, 
что указанными компонентами критического мышления обладают все студенты колледжа вне зависимости от набора 
индивидуальных характеристик. 

Мышление подростка отражает его внешний мир. Получаемые им впечатления от реальности и имеющиеся навыки 
данную реальность осмыслить в дальнейшем оказывают существенное влияние на принятие им решения и его выбор 
общественного поведения [6]. Соответственно, отсутствие согласованности между отражением окружающего мира и 
принятием решения относительно общественного поведения провоцирует возникновение кризисного поведения, которое не 
приводит к желанию стать частью общества или приносить ему пользу. Некоторые ученые и педагоги стремятся 
рассмотреть критическое мышление подростка как его активный навык, который надлежит развить в условиях 
необходимости и неизбежности вовлечения в общество [9]. 

Однако другие представители научного сообщества отходят от фокуса внимания по отношению к студенту, так как 
убеждены в большей ответственности за его критическое мышление со стороны преподавателя. На основе указанных 
выводов можно обнаружить, что в структуре критического мышления обучаемого можно развить любой компонент и 
адаптировать его в активную гражданскую позицию студента. Идея о том, что преподаватель несет ответственность за 
благоприятное развитие критического мышления обучаемого, связано с тем, что восприятие окружающего мира педагогом 
в большей степени транслируется на образовательном процессе. Именно педагог принимает решение о том, какие идеалы 
первичны в образовательном процессе, какие мероприятия должны выполнить воспитательную роль при формировании 
мышления студента [7]. Ориентация на ответственность педагога также указывает на некоторое пассивное участие самого 
обучаемого в формировании собственной гражданской позиции в связи с тем, что он находится в определенной 
зависимости от решения педагога в образовательном процессе. 

В педагогической науке также существует устойчивая мысль о том, что критическое мышление студента по своей сути 
является неформальным. Обозначенное мышление развивается у подростка под воздействием множественных факторов, 
которые не всегда относятся к образовательному процессу вовсе [8]. Преподаватель колледжа в таком случае не может 
своевременно определить, какие ложные убеждения и ценности были сформированы у студента окружающей его средой 
вне учебного заведения. 

Неформальное мышление характеризуется тем, что оно является индивидуальной частью обучаемого и зачастую 
затрагивает аспекты жизни, в отношении которых не фокусируется внимание учебного заведения. Возможное негативное 
влияние окружающей среды или некорректный выбор педагога метода воспитательной работы в совокупности могут 
существенно снизить вероятность развития в студенте активной гражданской позиции. Если исходить из допущения о том, 
что обучаемого окружает благоприятная среда вне учебного заведения, а педагог колледжа проводит эффективную 
воспитательную работу, указанные обстоятельства вероятнее всего не справятся с внутренними убеждениями студента, 
которые он сформировал в себе сознательно или под влиянием ложных ценностей медийной среды. В представленном 
случае следует констатировать бессмысленность со стороны педагога бороться с общественными проявлениями и 
одновременно целесообразность ориентации на компоненты критического мышления обучаемого, которое можно развить в 
нем при вовлечении в общество на основе нравственных начал. 

В отечественной педагогической науке предпринимались неоднократные попытки выявить определяющие компоненты 
критического мышления среди студентов колледжа путем систематизации элементов такого мышления. К примеру,              
Н.М. Ноговицына рассматривает разновидности указанного мышления и приходит к мысли о том, что его характеризация 
как критичного осуществляется на основе формирования рациональности отражения окружающего мира [5]. Исследователь 
ссылается на классификацию Ф.Ф. Минкина, который, в свою очередь, подразделяет компоненты критического мышления 
на анализ, синтез и оценку. 

Применительно к студентам колледжа активная гражданская позиция может развиваться на этапе анализа информации. 
В то время как синтез и оценка всегда осуществляются обучаемым самостоятельно. Признаки научного прорыва в 
исследовании Н.М. Ноговицыной состоят в том, что педагог сможет положительно повлиять на становление активной 
позиции студента, если будет помогать ему правильно анализировать окружающую действительность. На основе 
корректного анализа с высокой вероятностью возможно формирование вывода в форме выбора общественно-полезного 
поведения. 

Не менее ценным выступает исследование Б.З. Аягановой, сущность которого состоит во взаимосвязи познавательной 
активности обучаемого и его критического мышления. Вновь прослеживается мысль о том, что процесс познания связан с 
анализом и осознанием действительности, однако вовсе не затрагивает этап становления ценностей и убеждений. Таким 
образом, Б.З. Аяганова призывает педагогическое сообщество включить воспитательную часть работы на этапе 
познавательной деятельности студента и оставить оценочные операции критического мышления исключительно в 
компетенции обучаемого [1]. Некоторые представители педагогического сообщества могут возразить доводам, основанным 
на своем профессиональном опыте. Сущность такого довода зачастую состоит в том, что студент колледжа является еще не 
сформированной личностью и не всегда может осознать ответственность за выбор поведения в обществе. Частичным 
решением обозначенной проблемы становится актуализация свободного выбора общественного поведения студента 
колледжа в качестве его активной компетенции. 

Транслируя мысль в процессе воспитательной работы о том, что студент как гражданин страны свободен в своем 
выборе общественного поведения, однако несет за него правовую ответственность, также относится к процессу становления 
его активной гражданской позиции. На этапе оценочных суждений, как справедливо утверждает Н.В. Гамкова, роль 
педагога заключается в диагностике способности студента осуществить выбор общественного поведения [2]. В случае 
невозможности формирования такого выбора, к примеру, по причине дивиантного поведения, педагог может перейти к 
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сопровождению студента в качестве наставника. При этом оставаться наставником на этапе непрерывного анализа 
окружающей действительности. Оценочные суждения и развитие ценностей и убеждений все же остаются в компетенции 
самого обучаемого. 

Необходимость предоставления студентам нравственной свободы в осуществлении оценочных операций объясняется 
сущностью критического мышления, которая наиболее полно представлена преподавателем О.А. Дмитриевой. Указанный 
автор ссылается на авторитетных философов, определивших в свое время критическое мышление как процесс, который 
индивид в состоянии контролировать [3]. Кроме того, обстоятельство наличия в нем критического мышления 
свидетельствует о том, что такой человек способен к самостоятельной аргументации окружающей действительности. 
Благодаря критическому мышлению личность зачастую самостоятельно переходит в фазу готовности влиять на 
окружающую среду. Применительно к студентам колледжа следует отметить, что педагог не может оказать влияние на 
процесс развития критического мышления, однако в состоянии обеспечить на начальном этапе правильность восприятия 
информации из окружающей среды. 

Формирование активной гражданской позиции, исходя из научного понимания сущности и функций критического 
мышления, в образовательной среде колледжа может осуществиться при соблюдении двух условий. Первым условием 
выступает обязательное участие педагога в процессе анализа событий окружающей среды. Вторым условием является 
обязательное предоставление свободы оценочных суждений студентам колледжа. Проводимая на такой основе 
воспитательная работа призвана сформировать непрерывную пассивную готовность обучаемых к участию в общественной 
жизни и к приложению усилий для ее улучшения. 

На практике задача педагога, помимо выполнения роли наставника, также состоит в проведении патриотических и 
общественно-полезных для разных категорий населения мероприятий при активном участии студентов колледжа. 
Преимуществом участия педагога в аналитической части восприятия обучаемым окружающей среды выступает упрощение 
их интеграции в общественную жизнь. Необходимо отметить, что формирование пассивной готовности студентов колледжа 
к участию в общественной жизни оправдано с точки зрения переходного возраста и предпочтительности гармоничной их 
адаптации в окружающую среду. 

Понятие качество личности относится к социально-психологическим ее характеристикам. Активная гражданская 
позиция колледжа, соответственно, должна рассматриваться в контексте социально-психологических характеристик, 
отвечающих за форму общественного поведения. Жизненная позиция, в отличие от готовности к чему-либо, всегда 
находится в структуре личности человека в активной фазе. Тем не менее, жизненная позиция студента также должна 
рассматриваться как совокупность социально-психологических характеристик, проявляющих себя на постоянной основе. 
Таким образом, студент колледжа за счет пассивной готовности быть вовлеченным в общество может время от времени 
принимать участие в образовательных мероприятиях общественно-полезного характера. При этом его структура личности 
всегда характеризуется как активная жизненная позиция, позволяющая интегрироваться в общество с учетом выбора 
общественного поведения. 

Учитывая активную фазу жизненной позиции, которая всегда присуща студенту колледжа, преподаватель должен 
ориентироваться на диагностику восприятия студентом окружающей действительности. Первичная действительность и ее 
условия моделируются образовательной средой и процессом, а также коллективом колледжа. При этом под коллективом 
колледжа подразумеваются как преподаватели, так и другие обучаемые. Образовательная среда выступает моделью 
общественного пространства, способ и интенсивность вовлечения в которое студент осуществляет вне учебного заведения. 
Это значит, что выполнение преподавателем роли наставника при анализе событий из окружающей среды в 
действительности является оправданным подходом к формированию активной его позиции на основе нравственных начал. 
Следовательно, компонент анализа в структуре критического мышления студента характеризует ядро воспитательной 
работы преподавателя, что существенно облегчает задачу по интеграции обучаемых колледжа в общественное пространство 
через образовательную среду. 

В качестве примера успешной воспитательной работы можно привести подход преподавателей ГБПОУ ЯНАО 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж». Активная гражданская позиция студентов в представленном колледже 
формируется посредством методического сопровождения педагогов в процессе анализа обучаемыми архивных документов, 
сопряженных с памятью о Великой Отечественной войне. Обозначенная воспитательная работа проводится в рамках 
проекта «Без срока давности». Анализ исторических фактов способствует формированию интегративных качеств студентов 
путем их вовлечения не только в процесс их изучения, но также в практическую деятельность поискового движения. 

Самостоятельная оценочная работа обучаемыми после совместного с преподавателями анализа исторических фактов 
впоследствии отражается в конкурсе сочинений. В таком мероприятии студенты принимают активное участие и 
предоставляют собственную точку зрения, затрагивающих исторические события периода Великой Отечественной войны. 

Выводы. Таким образом, ориентация на анализ события как компонент критического мышления является 
целесообразным подходом к формированию активной гражданской позиции студента колледжа. Обозначенная позиция 
относится к интегративным качествам обучаемого, так как отвечает за реализацию его готовности внести свой вклад в 
общественно-полезную деятельность. Практика ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» показала, 
что подобную воспитательную работу педагог может осуществить со студентами и, тем самым, существенно повлиять на 
процесс становления их активной гражданской позиции. 
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Аннотация. Освещаются основные возможности, существующие на текущей стадии развития отечественной и мировой 
систем начального общего образования, для реализации технологии дифференцированного обучения. В начале статьи 
демонстрируется, что сегодня её применение необходимо в смысле оптимизации хода и результатов освоения 
соответствующих программ. Далее доказывается, что хотя дифференцированное обучение и может быть полезным на всех 
ступенях, однако его применение при работе с младшими школьниками является наиболее перспективным. Даётся 
сущностная характеристика указанного феномена. Кратко рассматривается история его внедрения в практику российских 
школ. На основе анализа существующих публикаций приводятся его основные принципы. Изучаются критерии и 
показатели эффективности учебно-воспитательного процесса, реализуемого при широком применении данной технологии. 
На основе вышеизложенного говорится о главном педагогическом условии достижения положительных результатов 
такового, а также соответствующих ему методов. 
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Annotation. The main opportunities existing at the current stage of the national and global primary education systems 
development for the differentiated learning technology implementation are highlighted. At the beginning, it is demonstrated that 
today its application is necessary in the sense of the relevant programs development progress and results optimizing. Further, it is 
proved that although differentiated education can be useful at all levels, however, its application when working with primary 
schoolchildren is the most promising. The essential characteristic of the specified phenomenon is given. Its introduction into the 
practice of Russian schools history is briefly considered. Based on the analysis of existing publications, its basic principles are given. 
The criteria and indicators of the educational process implemented with this technology widespread use effectiveness are being 
studied. Based on the above, it is said about the main pedagogical condition for achieving positive results, as well as the 
corresponding methods. 
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student. 

 
Введение. Сегодня развитие системы начального общего образования в России и мире связано с реализацией в ходе 

учебно-воспитательного процесса таких организационно-педагогических условий, соблюдение которых с высокой 
вероятностью позволит обеспечить развитие когнитивной сферы обучающихся при обязательном учёте их интересов и 
склонностей. Ряд современных педагогов (Л.И. Аббасова, С.А. Зайцева, И.В. Зотова, О.В. Колесова, С.К. Тивикова) 
справедливо полагают, что этому будет в значительной степени способствовать расширение использования элементов 
дифференцированного обучения. 

Отдельно отметим, что решение вопросов, связанных с реализацией такового, хотя и имеет определённое значение для 
развития всех сегментов образовательной системы: от дошкольного до послевузовского, но особенно важным 
представляется применительно к младших классам. Дело в том, что на данном этапе обучения необходимо подчинение всех 
реализуемых методов и форм работы целям развития познавательных способностей ребёнка (Н.А. Абдуллаева, З.И. Бажан, 
М.М. Байрамбеков, И.А. Прусова, К.А. Путилина, Е.А. Селюкова, Н.Р. Умерова). Современное же состояние разработки 
данной проблематики (И.Н. Пипко, Г.А. Страхова, А.А. Страхов) позволяет с определённой долей уверенности говорить о 
том, что именно дифференцированное обучение будет в наибольшей степени способствовать достижению соответствующих 
результатов. Оно позволит оптимизировать ход и результаты формирования у учеников системы необходимых знаний, 
умений и навыков (З.И. Бажан, Т.И. Бова, Е.Н. Дроздович, С.А. Зайцева, И.В. Зотова, О.И. Кузьменко). Кроме того, и в 
современных условиях это представляется ещё более важным, расширение его использования позволит начальной школе 
более эффективно выполнять одну из её из приоритетных задач ‒ формирование у детей «умения учиться». 

Изложение основного материала статьи. При справедливости всего изложенного во Введении к настоящей статье на 
сегодняшний день приходится с сожалением констатировать: большинство учителей начальных классов уделяют явно 
недостаточно внимания развитию у обучаемых наглядно-образного мышления [1]. Как правило, основные усилия 
участников образовательного процесса сосредотачиваются на формировании элементов мышления логического                         
(Н.А. Абдуллаева, Т.И. Бова, Е.Н. Дроздович, С.А. Зайцева, И.А. Прусова). Анализ данной ситуации позволяет нам выявить 
противоречие, существующее между необходимостью реализации дифференцированного подхода к обучению с одной 
стороны и недостаточной ориентированностью образовательного пространства на использование такового ‒ с другой. 

Занимаясь его разрешением следует учесть, что для самой этой категории пока не существует общепринятого 
определения. Применительно к обучению фактически отсутствует чёткая граница между характеристиками 
«дифференцированное» и «индивидуальное». Одни авторы (Н.А. Абдуллаева, М.М. Байрамбеков, С.А. Зайцева,                           
О.В. Колесова, И.А. Прусова, А.А. Страхов С.К. Тивикова) считают эти два понятия синонимами, другие (Л.И. Аббасова, 
З.И. Бажан, И.Н. Пипко, Е.А. Селюкова) ‒ что они являются абсолютно разными по своему значению. С точки зрения 
раскрытия темы настоящего исследования наиболее оптимальной будет следующая трактовка дефиниции 
«дифференцированное обучение»: такая организация учебного процесса, которая подразумевает всесторонний учёт 
индивидуально типологических особенностей контингента младших школьников. 

Отчасти описанный выше плюрализм в подходах к определению интересующего нас термина объясняется 
противоречиями в историческом развитии обозначаемого им феномена. Действительно, ход его теоретической разработки и 
интеграции в практику начальной школы в России и за рубежом с необходимостью должен рассматриваться как две разные 
(хотя и пересекающиеся на своём протяжении) линии [3]. С начала XX в. вплоть до ранних 1920-х гг. дифференциация 
начального образования в России в общем и целом соответствовала мировым трендам (разумеется, с поправкой на явно 



 304 

меньший, чем в развитых странах тех лет, охват школьным образованием представителей подрастающего поколения) [6]. 
Однако, с середины соответствующего десятилетия советская школа, в т.ч. начальная, стала всё больше подчиняться целям 
подготовки возможно большего числа квалифицированных кадров, способных обеспечить реализацию проводившейся 
политики индустриализации. По этой причине процесс дифференциации приобрёл некоторые специфические черты: 

– уменьшение значимости индивидуальных потребностей, интересов и склонностей детей для успешного освоения 
образовательных программ; 

– направленность на минимизацию подобных различий; 
– как следствие ‒ весьма ограниченная реализация соответствующей концепции [7]. 
Со второй половины 1980-х гг. теория и практика отечественного образования стали более открытыми для 

прогрессивных веяний [2]. Это, в свою очередь, позволило отечественным авторам сформулировать сохраняющие свою 
актуальность и по сей день основные принципы дифференциации (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Основные принципы дифференцированного обучения младших школьников 

 

№ Формулировка Роль в достижении положительных результатов 
освоения программ начального общего образования 

1 
Принцип личностной 
ориентации содержания 
образования 

Оптимизирует процесс развития творческих способностей учащихся [2] 

2 Принцип индивидуализации их 
образования 

Позволяет максимально учитывать индивидуальные образовательные 
потребности, интересы и склонности ребят при планировании и реализации с 
ними классной и внеклассной работы (Л.И. Аббасова, С.А. Зайцева, И.В. Зотова, 
О.В. Колесова, С.К. Тивикова) 

3 Принцип профилирования 
образования 

Предоставляет участникам образовательных отношений определённые 
возможности для выбора уровня и направленности освоения соответствующих 
программ [3] 

 
Таким образом, важность дифференцированного обучения для дальнейшего прогрессивного развития российской 

начальной школы состоит в использовании всего потенциала образовательной среды конкретной ОО для обеспечения 
развития у младших школьников «умения учиться» при учёте индивидуальных образовательных потребностей, интересов и 
склонностей [7]. С этим сопряжена необходимость решения ряда проблем. К ним относятся: определение индивидуальных 
особенностей осуществления каждым учеником познавательной деятельности [4]; обеспечение содействия их реализации в 
позитивном ключе; формирование устойчивости обучающегося к внешним воздействиям, могущим препятствовать таковой. 
Это, в свою очередь, позволит минимизировать негативное влияние типичной для современной школы ситуации. 
Характеризуется она тем, что большинство обучающихся демонстрируют приемлемый уровень сформированности 
предметных компетенций, но при этом испытывают серьёзные затруднения в случаях, когда таковые должны применяться 
для решения конкретных задач (Т.И. Бова, Е.Н. Дроздович С.А. Зайцева). 

Из вышеизложенного следует необходимость разработки и последующей апробации дифференцированных упражнений 
и заданий, а равно коррекции практикуемых методик в соответствии с возможностями обучающихся. Такого рода задания 
могут различаться по следующим параметрам: 

– объём; 
– уровень сложности [5]; 
– необходимость реализации творческой составляющей при их выполнении [4]; 
– потребность в оказании помощи со стороны педагогического работника; 
– в некоторых случаях ‒ возможность реализации учащимися самостоятельного выбора по одному или нескольким из 

приведённых параметров [2]. 
Правильное использование таких заданий позволит превратить дифференцированное обучение в действенное средство 

реализации программ начального общего образования. Можно также выделить два критерия его эффективности: 
деятельностный и когнитивный. Охарактеризуем их подробнее вкупе с соответствующими показателями (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
Критерии и показатели эффективности дифференцированного обучения 

 
№ Критерии Показатели 

Умение установить связь между изучаемыми предметами, явлениями и процессами с одной 
стороны, известными по предыдущим занятиям и/или из иных источников информации ‒             
с другой (С.А. Зайцева, О.В. Колесова, О.И. Кузьменко, И.Н. Пипко, И.А. Прусова,                     
А.А. Страхов) 
Осознание пользы соответствующих представлений для реализации дальнейшей учебной, 
профессиональной и/или иной социально значимой деятельности [1] 

1 Деятельностный 

Умение работать над проектами, предполагающими наличие сформированной системы 
представлений о различных их свойствах 
Систематизированные знания, относящиеся к конкретным предметным областям 

2 Когнитивный Комплекс умений и навыков, необходимых для их эффективного применения при работе                 
над различными типами заданий и упражнений [6] 

 
Приведённые в Таблице 2 критерии могут служить основой для определения уровня сформированности у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. Важно при этом, что каждый из соответствующих им показателей исследуется не 
изолированно, а во взаимосвязи с прочими. Вместе с тем на конкретных этапах реализации учебно-воспитательной работы 
повышенное внимание может уделяться одному из них. Но при проведении проверочных работ по итогам усвоения тех или 
иных тем (разделов, модулей) важен комплексный учёт [8]. 
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Например, на занятиях по русскому языку когнитивный критерий усвоения младшими школьниками компетенций, 
относящихся к теме «Имя существительное» может быть исследован путём проведения тестовой работы. Её содержание с 
необходимостью должно быть ориентировано на определение степени выраженности обоих показателей: наличие 
систематизированных знаний, относящиеся к конкретным предметным областям; развитие умений и навыков, необходимых 
для их эффективного применения при работе над различными типами заданий и упражнений [6]. По её результатам может 
быть скорректирован набор используемых приёмов и методов, содержательная сторона процесса. Например, итоги тестовой 
работы покажут, что некоторые ребята затрудняются в определении имени существительного и не понимают ту роль, какую 
эта часть речи может выполнять в предложении. Целесообразным в данном случае представляется использование таких 
заданий, которые будут ориентированы на формирование новых и закрепление имеющихся представлений об употреблении 
существительных в различных числах, падежах, в качестве тех или иных членов предложения. Приведём пример подобного 
упражнения: «Запишите предложения, употребляя в них имена существительные в другом числе. Выделите окончания». 

Далее, при проведении диагностики степени сформированности деятельностного критерия также важно предлагать 
учащимся задания, ориентированные на исследование всех его показателей. Однако, следует при этом учесть и причины, по 
которым не все школьники демонстрируют высокий или даже достаточный уровни их выраженности [5]. Безусловно, более 
или менее значительная их часть может не справиться с заданиями потому, что в принципе плохо успевает по конкретной 
дисциплине. Но нередко (особенно в классах, где элементы дифференцированного обучения реализуются в порядке 
педагогического эксперимента) подобные результаты оказываются связаны с тем, что младшие школьники осваивают 
программы в соответствии с едиными учебными планами. Таковые, в свою очередь, зачастую рассчитаны на некий 
усреднённый уровень обучающихся. В подобных условиях не все из них могут успешно удовлетворять индивидуальные 
образовательные потребности, интересы, склонности (С.А. Зайцева, О.И. Кузьменко, И.Н. Пипко, И.А. Прусова,                         
Г.А. Страхова). Особенно это актуально сегодня, когда в школах обучаются дети, демонстрирующие куда больший, чем в 
предшествующие периоды развития образовательной системы, разброс в плане уровня начальной подготовленности и/или 
умственных способностей [8]. 

Это ещё раз говорит исследователю и практику, занимающимся проблемами реализации дифференцированного 
обучения в начальной школе, о том, что его элементы должны получать максимально возможную реализацию. Только так 
можно будет надеяться на достижение достаточного уровня выраженности рассмотренных нами критериев и связанный с 
ним всесторонний учёт индивидуальных особенностей школьников, их склонностей и когнитивных интересов. 

Вышеизложенное, в свою очередь, предполагает соблюдение такого организационно-педагогического условия, как 
рациональная организация совместной работы обучающихся и педагога (О.В. Колесова, О.И. Кузьменко, И.Н. Пипко,                  
К.А. Путилина, Е.А. Селюкова, Г.А. Страхова, Н.Р. Умерова). В обыденном представлении этим термином, как правило, 
обозначают любую образовательную активность, которая осуществляется «вместе». Однако, в русле реализации 
дифференцированного обучения соответствующий термин приобретает несколько иное смысловое наполнение. 

Связано это, прежде всего, с трансформацией подхода к другому, более общему понятию, ‒ «процесс обучения». 
Говоря о реализации элементов интересующей нас образовательной технологии, под этим термином следует понимать 
совместную деятельность учителя и обучающихся, характеризующуюся направленностью на овладение младшими 
школьниками опытом самореализации при освоении образовательных программ [1]. Она предполагает широкое применение 
современных методов, понимаемых как способы совместной деятельности субъектов образовательных отношений, 
направленной на достижение цели обучения и решение связанных с ней задач [3]. Можно с определённой долей 
уверенности говорить о трёх методах, применимых по ходу реализации технологии дифференцированного обучения на 
рассматриваемой ступени (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Методы дифференцированного обучения 

 
№ Наименование Влияние на реализацию дифференцированного обучения младших школьников 

1 Развивающее 
обучение 

Корректное применение данного метода позволяет максимально учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребёнка, его интересы и склонности. Это, в свою очередь, предполагает 
широкое использование творческих и проблемных заданий, способствующих развитию 
различных аспектов мыслительной и когнитивной деятельности [7] 

2 Метод учебных 
проектов 

Предоставляет детям широкие возможности для применения сформированных компетенций на 
практике при решении реальных задач и создании осязаемых продуктов (Л.И. Аббасова,                
О.В. Колесова, О.И. Кузьменко, И.Н. Пипко, И.А. Прусова, Е.А. Селюкова) 

3 Игровой метод 
Способствует активной интеграции каждого ученика в образовательный процесс, учит 
находить нестандартные пути выхода из различных ситуаций, базирующиеся на 
сформированной системе знаний, умений и навыков 

 
Выводы. Таким образом, дифференцированное обучение позволяет существенно оптимизировать ход и результаты 

освоения младшими школьниками образовательных программ. Успешная реализация данной технологии предполагает 
соблюдение такого организационно-педагогического условия, как рациональная организация совместной работы 
обучающихся и педагога. С этим, в свою очередь, связана необходимость использования следующих методик: развивающее 
обучение, метод учебных проектов, игровой метод. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ФРУСТРАЦИИ 
 
Аннотация. В предлагаемой работе рассматривается один из важнейших аспектов адаптации студентов к учебно-

тренировочному процессу по физической культуре и спорту – психическое состояние фрустрации, отражающее, прежде 
всего, психологическую устойчивость студентов. Однако в современных социально-экономических условиях проблема 
психологической устойчивости студентов становится весьма актуальной и в то же время является малоисследованной. 
Психологическая устойчивость специалистов атомной отрасли в процессе профессиональной деятельности выходит на 
первый план и тем самым представляет собой системообразующий фактор в системе профессионально-личностных качеств.  
В этой связи на ступени вузовского образования выявляется целый комплекс непростых проблем, непосредственно 
связанных прямо или косвенно с проблемой формирования психологической устойчивости. Это проблема адаптации 
студентов к постоянно изменяющимся условиям социально-психологической среды в вузе. Ускоряется темп 
образовательной деятельности, вследствие этого снижается психологическая устойчивость обучающихся и в других сферах 
их жизни. Часто студенты начинают переживать фрустрацию. Снижение проявления у студентов фрустрации оказывает 
существенное влияние на качество образовательной деятельности. В этой связи выявлены организационно-педагогические 
условия. Их создание способствует снятию психической напряженности, эмоциональной перегрузки студентов. 

Ключевые слова: фрустрация, результативность, экстрапунитивная реакция, самочувствие, функциональная активность. 
Annotation. the proposed work considers one of the most important aspects of adaptation of students to the teaching and training 

process on physical culture and sports - mental state of frustration, reflecting, above all, psychological stability of students. However, 
in the current socio-economic conditions the problem of psychological stability of students becomes very relevant and at the same 
time is poorly studied. The psychological resilience of nuclear energy specialists in the process of professional activity comes to the 
fore and thus constitutes a system-forming factor in the system of professional-personality qualities. In this connection, at the level of 
higher education, a complex of complex problems are identified that are directly or indirectly related to the problem of psychological 
resilience. This is the problem of adaptation of students to constantly changing conditions of socio-psychological environment in the 
university. The pace of educational activity is accelerated, as a result of which the psychological stability of students in other spheres 
of their lives is reduced. Often students begin to experience frustration. The reduction of frustration in students has a significant 
influence on the quality of educational activities. In this regard, organizational and pedagogical conditions have been identified. Their 
creation helps to relieve mental tension, emotional overload of students. 

Key words: frustration, performance, extrapultive reaction, well-being, functional activity. 
 
Введение. Напомним, что фрустрация – это чувство разочарования и беспомощности, которое возникает при неудаче, 

столкновении с препятствием на пути к цели, то есть – это психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении 
потребностей и желаний. В частности, фрустрация вполне негативно может повлиять на взаимоотношения с окружающими, 
в случае проявления их агрессии. В конечном итоге выявляются психосоматические изменения организма, которые 
впоследствии непременно повлияют на развитие психических расстройств и физических отклонений в состоянии здоровья и 
создадут предпосылки более серьезных заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет, депрессии различного генеза, 
психические изменения личности и т.д., что и является предвестником психологической неустойчивости. 

Итак, проблема формирования психоэмоциональной устойчивости студентов является малоисследованной и требует 
пристального внимания и многопланового изучения в ходе формирования у них адаптивности к учебно-тренировочным 
занятиям, что обеспечит рациональную интенсивность у студентов в процессе учебных занятий. 

Как известно, снижение проявления у студентов фрустрации оказывает существенное влияние на качество 
образовательной деятельности [1, 3, 5]. 

Проблему представленной работы целесообразно рассматривать в следующих направлениях: выявить 
методологические аспекты и специфические проявления фрустрации; провести моделирование организации физической 
подготовки студенческой молодежи с целью успешного преодоления ими данного состояния. 

Выделим основные параметры проводимого исследования. 
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Цель работы: выявить комплекс организационно-педагогических условий, эффективно влияющих на снижение уровня 
фрустрации студентов в вузе в ходе учебных занятий по физической культуре. 

Задачи исследования: 
– установить характер влияния физических упражнений на состояние здоровья студентов; 
– исследовать адаптационный процесс студентов по снижению уровня фрустрации в процессе учебно-тренировочных 

занятий; 
– выявить комплекс организационно-педагогических условий, способствующих снижению степени фрустрации 

студентов. 
Безусловно, успешное решение представленных задач обеспечит совершенствование процесса дифференцированной 

персонализации подготовки студентов к физическому самосовершенствованию. 
Методы исследования: изучение научной и специальной литературы, дедукция, индукция, синтез, анализ, 

сопоставление, беседа, пульсометрия, психодиагностические тесты, систематизация результатов, логический анализ. 
Изложение основного материала статьи. Современные научные тенденции изучения психологической устойчивости 

личности прослеживаются в исследованиях таких ученых, как В.В. Бойко, И.И. Бекетова, Е.В. Распопин, Б.М. Лопухин, 
Л.М. Мельникова, З.И. Гадаборшева, Г.В. Порядин, К.А. Шиняев и др. 

Итак, как показывает действительность, в условиях неудовлетворенности определенных насущных потребностей 
проявляются нежелательные симптомы фрустрации психического состояния у студентов. Тем самым фрустрация как 
феномен современной жизни является следствием низкого порога адаптации человека к условиям жизни, завышенной 
самооценки и уровню достижения результата, неверно выстроенных целей, напряженной психофизиологической                       
перегрузки и др. 

К исследованию были привлечены студенты первого курса ДИТИ НИЯУ МИФИ физико-технического факультета и  
факультета информационных технологий и социально-экономических наук. На начальном этапе создавались две 
моногенные экспериментальные группы, включая и студентов из специального отделения вуза. 

На первом этапе основной метод работы заключался в применении экспресс-методики для проведения диагностики 
нервно-психической устойчивости студентов экспериментальных групп. 

При подборе данной методики была прията за основу «экспресс-методика прогноз-2» В.Ю. Рыбникова, позволяющая 
определить некоторые личностные отклонения человека, выявить вероятностную оценку возникновения нервно-
психических срывов и расстройств, а также выявить нервно-психическую устойчивость каждого студента. 

На следующем этапе проводимого исследования происходило многоплановое изучение функционального состояния 
студентов. При этом исследование влияния физической нагрузки на студентов определялась утром по частоте пульса, а 
также через один час после учебно-тренировочного процесса. Психодиагностические тесты проводились также через один 
час после каждой тренировки в течение 6 месяцев (сентябрь-январь). 

Результаты исследования показали, что студенты на начальном этапе обучения испытывают следующие стресс-
факторы: смена образовательного учреждения, места жительства, социального окружения; физические нагрузки, состояния 
фрустрации и т.д. 

Представляют существенный интерес проблемы, связанные с учебно-тренировочным процессом, которые являлись 
стресс-факторами для студентов и вызывали у них фрустрацию. 

Факторы стресса в учебно-тренировочном процессе классифицируются нами на следующие подгруппы: 
1. Психологические (собственные неудачные результаты, успех соперника, предстартовое ожидание и др.). 
2.  Физиологические (травмы, заболевания и инфекции, различные повреждения, изменение температурного режима). 
3. С разной продолжительностью воздействия (кратковременные, длительные). 
4. С различной направленностью воздействия (объективные препятствия, субъективные трудности). 
5. Коммуникативные (групповое и субьект-субьектное взаимодействие) и др. 
Безусловно, стрессовый фактор влияет существенно на психофизиологическое состояние студента, что 

проиллюстрировано в следующей таблице (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Классификация стресс-факторов учебно-тренировочного процесса 
 

Виды реакций на стресс-факторы 
Физиологические Когнитивные Психоэмоциональные Поведенческие 

Некоторые примеры стресс-реакций вызывающих фрустрацию у студентов 
Желание обучающихся 
проявить себя и показать 
хороший результат в 
контрольных 
тестах/психофизиологиче
ская неготовность к 
выполнению зачетных 
требований и тестов.  

Внутренняя неуверенность 
при желании получить 
хороший результат, 
субъективные опасения о 
качественном выполнении 
упражнений, однако есть 
желание проявить себя и 
показать с хорошей 
стороны, выполняя 
поставленную задачу и др. 

 Провокативные действия 
соперника в соревновательном 
процессе/умение выдержать и 
справиться с таким напором. 
Конфликты, перегрузки, 
непонимание, наказания, 
одиночество, высокий темп 
жизни, завышенные 
требования. 

Психическая 
напряженность, 
тревожность вплоть 
до дезорганизации на 
стресс-фактор или 
группу стресс-
факторов. 

 
Результаты. Реализован анализ влияния вышеприведенных факторов на психофизиологическое здоровье студентов 

вуза, установлено функционирование сердечно-сосудистой системы по частоте сердечных сокращений (далее по тексту – 
ЧСС) под влиянием физической нагрузки в ходе адаптационного процесса. 

На этапах ознакомления, приспособления показано многопланово состояние функциональной активности ЧСС студентов. 
А это связано с вялостью, усталостью, ухудшением результативности, а часто и с нежеланием принимать активное участие 
в тренировочных занятиях [2, 4]. 

Итак, следует отметить, что сердечно-сосудистая система функционально работает на следующих этапах адаптационного 
периода: ассимиляции и идентификации. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в случае превышения ЧСС 
на 10 ударов после тренировочных занятий, ее можно классифицировать как незначительную, в случае до 15 ударов – как 
среднюю, до 20 ударов – как значительную. Данная оценка, на наш взгляд, отражает лишь общую стратегию в оценивании 
физической нагрузки. 
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Решение обозначенной проблемы заключается в выявлении личностных реакций студентов с учетом их готовности к 
нагрузке. В этой связи требуется наличие дифференцированного критерия оценки физической нагрузки. Вне сомнения, 
степень физической нагрузки отражается на реакции нервной системы, тем самым она оказывает влияние и на состояние 
фрустрации. В частности, при средней физической нагрузке у студентов происходит изменение величины по параметру 
ЧСС, происходит улучшение общего самочувствия, снижение фрустрации. В качестве позитивных сдвигов в условиях 
фрустрации являются, прежде всего, несущественное возбуждение (экстрапунитивная реакция); незначительное 
психическое напряжение (интрапунитивная реакция); позитивное изменение определенных личностных качеств у 
студентов. При значительных перегрузках выявлено, ухудшение психофизиологического состояния студентов, что 
отражается существенно на самочувствии, утомляемости, появлении фрустрации на восстановительном процессе [5, С. 21]. 

Выявлены организационно-педагогические условия, создание которых способствует снятию психической напряженности, 
эмоциональной перегрузки студентов для организации занятий по физическому воспитанию: 

1. Формирование позитивной мотивации в процессе занятий по физической культуре и спорту. 
2. Создание в вузе позитивной мотивационно-познавательной сферы для снятия стрессовых ситуаций студентов 

(всевозможные конкурсы, диспуты, встречи с известными людьми и др.). 
3. Создание ситуаций, способствующих снятию эмоциональных переживаний, тревожности. 
4. Привлечение студентов к участию в различных внутривузовских и городских студенческих и социальных 

мероприятиях. 
Выводы. При подведении итогов, опираясь на результаты экспериментального исследования, следует констатировать, 

что психическая устойчивость оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние и здоровья 
студентов. 

Реализованное исследование по оцениванию психической устойчивости заключается, прежде всего в том, что она 
проявляется как важнейший фактор, влияющий на все сферы жизнедеятельности личности студента. Учебно-
тренировочные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» обеспечивают необходимые условия для развития 
основных психофизических качеств человека, таких как высокая функциональность организма, трудоспособность, высокий 
психоэмоциональный настрой, стрессоустойчивость, способность сохранять эмоциональное спокойствие в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Результаты реализованного исследования свидетельствуют о том, что наличие достаточно объемной информации о 
психофизиологическом состоянии здоровья студентов, позволяет избежать их физической перегрузки, эффективно следить 
за динамикой развития фрустрации и в случае необходимости принимать восстановительные меры в ходе проводимых 
занятий по физической культуре. 

Выявлено, что уровень здоровья студенческой молодежи с достаточно низкой степенью нервно-психической 
устойчивости обучающихся в специальном отделении отличается от состояния здоровья студентов основной и 
подготовительной групп более низкими показателями психофизиологического их состояния. Риск нервных срывов у данной 
категории студентов достаточно велик, тем самым у них возможны в дальнейшем проблемы с психологическим здоровьем, 
что влечет за собой сложную адаптацию в будущей профессиональной деятельности. 

Как подтверждают экспериментальные данные, физические перегрузки в процессе адаптационного периода ухудшают 
самочувствие, общефизическую и специальную подготовленность и повышают состояние фрустрации, что в конечном 
итоге приводит к снижению мотивации и результативности занятий физической культурой студентов. 

Своевременное принятие во внимание психофизиологического состояния студентов в ходе учебно-тренировочных 
занятий, безусловно, обеспечивает рациональное, дозированное использование физической нагрузки, а также оптимальное 
управление психофизиологическим состоянием студентов вуза. 

Выполненное исследование открывает предпосылки и потенциальные возможности для дальнейшего изучения 
психоэмоциональной устойчивости студентов, прежде всего, обусловленной фрустрацией, негативно влияющей на 
профессиональное становление студентов вуза. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИЗИКА-ЯДЕРЩИКА В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЯДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Представленное научное исследование посвящено одной из актуальных и недостаточно изученных в 

отечественной педагогике научных проблем, связанных с комплексным сопровождением профессиональной подготовки 
специалистов атомной отрасли в условиях ядерного непрерывного инновационного образовательного кластера. При этом 
многопланово раскрыта структура ядерно-инновационного образовательного кластера города Димитровграда. Обоснована 
сущностно-содержательная характеристика понятия «ядерное образование». Все это позволило посредством проведенного 
анализа и изучения научной, специальной литературы и соответствующих документов, а также опираясь на практический 
опыт работы в отрасли, требования работодателей и специалистов атомной отрасли, выявить специфику профессиональной 
подготовки и трудовой деятельности в условиях данной отрасли. Многопланово и содержательно выявлены и отражены 
циклы системы комплексного сопровождения физиков-ядерщиков. Более того, определены ключевые особенности всех 
циклов сопровождения. Выявлен комплекс организационно-педагогических условий для их эффективного 
функционирования. Обозначены ведущие компоненты образовательной деятельности. Научно обоснована необходимость 
своевременного комплексного сопровождения в условиях ядерного инновационного образовательного кластера. 
Реализованное исследование расширяет наши представления и образовательные ресурсы для полноценной поддержки 
студентов в процессе их профессионального становления в условиях данного ядерного образовательного кластера.  

Ключевые слова: консорциум, образовательный ядерный кластер, профессиональная подготовка, компетентность, 
атомная отрасль, профессиональная деятельность, комплексное сопровождение, педагогические условия. 

Annotation. The presented scientific study is devoted to one of the current and insufficiently studied in the domestic pedagogy 
scientific problems, related to the comprehensive accompaniment of professional training of nuclear industry specialists in the 
conditions of a nuclear continuous innovative educational cluster. At the same time, the structure of the nuclear-innovative 
educational cluster of the city of Dimitrovgrad has been revealed in a multifaceted manner. The essential and substantive 
characteristic of the concept - «nuclear formation» is justified. All this was possible through the analysis and study of scientific 
literature, specialized literature and relevant documents, as well as based on practical experience in the industry, requirements of 
employers and specialists of the nuclear industry, identify the specific training and work activities in this industry. The cycles of 
complex support system for nuclear physicists are multifaceted and well-defined. Moreover, the key features of all the 
accompaniment cycles are defined. The set of organizational and pedagogical conditions for their effective functioning has been 
identified. The leading components of educational activities are indicated. The necessity of timely comprehensive support in the 
conditions of nuclear innovative educational cluster is scientifically justified. The implemented study expands our perceptions and 
educational resources to fully support students in their professional development process under this nuclear educational cluster. 

Key words: consortium, educational nuclear cluster, vocational training, competence, nuclear industry, professional activity, 
comprehensive support, pedagogical conditions. 

 
Введение. В сложившихся непростых условиях жизни современного общества в Российской Федерации приоритетная 

значимость на уровне государства и правительства придается ускоренному развитию атомной промышленности и 
профессиональной подготовке специалистов для нее. Поскольку ядерная энергетика выходит на первый план, тем самым 
специалисты-ядерщики чрезвычайно востребованы и к их качеству профессиональной подготовки предъявляются высокие 
требования. Россия сегодня занимает лидирующие позиции по подготовке специалистов для атомных станций и установке 
источников ядерной энергетики, востребованных не только в РФ, но и в других странах. 

Изложение основного материала статьи. Целеполагающее направление проводимого исследования: определить 
теоретико-методологические основы содержательной структуры комплексного сопровождения физиков-ядерщиков в 
процессе их профессиональной подготовки в условиях ядерного инновационного кластера, а также выявить комплекс 
организационно-педагогических условий для эффективного его функционирования, прежде всего, на начальном этапе 
профессиональной деятельности в атомной отрасли молодых специалистов. 

Задачи исследования: провести анализ научной, специальной литературы и представить в исследовании положения, 
составляющие теоретико-методологическую основу изучения особенностей построения системы комплексного 
сопровождения образовательной и профессиональной деятельности атомщика; разработать и реализовать на практике 
систему комплексного сопровождение физика-ядерщика для совершенствования его индивидуально-личностных и 
профессиональных качеств; определить ключевые особенности всех циклов сопровождения и выявить комплекс 
организационно-педагогических условий для их эффективного функционирования. 

Теоретико-методологическую основу реализованного исследования составили междисциплинарный, информационный, 
системный, комплексный, компетентностный, деятельностный, личностно-ориентированный и аксиологический подходы в 
педагогических исследованиях, опираясь на ведущие принципы системного моделирования в профессиональном 
образовании, такие принципы как единства обучения и воспитания, преемственности, наглядности, развивающего обучения, 
педагогики сотрудничества и т.д. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, сопоставительный анализ и сравнение, статистические методы экспериментальной обработки 
результатов исследования. 

В современных социально-экономических условиях развития и становления российского общества основной акцент 
кадровой политики РФ ориентирован на подготовку профессиональных кадров, способных в течение всей активной 
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жизнедеятельности успешно самосовершенствоваться в профессиональной и социальной деятельности, что находит своё 
отражение в основополагающих документах государственного планирования, определяющих стратегические направления 
развития России [9].  

Следует выделить, что ассоциация «Консорциум опорных вузов госкорпорации «РОСАТОМ», созданная в 2011 году, 
проводит координационную деятельность всех ведущих высших учебных заведений РФ, которые входят в ее структуру           
[1, C. 104]. Работа обозначенной ассоциации проводится в целях совершенствования развития основных структур 
технологической модернизации госкорпорации «Росатом». Наиболее важным направлением в её деятельности является 
поддержка при создании ресурсных центров, обеспечивающих инфраструктурой высокого международного уровня 
инновационную, исследовательскую и образовательную деятельность членов данной ассоциации. Лидером ассоциации 
среди вузов является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), в структуре которого 
находится более 46 филиалов в различных городах РФ, в том числе ДИТИ НИЯУ МИФИ в Димитровграде [2, C. 107]. 

Для качественного обеспечения подготовки профессиональных кадров в отрасли ядерных технологий, российское 
высшее образование на сегодняшний день в целом обеспечивает будущих специалистов конкурентоспособными научными 
направлениями их подготовки. В то же время, как показывает реальная действительность, сформированность 
профессиональных компетенций выпускников в системе высшего ядерного образования не всегда соответствует для 
качественной реализации профессиональных задач. 

Многие известные ученные предлагают различные современные подходы к определению содержания феномена 
ядерного образования: «Атомный ренессанс» для управления знаниями по обращению с РАО в сотрудничестве с МАГАТЭ 
(О.Г. Батюхнова, М.И. Ожован, З. Дрейс); модульная структура университетского комплекса (Н.О. Ваганова); 
информационно-образовательная среда в области ядерной и радиационной безопасности на базе международных 
образовательных сетей и систем управления знаниями (Е.Б. Кайманов); образовательная сеть, встроенная в экономику 
региона для обеспечения роста его конкурентоспособности (П.Н. Захаров); система непрерывного повышения 
квалификации и переподготовки кадров для атомной отрасли (М.К. Медведева, О.Р. Нерадовская) и др. Полноценное 
изложение содержания дефиниции «кластер» встречается в исследованиях Е.В. Соколовой. Под образовательным кластером 
понимается «система целостной многоуровневой подготовки специалистов на основе интеграции образовательных 
учреждений и предприятий-работодателей…» [7-8]. 

Образовательный кластер, по существу, представляет собой инновационный характер, так как в его условиях создаются 
и успешно используются инновационные технологии обучения, при этом ядро данного кластера представляет собой 
главный источник разработки и реализации инновационных образовательных технологий. Следовательно, образовательный 
кластер эффективно обеспечивает профессиональную подготовку специалистов для атомной отрасли в контексте высоких 
требований к ним работодателей в соответствии с ФГОС. 

В нашем широком понимании содержание дефиниции «ядерное образование» в условиях вуза и профессиональной 
деятельности представляет собой контент содержательных элементов: изучение и использование теоретических и 
практических аспектов материаловедения, ядерной физики и энергетики, радиационной безопасности, радиохимии и других 
специальных дисциплин, необходимых для умения работать с ядерными материалами и оборудованием; исследование 
ядерных реакций, радиоактивного распада, интеракции с частицами и различных свойств атомных ядер и др. 

Многие начинающие специалисты сталкиваются с определенными профессиональными трудностями, поскольку, с 
одной стороны, происходит непрерывный, интенсивный, лавинообразный прирост и обновление знаний, стремительно 
изменяется социальная жизнь, а с другой стороны, сама система высшего образования ориентирована на подготовку, но не 
на сопровождение специалистов в процессе профессиональной деятельности в атомной отрасли [3, 5, 6]. 

В то же время проблемы сопровождения ядерного образования как основной категории современной педагогики в области 
современных нанотехнологий освещаются в научной литературе неоднозначно в силу многоаспектности данной проблемы. 

Специфические особенности основных направлений подготовки специалистов атомной отрасли в промышленно 
развитых странах представлены в работах Н.П. Василенко, Ю.Н. Волкова, Н.П. Дронишинец, С.В. Киреева, В.И. Малюгина, 
Н.А. Носырева, Д.С. Пантелей, В.А. Руденко, С.А. Томилина и др. 

В.Г. Асеев, Н.А. Богачкина, Н.М. Борытко, В.Г. Виненко, Б.Т. Лихачев, Т.С. Полякова, Т.В. Савищева, В.А. Сластенин, 
Л.Н. Харавинина изучали вопросы адаптации студентов и специалистов, выявляя затруднения, с которыми они 
сталкиваются на начальном этапе профессиональной деятельности. 

Российская система повышения квалификации достаточно широко представлена в работах: перспективы развития   
(В.В. Артисюк, Ю.Н. Селезнев, А.Г. Крупский); от студенческой практики до ученой степени (И.А. Масленников,            
В.Н. Романовский, И.В. Смирнов, А.А. Копырин, А.Ф. Нечаев) [4, C. 29]. 

Современные научные тенденции изучения психологической устойчивости личности рассматривались в исследованиях 
таких ученых, как И.И. Бекетова, З.И. Гадаборшева, Б.М. Лопухин, К.А. Шиняев и др. 

Однако, на наш взгляд, разработанность с точки зрения современного научного подхода исследуемой проблемы трудно 
признать завершенной. В то же время в современной научной литературе мы не обнаружили исследований, широко 
освещающих проблематику представленной работы, а именно, комплексное сопровождение образовательной деятельности 
специалистов атомной отрасли. 

Как нам представляется, ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда имеет широкий спектр необходимых 
ресурсов для успешной реализации ядерного инновационного образования студентов и комплексного сопровождения 
молодых специалистов в процессе их активного вхождения в профессиональную деятельность (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Структурно-функциональная система непрерывной многоуровневой подготовки 
специалистов в рамках ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде 

 
ФГБУ Фнкцрио ФМБА России 
НИЯУ МИФИ 
АО «ГНЦ НИИАР» 
Повышение квалификации кадров атомной отрасли 
ТЕХНОПАРК «ДЕТСКАЯ ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
ОГАОУ «Лицей ядерных технологий» 
Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Ульяновска 
Учреждения среднего профессионального образования 
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 Детская ядерная медицинская академия 
 
По мнению исследователей, создание подобных комплексов ядерного образования как одного из оригинальных 

педагогических феноменов настоящего времени позволит перейти к масштабной, универсальной, экономически более 
эффективной системе университетского образования для атомной отрасли, направленной на реализацию целей 
непрерывного и качественного высшего образования [6, С. 20]. 

Под комплексным сопровождением понимается нами континуум средств для создания организационно-педагогических 
и психолого-педагогических условий, планирование, организация, содержательное наполнение каждого из этапов ядерного 
образования планомерной, целенаправленной, многоаспектной поддержкой, способствующей его успешной деятельности, 
как в вузе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Нами посредством анкетирования и экспертной оценки выявлены специфические личностные качества, необходимые 
для эффективной профессиональной деятельности в атомной отрасли в условиях ядерного инновационного кластера: 
высокая ответственность при принятии производственных решений, психологическая устойчивость и способность 
принимать обоснованные решения в критической ситуации; стабильность эмоционально-волевой сферы, проявление 
волевых личностных качеств при решении различных задач в экстремальных и кризисных ситуациях, уверенность в себе и 
своих силах; социальная зрелость, высокие интеллектуальные, идейно-нравственные и деловые качества: отсутствие 
радиофобии и других нежелательных психических состояний, умение организовать и контролировать свою деятельность в 
сложной производственной ситуации, способность к рациональному планированию и организации выполняемой работы; 
сосредоточенность на работе, высокий уровень решения исполнительских задач, продуктивная профессиональная 
деятельность; необходимый уровень оперативной памяти, интерес к профессиональным новшествам и знаниям, 
техническое и творческое мышление, оперативность мышления, пространственное воображение, сообразительность, 
интеллектуальность [5, С. 74]. 

Профессиональная компетентность связана с трудовой деятельностью, это объясняется, прежде всего, 
профессиональной необходимостью, индивидуально-творческим характером, оптимальностью в определении ее средств. 

Основным критерием эффективности комплексного сопровождения образовательной деятельности студентов и 
молодых специалистов в условиях комплекса следует считать достижение положительной динамики в развитии всех 
компонентов образовательной деятельности: мотивационно-ценностного; технологического; рефлексивно-оценочного и 
индивидуально-личностного. 

Процесс сопровождения, прежде всего, предполагает поэтапную его реализацию в рамках научно-исследовательского и 
организационно-методического направлений. 

Начальный цикл (диагностический) определяется степенью активности студента-ядерщика и начинающего специалиста 
в субьект-субьектном взаимодействии процесса сопровождения. Он включает в себя сбор необходимой информации о 
проблемных зонах, доведение этой информации до всех участников деятельности, создание условий для осознания 
полученной информации физиком-ядерщиком, включая возможность адаптации этой информации к профессиональной 
деятельности. Одна из проблемных зон – это здоровье, так как работа на электростанциях и с радиологически опасным 
оборудованием несет в себе определенные риски. Следующая трудность – непонимание окружающих. Профессия физика-
ядерщика часто является сложной для понимания людей, в связи с чем, часто не находится отклик, когда потребуется 
эмоциональная поддержка. К примеру, зависимость от репутации. Допуская ошибки, специалист может снизить доверие 
сообщества ученых в сфере ядерной физики к себе. 

Далее происходит поисковый цикл активного сопровождения студента -ядерщика на начальном этапе образовательной 
деятельности, обусловленный в значительной мере пассивной позицией студента, поскольку многие из них испытывают ряд 
затруднений (в частности, адаптационные, связанные сменой социальной среды, авторитарностью преподавателей и 
руководителей, эмоциональное напряжение в период экзаменационных сессий и в процессе выполнения профессиональных 
задач, достаточно большой объем учебно-познавательной информации, отсутствие оптимального планирование времени, 
снижение мотивационно-ценностного отношения к профессионально-личностному становлению, сложности в 
межличностном общении и т.д. В этой связи им предлагается пройти ряд диагностических мероприятий, тестов по 
выявлению затруднений. 

Цикл комбинированного сопровождения, или консультативно-проективного (договорного), характерен тем, что студент 
или молодой специалист постепенно принимают более уверенную позицию, однако все же обращаются за помощью и 
взаимодействуют с организаторами сопровождения. Поэтому студенты испытывают свои потенциальные возможности в 
научных конкурсах, публикациях, посещают открытые учебные занятия наставников, а поступившие на производство 
специалисты начинают активно эксплуатировать и контролировать функциональную деятельность оборудования АЭС, 
обслуживают залы, где находятся реакторы, делают выводы об их состоянии, снимают показания с разных аппаратов, 
выполняют перезагрузку и запуск атомного реактора. Вследствие этого в деятельностном цикле студент или специалист 
уже занимают ярко выраженную активную позицию и с интересом включаются в процесс совершенствования своей 
образовательной и профессиональной деятельности. В целом они готовы к активному участию в таких серьезных научно-
практических и теоретических мероприятиях, как конференции различного уровня и статуса, участие в конкурсах. Могут 
самостоятельно и грамотно решать поставленные перед собой научно-исследовательские и экспериментальные задачи, 
способны к различным модификациям практического опыта, творчески, нестандартно подходят к разрешению 
возникающих трудностей и самостоятельны в выборе способов профессионального взаимодействия. 
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При этом, рефлексивный цикл является заключительным. На всех этапах сопровождения ядерного инновационного 
образовательного кластера предложены к использованию эффективные потенциальные ресурсы. Выше обозначенные циклы 
представлены в Таблице 2. 

Один из аспектов новизны и теоретической значимости нашего исследования связан с выявлением комплекса 
педагогических условий, позволяющих максимально полно использовать ресурсы структурно-функциональной системы 
непрерывной многоуровневой подготовки специалистов в рамках ядерно-инновационного кластера. 

 
Таблица 2 

 
Циклы комплексного сопровождения физика-ядерщика в ядерном инновационном образовательном кластере 

 
Комплексное сопровождение в ядерном образовательном процессе 

I уровень – образовательный процесс 
в ДИТИ НИЯУ МИФИ 

II уровень – профессиональная 
деятельность в атомной отрасли 

Характеристика цикла сопровождения Практическая реализация цикла Субъекты взаимодействия 
1 2 3 
1. Начальный цикл 
Выявление условий развития 
индивидуально-личностных 
особенностей физиков-ядер-щиков 
и их жизненные перспективы 
в выбранной области. 

Социальная адаптация к новому коллективу, 
сопровождение кураторами, создание комфортной 
образовательной среды и условий для обеспечения 
адаптационных мероприятий (кураторские часы, 
обмен опытом, социализация, проведение 
исследовательской деятельности, повышение 
квалификации, ознакомление с нормативно-
правовой базой, создание: специальных порталов 
взаимодействия; межрегиональной образовательной 
информационной сети; библиотеки научных и 
методических материалов). 

Кураторы, профессорско-
преподавательский состав, 
административные органы, 
руководство образовательных 
учреждений и предприятий. 

2. Поисковый цикл 
Выявление проблемного поля 
студентов и начинающих 
специалистов, проведение 
диагностических мероприятий. 

Анкетирование, психологическое тестирование, 
физиологические тестирование (тесты ГТО, 
тестирование оценки физического состояния, 
тестирование уровня физической 
работоспособности и др.), медицинские осмотры. 

Профессорско-
преподавательский состав, 
медицинский персонал, 
социальные работники, 
психологи. 

3. Цикл комбинированного сопровождения 
Формирование мотивационной 
готовности к конструктивному 
межличностному взаимодействию. 
Становление активно-субъектной 
позиции в различной деятельности 
атомной отрасли. 

Реализация традиционных и инновационных 
методов обучения в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности, практико-
ориентированной направленность 
образовательного процесса, применение 
социокультурных технологий, митап, внедрение и 
интеграция опыта обучения в соответствии с 
нозологиями. 

Руководители, профессорско-
преподавательский состав, 
социальные работники, 
кураторы, административные 
органы, руководство 
образовательных учреждений 
и предприятий, психологи, 
студенты, коллеги и др. 

4. Деятельностный цикл 
Самостоятельный поиск и освоение 
информации, усвоение способов ее 
обработки и применения, присвоение 
опыта творческой реализации, 
полученных знаний, развитие 
способностей личности к успешному 
самоопределению и ответственному, 
самостоятельному выбору в 
профессиональных ситуациях и жизни 
в целом. 

Применение полученных знаний и способов 
деятельности на практике, опора на субъективный 
опыт педагога, формирование и расширение 
компетенций. 
 

Специалисты в области 
ядерной энергетики, 
инженера, профессорско-
преподавательский состав, 
тьюторы, работодатели. 

5. Рефлексивный цикл 
Осмысление результатов деятельности, 
стремление профессиональной 
самореализации, желание 
совершенствоваться в выбранной 
отрасли. 

Развитие научно-исследовательской деятельности, 
создание атмосферы доверия, взаимопомощи, 
психологического комфорта и творческого 
самовыражения, определение образовательных 
потребностей, уточнение целей совместной 
профессиональной деятельности, применение 
полученных знаний и способов деятельности на 
практике, расширение возможностей формирования 
компетентностей, стимулирование активности в 
обсуждении профессионально значимых проблем, 
коллективные презентации итогов работы. 

Студенты, коллеги, 
работодатели, профессорско-
преподавательский состав, 
специалисты в области 
ядерной энергетики, 
инженера. 

 
В частности, к ним можно отнести: повышении квалификации преподавателей и специалистов ядерного 

образовательного комплекса; методическое обеспечение процесса сопровождения; инновационные технологии; разработка 
и реализацию эффективных программ сопровождения для студентов и специалистов атомной отрасли и др. 

Выводы. Создание ядерного инновационного образовательного кластера обеспечивает более эффективную систему 
университетского образования для подготовки специалистов-ядерщиков в современных сложившихся непростых 
социально-экономических условиях развития РФ. Для этого в рамках данного кластера созданы все необходимые 
образовательные и материальные ресурсы, а также организационно-педагогические и психологические условия для 
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успешной реализации предлагаемого инновационного образовательного кластера. ДИТИ НИЯУ МИФИ и АО «ГНЦ 
НИИАР» составляют ядро исследуемого образовательного кластера. В работе широко и обоснованно представлены циклы 
комплексного сопровождения физика-ядерщика в данном инновационном кластере, многопланово раскрывая его ресурсы и 
педагогические условия успешного функционирования. В этом сила и преимущество представленного инновационного 
кластера. 

Эффективность проведенного исследования состоит в том, что полученные данные обеспечивают высокий уровень 
реализации системы комплексного сопровождения студентов-ядерщиков и специалистов в условиях ядерного 
образовательного комплекса. Разработанная система сопровождения с использованием ресурсов системы непрерывной 
многоуровневой подготовки специалистов в рамках ядерно-инновационного кластера способствует их быстрому и 
успешному вхождению в профессиональное сообщество специалистов атомной отрасли. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам к развитию скоростно-силовых способностей школьников на 
уроках физической культуры. Рассматриваются современные методики тренировочного процесса, включающие цифровые 
технологии и индивидуализированные программы. Особое внимание уделяется применению интерактивных платформ и 
спортивных гаджетов для мониторинга физических показателей. Анализируются педагогические и психологические 
аспекты внедрения инноваций в школьное физическое воспитание. Определены перспективные направления 
совершенствования системы подготовки учащихся. 

Ключевые слова: инновации, физическая культура, школьники, скоростно-силовые способности, технологии. 
Annotation. The article is devoted to innovative approaches to the development of speed and strength abilities of schoolchildren 

in physical education classes. Modern methods of the training process, including digital technologies and individualized programs, 
are considered. Special attention is paid to the use of interactive platforms and sports gadgets for monitoring physical performance. 
The pedagogical and psychological aspects of introducing innovations in school physical education are analyzed. Promising 
directions for improving the student training system have been identified. 

Key words: innovation, physical education, schoolchildren, speed and strength abilities, technology. 
 
Введение. Для современного образования крайне важным являются не только академические дисциплины, но и 

физическое воспитание школьников. Одной из важнейших задач системы образования является формирование у детей 
различных физических качеств, среди которых особую роль играют скоростно-силовые способности. Эти качества 
способствуют совершенствованию физической формы, а также развитию здоровых привычек, что в долгосрочной 
перспективе влияет на качество жизни и общего здоровья школьников. С недавнего времени все более востребованными 
становятся инновационные подходы, при которых применяются новые системы, тренажеры, технологии и методики при 
занятиях физической культурой. Актуальность исследования заключается в необходимости системного подхода к 
внедрению инноваций к физическому воспитанию школьников и оценке их эффективности для развития их скоростно-
силовых способностей. 

Целью данной статьи является анализ теоретических и практических аспектов применения инновационных подходов в 
развитии скоростно-силовых способностей школьников в рамках уроков физической культуры. 

Данная работа направлена на систематизацию инновационных методов в физическом воспитании школьников с целью 
повышения качества их физической формы и развития ключевых двигательных способностей. 

Изложение основного материала статьи. Скоростно-силовые способности – это совокупность физических качеств, 
обеспечивающих эффективное выполнение движений с высокой скоростью при значительном напряжении мышц. Эти 
способности включают в себя элементы силы и скорости, которые активно взаимодействуют и обеспечивают выполнение 
разнообразных физкультурных упражнений, требующих как быстроты, так и силы. Скоростно-силовые способности могут 
проявляться при выполнении различных спортивных элементов, таких как спринт, прыжки, спортивные игры, и 
оказываются важной частью общей физической подготовки школьников. 

По словам В.А. Кудиновой, скоростно-силовые способности включают такие компоненты, как максимальная сила, 
быстрота выполнения двигательных действий, а также способность быстро восстанавливать силы после интенсивных 
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нагрузок. Эти компоненты тесно связаны друг с другом и активно развиваются в процессе спортивной тренировки [5, С. 21]. 
При этом важно отметить, что развитие этих способностей способствует улучшению общего физического развития 
школьников, повышая их выносливость и координацию движений. 

Инновационные методики, направленные на формирование и отработку этих способностей, включают разнообразные 
тренировки, которые требуют сочетания силовых упражнений с высокоскоростными движениями. Например, 
использование тренажеров для тренировки силы в сочетании с высокоскоростными упражнениями позволяет 
активизировать различные группы мышц, одновременно развивая быстроту и мощность. 

По данным Н.Г. Глазковой, развитие скоростно-силовых способностей школьников в значительной мере определяет их 
успехи в спортивных играх и состязаниях. Например, дети, обладающие высокой скоростью и силой, могут 
продемонстрировать улучшенные результаты в беге, прыжках и играх с мячом, что способствует развитию не только 
физических, но и психоэмоциональных навыков [6, С. 42]. Кроме того, ускоренная работа мышц при больших нагрузках 
способствует увеличению общей выносливости и устойчивости организма к физическому стрессу. 

Интересный факт представляется использование инновационных тренажеров, которые комбинируют работу на 
развитие силовых и скоростных качеств. Это помогает школьникам достигать высоких результатов в краткосрочной 
перспективе, одновременно минимизируя риск перегрузки организма. 

Исследования Т.М. Вороновой подтверждают, что регулярное сочетание тренировки силы и скорости не только 
повышает показатели в спортивных дисциплинах, но и оказывает положительное влияние на здоровье школьников в целом. 
Она подчеркивает, что комплексные тренировки, включающие элементы силовых упражнений и скоростных нагрузок, 
способствуют улучшению общей физической выносливости и повышению уровня жизненной активности                                
учащихся [4, С. 33]. 

Развитие скоростно-силовых способностей в школьном возрасте является важной составляющей общей физической 
подготовки. Эти способности влияют не только на физическое развитие детей, но и на их психоэмоциональное состояние, 
повышая уверенность в своих силах и улучшая результаты в различных видах деятельности. 

Развитие скоростно-силовых способностей школьников требует внедрения современных методов и технологий, 
которые способствуют более эффективным тренировкам и достижению больших результатов. В последние годы 
образовательные учреждения все активнее используют инновационные тренажеры, спортивное оборудование, а также 
различные технологии для отслеживания физической активности, что позволяет значительно улучшить физическую форму 
учащихся. 

Одним из важнейших факторов, способствующих развитию скоростно-силовых способностей школьников, является 
использование новых тренажеров и спортивного оборудования. Современные тренажеры позволяют значительно повысить 
эффективность тренировок, сочетая различные нагрузки для улучшения как силовых, так и скоростных характеристик. Эти 
тренажеры ориентированы на функциональную тренировку, включающую элементы, направленные на развитие силы, 
скорости, координации и ловкости. 

По мнению А.Р. Шмидта, использование инновационных тренажеров, таких как антигравитационные беговые дорожки 
или тренажеры с регулируемым сопротивлением, значительно увеличивает эффективность тренировочного процесса, 
позволяя детям работать в комфортных условиях с оптимальной нагрузкой. Эти устройства могут быть использованы для 
тренировок как с целью улучшения силы, так и для развития быстроты реакции и координации движений [9, С. 27]. Важно, 
что такие тренажеры также способствуют минимизации травматизма, поскольку позволяют контролировать уровень 
нагрузки и адаптировать тренировочный процесс к индивидуальным особенностям школьников. 

Кроме того, тренажеры нового поколения позволяют имитировать реальные спортивные ситуации, что способствует 
улучшению общей физической подготовленности и специфических навыков, таких как бег, прыжки, спортивные игры. Это 
помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку они видят четкие результаты своей работы и могут отслеживать 
динамику улучшений. 

Внедрение технологий при проведении уроков физической культуры позволяет значительно повысить эффективность 
тренировки и обеспечить более точное и объективное измерение физической активности. К ним относятся и фитнес-
трекеры, позволяющие отслеживать различные данные о физическом состоянии человека и его нагрузках. 

Как отмечает Л.А. Козлова, фитнес-трекеры играют большое значение в развитии скоростно-силовых способностей, 
так как они помогают отследить текущий уровень физической активности, а также зафиксировать личные достижения 
школьников. Эти устройства позволяют тренерам и учителям физкультуры настраивать тренировку в зависимости от 
показателей учащихся, что положительно влияет на формирование скоростно-силовых способностей [6, С. 28]. 

Еще одним важным технологическим инструментом является использование видеонаблюдения. С помощью 
видеокамер можно записывать выполнение упражнений школьниками, а затем проводить детальный анализ их техники. Это 
позволяет выявить ошибки и недочеты в выполнении упражнений, а также дает возможность детям видеть свои успехи и 
работать над улучшением результатов. По данным Н.Г. Глазковой, видеонаблюдение и последующий анализ с помощью 
специальных программ помогают значительно улучшить качество выполнения скоростно-силовых упражнений и ускорить 
процесс освоения новых техник [5, С. 42]. 

Инновационные методы, направленные на развитие скоростно-силовых способностей школьников, не ограничиваются 
использованием современного оборудования и технологий. Важным аспектом является также методика комплексного 
подхода, которая сочетает различные виды тренировок для достижения наиболее эффективных результатов. 

В соответствии с рекомендациями Т.М. Вороновой, комплексный подход заключается в сочетании силовых и аэробных 
упражнений, что позволяет одновременно развивать силу, выносливость и скорость. Например, сочетание тренировки на 
силовых тренажерах с упражнениями на тренажерах для кардионагрузки или высокоскоростными беговыми упражнениями 
дает возможность школьникам развивать все аспекты скоростно-силовых качеств [4, С. 33]. Такой подход является 
особенно эффективным при подготовке школьников к соревнованиям, где требуется проявление силы и скорости в 
условиях интенсивных физических нагрузок. 

Инновационные тренировки могут включать также элементы функционального тренинга, который сочетает 
упражнения на силу и скорость с заданиями, направленными на улучшение координации, баланса и гибкости. 
Использование таких методов тренировки, как круговые тренировки или интервальные тренировки, позволяет школьникам 
развивать эти качества более эффективно, улучшая их физическую подготовленность в целом. 

Кроме того, комплексный подход включает использование разных видов спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол 
и другие игровые виды, которые требуют активного использования скоростно-силовых способностей. Этот метод 
тренировки способствует и усилению мотивации школьников, так как они могут практиковать навыки в контексте 
интересных и динамичных спортивных игр. 

Таким образом, применение инновационных тренажеров, технологий и комплексных методов тренировок в 
значительной степени способствует более эффективному развитию скоростно-силовых способностей у школьников. Эти 
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подходы помогают достичь высоких результатов как в учебной, так и в спортивной деятельности, улучшая физическую 
подготовленность и поддерживая интерес к занятиям физической культурой. 

В современном образовании инновационные подходы при физической подготовке становятся важным инструментом 
для повышения эффективности обучения школьников, особенно в области развития скоростно-силовых способностей. 
Современные методы, включающие использование специализированного оборудования и адаптированные тренировочные 
комплексы, способствуют улучшению физической подготовки учащихся и развитию их функциональных возможностей. 

В последние десятилетия наблюдается значительное внимание к разработке инновационных методик в физическом 
воспитании, направленных на развитие скоростно-силовых способностей у школьников. Такой подход не только улучшает 
физическую подготовленность учащихся, но и способствует улучшению их общего здоровья и психологической 
устойчивости. 

Одним из эффективных методов является использование специализированных тренажеров и спортивного 
оборудования, которое помогает школьникам работать на улучшение силы и скорости без перегрузки организма. 

Для примера можно использовать тренажеры с регулируемым сопротивлением, такие как беговые дорожки с функцией 
изменения наклона, тренажеры для силовых упражнений, а также антигравитационные устройства, которые позволяют 
безопасно тренировать скоростно-силовые качества, минимизируя нагрузку на суставы и связки. Важно, что использование 
таких тренажеров позволяет адаптировать тренировки под индивидуальные особенности учащихся, учитывая их уровень 
физической подготовки и потребности. Как отмечает А.Р. Шмидт, использование инновационных тренажеров в 
значительной степени повышает эффективность тренировок, обеспечивая безопасность и корректность выполнения 
упражнений [9, С. 27]. 

Внедрение технологий, таких как фитнес-трекеры, также способствует более точному мониторингу результатов и 
корректировке тренировочного процесса. С помощью этих устройств можно отслеживать пульс, количество шагов, 
сожженные калории и другие показатели, что позволяет индивидуализировать подход к каждому учащемуся и повысить 
эффективность тренировок. Использование видеонаблюдения, в свою очередь, помогает анализировать технику выполнения 
упражнений и устранять ошибки, что ускоряет обучение детей и положительно влияет на уровень овладения ими какого-
либо упражнения. По мнению Н.Г. Глазковой, использование этих технологий позволяет не только мониторить физическую 
активность, но и повышать мотивацию учащихся за счет объективной оценки их достижений [6, С. 42]. 

Развитие современного образования предполагает активное внедрение новых методик и технологий в преподавание 
физической культуры. В связи с этим важной частью успешной интеграции инновационных технологий в обучение является 
роль педагогов, их профессиональное развитие и способность эффективно использовать новые подходы в обучении 
школьников. В этом разделе рассматриваются ключевые аспекты профессионального роста учителей физической культуры, 
а также рекомендации для эффективного применения инновационных подходов на уроках. 

Для эффективного внедрения инновационных технологий в образовательный процесс необходимы 
высококвалифицированные педагоги, которые могут не только освоить новые методики и устройства, но и грамотно 
применять их на практике. По мнению Н.Я. Иванова, профессиональное развитие учителей физической культуры должно 
быть направлено на повышение их технологической грамотности, освоение новых спортивных тренажеров и технологий 
мониторинга физической активности, а также на овладение методами интеграции этих инноваций в процесс обучения               
[7, С. 118]. Важно, чтобы педагоги регулярно обновляли свои знания через участие в тренингах, семинарах и 
специализированных курсах. 

Особое внимание следует уделить подготовке учителей в области работы с новыми технологическими средствами, 
такими как фитнес-трекеры, видеонаблюдение, приложения для анализа физической активности. Например, в работе А.С. 
Шаванды отмечается, что учителя, прошедшие обучение по использованию этих технологий, могут более эффективно 
отслеживать динамику развития скоростно-силовых способностей у школьников, а также предоставлять более точную и 
объективную обратную связь учащимся [8, С. 125]. Важно, чтобы обучение педагогов было не только теоретическим, но и 
практическим, что поможет им более уверенно применять новые методы в реальной учебной практике. 

Кроме того, преподаватели должны быть подготовлены к психологической работе с учениками, помогая им 
справляться с возможными трудностями, возникающими при освоении новых тренажеров и технологий. Т.М. Воронова 
подчеркивает важность формирования у учителей навыков работы с учащимися, которые могут быть не всегда готовы к 
изменениям в привычной образовательной среде [4, С. 33]. К тому же педагог должен уметь адаптировать инновационные 
методики под индивидуальные особенности учеников, что требует от него высокого уровня профессионализма и гибкости. 

Для того чтобы инновационные технологии действительно улучшали качество обучения и способствовали развитию 
скоростно-силовых способностей у школьников, педагоги должны следовать определенным рекомендациям по их 
эффективному использованию. 

1. Интеграция тренажеров и технологий в уроки. Важно, чтобы педагоги умели грамотно сочетать традиционные методы 
физического воспитания с инновационными. Например, использование тренажеров с регулируемым сопротивлением, таких 
как беговые дорожки или силовые тренажеры, должно быть органично включено в существующие учебные программы. Как 
отмечает Л.А. Козлова, ключевым фактором эффективности является сбалансированное сочетание новых тренажеров и 
традиционных упражнений, которые способствуют оптимальному развитию физической подготовки школьников [6, С. 28]. 

2. Использование технологий для мониторинга и анализа результатов. Применение фитнес-трекеров и других 
технологий для мониторинга физического развития школьников может существенно улучшить эффективность тренировки. 
Педагоги должны использовать эти устройства для анализа здоровья и физического состояния школьников. Важно, чтобы 
они понимали, как интерпретировать эти данные и на основе полученных показателей корректировать тренировочный 
процесс. Это поможет также создать индивидуализированный подход к каждому учащемуся. 

3. Работа с видеонаблюдением для улучшения техники выполнения упражнений. Одним из наиболее эффективных 
методов является использование видеонаблюдения для анализа техники выполнения упражнений. Педагоги должны 
использовать видеокамеры для записи упражнений, чтобы затем проводить их детальный разбор, выявлять ошибки и на 
основе этого давать ученикам рекомендации по улучшению их выполнения. Важно, чтобы учителя умели работать с 
видеоанализом, как это рекомендуют А.Р. Шмидт и Н.Г. Глазкова, что поможет учащимся видеть свои ошибки и исправлять 
их быстрее [9, С. 27], [5, С. 42]. 

Технологии, такие как фитнес-приложения и видеонаблюдение, позволяют не только отслеживать физическую 
активность, но и проводить более точную оценку достижения целей тренировки. Педагоги должны использовать эти данные 
для корректировки упражнений и подходов, чтобы обучение было более эффективным. По данным Т.М. Вороновой, важно, 
чтобы учитель физической культуры не только отслеживал физические показатели учащихся, но и помогал ученикам 
анализировать свои результаты и ставить новые цели для развития [4, С. 33]. 

Использование инновационных подходов должно сопровождаться работой по мотивации учащихся. Как указывает   
Н.Я. Иванов, педагог должен объяснить ученикам, как новые тренажеры и технологии помогут им достичь лучших 
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результатов, а также как их использование влияет на развитие их физической силы и скорости. Важно, чтобы мотивация 
была не только внешней, но и внутренней, то есть чтобы ученики стремились к улучшению своих результатов не только 
ради оценки, но и ради личного достижения [7, С. 118]. 

Роль педагогов в интеграции инновационных технологий в образовательный процесс крайне важна, так как они не 
только обучают учащихся, но и должны быть примером для них в применении новых подходов. Профессиональное 
развитие учителей, а также их готовность эффективно использовать инновационные тренажеры, технологии мониторинга и 
видеонаблюдения, значительно повышает качество обучения и способствует более успешному развитию скоростно-силовых 
способностей у школьников. Важно, чтобы педагоги активно применяли полученные знания на практике, создавая 
индивидуализированные тренировки, а также мотивируя учащихся на достижение высоких результатов. 

Выводы. В ходе работы была рассмотрена роль инновационных методов и подходов в развитии скоростно-силовых 
способностей школьников на уроках физической культуры. На основе анализа теоретических аспектов, а также 
практического применения новых технологий и тренажеров, были сделаны следующие основные выводы: 

• Развитие скоростно-силовых способностей школьников имеет важное значение для их общей физической 
подготовки. Инновационные методы, включая использование тренажеров, фитнес-трекеров и видеонаблюдения, играют 
ключевую роль в оптимизации тренировочного процесса и позволяют индивидуализировать подход к каждому ученику. 

• Применение новых тренажеров и технологий на уроках физической культуры помогает улучшить результаты 
учащихся в короткие сроки, а также способствует повышению их мотивации и интереса к занятиям. 

• Профессиональное развитие учителей является важнейшим фактором успешной интеграции инновационных 
подходов. Учителя должны не только освоить новые технологии, но и уметь эффективно применять их в процессе обучения, 
что требует постоянного обновления знаний и навыков. 

• Комплексный подход, сочетание разных видов тренировок, использование современных технологий для 
мониторинга и анализа результатов – это залог успеха в развитии скоростно-силовых качеств учащихся. 

Перспективы дальнейших исследований и внедрения инновационных подходов: 
В дальнейшем необходимо углубленное исследование влияния различных видов тренажеров и фитнес-технологий на 

развитие скоростно-силовых способностей школьников, что позволит выявить наиболее эффективные методики для 
различных возрастных групп и уровней подготовки. 

Следует развивать и совершенствовать программы обучения учителей физической культуры, с акцентом на освоение 
новых технологий, таких как фитнес-приложения и видеонаблюдение, а также на развитие навыков работы с детьми, 
имеющими различные уровни физической подготовки. 

Важно продолжать исследовать возможности интеграции инновационных подходов не только в рамках уроков 
физической культуры, но и в extracurricular активностях, что позволит более полно развивать физические качества 
школьников в условиях различных тренировочных режимов. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в систему физического воспитания открывает широкие 
перспективы для улучшения качества физической подготовки учащихся во время школьного обучения, что способствует 
существенному улучшению физических данных школьников, а также формированию у них здоровых привычек на всю жизнь. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема формирования семейных ценностей в семьях, воспитывающих ребенка с 

нарушением речи. Авторами описана сущность понятий «семейные ценности» и «семейные традиции». Определяется роль 
и значение семейных традиций для развития личности ребенка с речевым нарушением. В статье названы виды семейных 
традиций, раскрыт их смысл, приведены примеры. В статье описаны некоторые правила для эффективной логопедической 
работы в процессе участия детей в семейных мероприятиях. Авторы делают вывод, что соблюдение семейных традиций и 
участие в них ребенка, благотворно влияет его на развитие и социализацию. 

Ключевые слова: семейное воспитание, семейные ценности, семейные традиции, нарушение речи у детей. 
Annotation. The article examines the problem of the formation of family values in families raising a child with a speech 

disorder. The authors describe the essence of the concepts of "family values" and "family traditions". The role and importance of 
family traditions for the personality development of a child with a speech disorder is determined. The article identifies the types of 
family traditions, reveals their meaning, and provides examples. The article describes some rules for effective speech therapy in the 
process of children's participation in family activities. The authors conclude that the observance of family traditions and the child's 
participation in them have a beneficial effect on his development and socialization. 

Key words: family education, family values, family traditions, speech disorders in children. 
 
Введение. В современном обществе институт семьи играет огромную роль. Функциональность семьи зависит от 

культуры общества и социальных отношений в нем, культуры и компетентности родителей. Понятно, что чем выше 
культура общества, тем выше культура каждой отдельной семьи. Семьи имеют существенные отличия – многодетные и 
однодетные, полные и неполные, городские и сельские. Они различаются по национальности, социальному статусу, 
материальному уровню, степени образованности. Существуют семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, в том числе с 
нарушениями речи. 

А.С. Макаренко говорил: «Семья есть коллектив, т.е. такая группа людей, которая объединяется общими интересами, 
общей жизнью, общей радостью…». А мы можем добавить – и общими проблемами. Развитие, воспитание и образование 
детей – важнейшая функция семьи. Именно в семье раскрывается потенциал ребенка, определяется его место в обществе, 
понимание им добра и справедливости. А дети, тем более с особыми потребностями, – это самое уязвимое звено в семейных 
отношениях. Поэтому им особенно необходимы внимание, любовь, признание и забота. 

Цель статьи – определить роль семейных традиций в развитии личности ребенка с нарушением речи. 
Изложение основного материала статьи. Стремительные изменения в современном мире требуют нравственных 

ориентиров для общества и каждой отдельной семьи. К таким ориентирам нравственности можно отнести семейные 
ценности, которые становятся необходимостью для сохранения уважения и любви для всех членов семьи, гармонизируют 
детско-родительские отношения, позволяют принимать правильные решения, способствуют преодолению трудностей и 
достижению успеха. 

История и судьба нашего государства всегда строилась на духовных и нравственных ценностях. Эти базовые – 
общечеловеческие, смысловые и жизненные категории – отражены в Конституции РФ, в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжении Правительства РФ от 25.08.2014 «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», в других 
нормативных документах. 

В современной науке существуют различные подходы к пониманию понятия «ценности». Так, в социологических 
науках понятие «ценности» соотносится с обобщенным пониманием людьми целей и норм своего поведения [5]. 
Классификация ценностей определяется различными подходами. Среди множества общественных ценностей исследователи 
выделяют ценности семейные. Педагогические аспекты данной проблемы отражены в трудах многих отечественных 
исследователей, таких как П.Ф. Каптерев, Т.А. Куликова, П.Ф. Лесгафт, A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский,                           
В.А. Сластенин и др. 

И.Ф. Дементьева считает, что «стабильность семьи обусловлена наличием в ней устойчивой системы ценностей, 
создающих ситуацию равновесия и успешного сопротивления негативным внешним факторам. Способствует этому 
демонстрация личного поведения членов семьи, направленность интересов и потребностей семьи, создание в ней 
определенного психологического климата» [4]. По мнению О.И. Волжиной, к семейным ценностям относятся любовь, 
доброта, понимание, поддержка [3]. И это имеет прямое отношение к семьям, имеющих детей с особыми потребностями. 

Важность семейных ценностей определяется тем, что развитие и социализация ребенка невозможны без семейного 
воспитания, особенность которого – системность и устойчивость. В этом прослеживается взаимосвязь между 
традиционными ценностями и воспитанием детей в конкретной семье, ведь они гармонично дополняют друг друга: 
ценности являются основой воспитания, а воспитание обеспечивает усвоение и применение определенных правил в 
собственной жизни. Значение и роль семейных ценностей заключается в понимании каждым членом семьи его важности, 
значимости, необходимости. В семье, имеющей в основе правильные ценности, и взрослый, и ребенок знает, что его любят, 
ценят, нуждаются в нем, что его обязательно выслушают, помогут, восхитятся. 

Следует подчеркнуть, что формирование и укрепление ценностей не происходит стихийно. Это сложная задача, 
требующая постоянного кропотливого труда взрослых. Среди условий, способствующих формированию позитивных 
ценностей в семье, можно отметить сохранение и упрочение семейных традиций. 

Т.А. Куликова определяет семейные традиции, как «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение обычаи, порядки, правила поведения» [6, С. 105]. 



 318 

Согласно Д.В. Медковой, семейные традиции «подразумевают совместную деятельность людей, объединенных 
отношениями супружества, родительства, родства, связанных общими интересами» [9, С. 111]. 

По мнению Г.Ф. Биктагировой, «семья обладает набором норм, образцов поведения, регламентом внутрисемейных 
взаимоотношений с близкими и дальними родственниками, что и составляет сущность семейных традиций» [2, С. 19]. 

Семейные традиции – это ритуалы и обычаи, отражающие связь поколений; определенные нормы и правила поведения, 
принятые в семье; действия, которые происходят в семье регулярно. Это особые механизмы передачи культурных, 
профессиональных, родственных особенностей, а также таких значимых личностных и социальных человеческих качеств 
как любовь, доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь. Семейные традиции объединяют всех 
членов семьи, делают жизнь разнообразнее и интереснее, укрепляют детско-родительские отношения, удовлетворяют 
потребности в эмоциональном контакте. Это особенно важно для детей, имеющих различные особенности развития, 
связанные, например, с речевыми нарушениями. 

Изучив и проанализировав различные источники и практический опыт, мы можем отметить, что существует множество 
разновидностей семейных традиций: 

– нравственные, формирующие ценностные ориентации, регулирующие поступки и повеление (волонтерство, участие в 
общественно-полезных мероприятиях); 

– трудовые, прививающие любовь к труду и уважение к людям труда, закладывающие элементарные трудовые умения 
(совместные трудовые дела, распределение семейных обязанностей, изготовление сувениров); 

– спортивные, направленные на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни (походы, соревнования); 
– художественные, опирающиеся на культуру (походы в музеи, театры, участие в народных празднествах); 
– праздничные, связанные с отмечанием важных семейных событий (дни рождения, свадьба, окончание учебных 

заведений) или календарных дат (Новый Год, 9 мая, день Космонавтики); 
– религиозные, относящиеся к особой группе праздников у разных конфессий (православные – Рождество, Крещение, 

Пасха; мусульманские Ураза-байрам, Курбан-байрам и т.д.). 
Можно сказать, что все семейные традиции условно объединить в две большие группы: 
– устоявшиеся традиции, которые являются типичными для большинства семей (празднование важных для членов 

семьи дат, путешествия, экскурсии, совместные приемы пищи и др.); 
– уникальные традиции, присущие конкретным семьям, так как семейные традиции имеют различия не только в разные 

исторические периоды, но и отличаются в отдельных семьях в зависимости от их этнических, религиозных, 
социокультурных, региональных, профессиональных и других особенностей. Эти специфические традиции очень 
разнообразны и могут быть связаны с профессиональной деятельностью, общесемейным досугом, режимом жизни, 
решением насущных вопросов. 

Можно отметить, что в последние годы появляется все больше примеров внедрения в семейную жизнь позитивных 
традиций, некоторые из которых по разным причинам были утрачены (совместное чтение, организация настольных игр, 
постановка домашних спектаклей, изготовление подарков своими руками, передача по наследству семейных реликвий, 
ежегодная покупка новогодних игрушек, памятных именно для этого года). 

В любом случае, традиционные общие семейные мероприятия предполагают атмосферу доброжелательности и 
творческого комфорта, эмоциональной насыщенности, желание общаться. Содержание семейных традиций обязательно 
должно учитывать проблемы нарушения речевого развития у ребенка и быть направлено на формирование правильной 
речи, преодоление детских страхов. Семейные мероприятия часто включают чтение стихов, разыгрывание сценок, 
различные игры, сопровождающиеся текстами. Подобная деятельность будет полезной для речевого развития ребенка, 
поскольку значительно снижает у него страх перед общением ввиду наличия дефекта речи. Общение в кругу семьи 
стимулирует накопление активного и пассивного словаря, способствует формированию правильной речи, позволяет ребенку 
делать успехи в преодолении речевых нарушений [7]. 

Основываясь на работах ученых и педагогов-практиков, мы можем сформулировать некоторые специальные правила, с 
помощью которых удастся достичь успеха в логопедической работе, в том числе в процессе участия ребенка в семейных 
традициях и ритуалах: 

1. Важным условием для полноценного развития ребенка с нарушениями речи является правильная организация его 
жизни, соблюдение речевого режима в семье, т.е. создание родителями полноценной речевой среды. Речь взрослых при 
организации любой совместной деятельности, во время всех семейных мероприятий должна быть спокойной, плавной, 
разборчивой, доступной, эмоционально выразительной, а интонации дружелюбными, уважительными, доверительными. 
Взрослые должны пользоваться правильным русским языком, т.е. служить образцом для подражания. Если ребенок сказал 
неверно, нужно повторить сказанную ребенком фразу или слово правильно. 

2. В семье важно формирование адекватного отношения к речевой проблеме ребенка. Известны случаи, когда родители 
не обращают должного внимания на детские речевые дефекты. Это в корне неправильный подход, поскольку родители и 
близкий круг родственников должны осознавать наличие нарушения и вместе со специалистами помогать ребенку. В тоже 
время не следует занижать требования к речи ребенка, говорить с ним «детским» языком, не замечать детских речевых 
ошибок. При этом взрослые должны быть спокойными, мягкими, доброжелательными, чтобы у ребенка не возникло 
ощущение, что дефект влияет на любовь со стороны близких. 

3. Формирование мотивации на пути преодоления речевого нарушения эффективно происходит во время общих 
семейных дел. Родителям и другим членам семьи следует активно привлекать ребенка к семейным мероприятиям, в ходе 
которых ребенок будет проявлять речевую активность, – сервировать стол, встречать гостей, рисовать плакаты, зачитывать 
поздравления, участвовать в играх и конкурсах. Важно побуждать ребенка проговаривать при этом свои действия, называть 
предметы домашнего обихода, читать стихи, говорить комплименты. Взрослые же должны выражать ребенку постоянную 
поддержку, делиться с окружающими его успехами и достижениями, проявлять похвалу и одобрение, поощрять любые его 
попытки говорить правильно. Такие родительские действия способствуют повышению самооценки, вызывают желание 
использовать в быту правильную речь. 

4. Семья для ребенка – это зона безопасности и плодотворного общения. Недостаток общения, а также проблемы с 
коммуникацией могут служить причиной усугубления или даже возникновения речевого дефекта. Во ходе бесед и 
разговоров с ребенком взрослый сообщает ему разнообразные факты из истории семьи, рассказывает о нормах и правилах 
поведения, семейных профессиях и занятиях. Необходимо стремиться к постоянному общению с ребенком, добиваться 
правильных ответов с точки зрения речевых норм, формировать потребность к речевому контакту. Нельзя торопить и 
подгонять ребенка, ругать его, говорить с насмешкой, делать постоянные замечания, особенно мелочные. 

Подобные правила, несомненно, требуют от родителей серьезных усилий, дополнительного времени и ресурсов. 
Семейные традиции обеспечивают ребенку, имеющему речевой дефект, чувство безопасности, спокойствия и постоянства, 
ведь ежедневно такой ребенок сталкивается с целым рядом трудностей. В семьях, где соблюдаются и возникают новые 
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традиции и ритуалы, дети прислушиваются к мнению взрослых, правильно воспринимает их советы и требования, а 
взрослые, в свою очередь, проявляют внимание и чуткость к детским особенностям и проблемам, помогают справляться с 
ними. Родные люди поддерживают друг друга в сложных ситуациях, вдохновляют на новые достижения. Семейные 
традиции и обычаи являются неотъемлемой составляющей семейного счастья и благополучия. 

Обычно в семейных ритуалах участвуют все члены семьи – это дает ребенку осознание взаимоподдержки и общности, 
чувство уверенности в том, что каждый человек не одинок в этом большом мире. В семьях с традициями создается 
пространство позитивных эмоций, возникает ситуация успеха, вырастают счастливые и уверенные в себе дети. Это 
особенно важно для детей с особенностями, в том числе имеющих определенные речевые нарушения. Наличие традиций в 
семье, их соблюдение, участие в них помогают ребенку с речевым дефектом развиваться гармонично и счастливо, 
преодолевать трудности. 

Отсутствие или несоблюдение в семье традиций может привести к ослаблению родственных связей, к разрушению 
семейных устоев, что, конечно, может привести возникновению чувства незащищенности, неуверенности, стрессу и 
отрицательно сказаться на детской психике. Данные последствия могут спровоцировать возникновение (или ухудшение 
симптоматики) речевого нарушения у ребенка. Семья должна быть крепкой и надежной опорой для ребенка, имеющего 
проблемы с речью. 

Семейные традиции придают каждой семье индивидуальность, но ценностные правила и нравственные устои, 
формируемые в домашних условиях, затем переносятся в социальный мир ребенка, помогая даже особенному ребенку 
адаптироваться к взрослой жизни. Именно соблюдение традиций способствует глубокому пониманию и принятию 
семейных, а в конечном итоге – и общественно-государственных ценностей. Воспитание детей в духе правильных традиций 
и ценностей помогает их развитию и становлению как полноценных членов современного общества. 

Выводы. Таким образом, традиции, устои и обычаи играют серьезную роль в семейных отношениях. Если члены семьи 
разделяют важные для всех вещи, то это является залогом любви, уважения, заботы и поддержки внутри семьи. Семейные 
традиции и ценности играют важную роль в развитии личности каждого ребенка, а особенно – ребенка с особыми 
потребностями, в том числе с речевыми нарушениями. Соблюдение семейных традиций вносит значительный вклад в 
психологическую атмосферу, окружающую ребенка, создавая условия для преодоления различных, даже очень серьезных, 
проблем и сложностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИММЕРСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается применение искусственного интеллекта в иммерсивном обучении высшей 

школы, его преимущества и вызовы. Особое внимание уделено персонализации образовательного процесса, адаптивным 
системам обучения и автоматизированным методам оценки знаний. Анализируются технические, финансовые и этические 
аспекты внедрения ИИ, а также перспективы его дальнейшего развития. Исследование показывает, что сочетание ИИ и 
иммерсивных технологий способствует повышению вовлечённости студентов и эффективности учебного процесса. 
Представлены возможные направления дальнейших исследований, направленных на совершенствование образовательных 
технологий. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, иммерсивное обучение, адаптивные системы, персонализация образования, 
виртуальная реальность. 

Annotation. The article discusses the use of artificial intelligence in immersive higher education, its advantages and challenges. 
Special attention is paid to the personalization of the educational process, adaptive learning systems and automated methods of 
knowledge assessment. The technical, financial, and ethical aspects of AI implementation are analyzed, as well as the prospects for 
its further development. The study shows that the combination of AI and immersive technologies helps to increase student 
engagement and the effectiveness of the educational process. Possible directions of further research aimed at improving educational 
technologies are presented. 
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Введение. Современные тенденции цифровизации образования требуют внедрения новых технологий, способных 
повысить эффективность обучения и адаптировать образовательные процессы к индивидуальным потребностям студентов. 
Искусственный интеллект (ИИ) и иммерсивные технологии (виртуальная и дополненная реальность) представляют собой 
инновационные инструменты, которые могут значительно трансформировать систему высшего образования. 

Иммерсивные технологии позволяют студентам взаимодействовать с учебным материалом в виртуальной среде, что 
способствует лучшему пониманию сложных концепций и повышает вовлечённость в учебный процесс. В свою очередь, 
искусственный интеллект предлагает возможности персонализации обучения, автоматизации оценки знаний и адаптации 
учебных траекторий под уровень подготовки студентов. 

Как отмечают исследователи (В.А. Стародубцев, О.Р. Нерадовская [7]; Е.В. Сизова [5]), сочетание ИИ и иммерсивных 
технологий способствует развитию критического мышления, научного анализа и генерации новых знаний у обучающихся. 
Однако, несмотря на очевидные преимущества, массовое внедрение данных технологий сопряжено с рядом технических, 
финансовых и этических вызовов, что делает исследование данной темы особенно актуальным. 

Цель исследования – проанализировать возможности применения искусственного интеллекта в иммерсивном обучении 
высшей школы, выявить его преимущества и существующие проблемы, а также определить перспективные направления 
развития данной области. 

Таким образом, проведённое исследование позволит дать всестороннюю оценку роли искусственного интеллекта в 
иммерсивном обучении, выявить его потенциал и ограничения, а также предложить направления для дальнейших научных 
разработок в данной сфере. 

Изложение основного материала статьи. Иммерсивное обучение представляет собой подход, основанный на 
погружении студентов в учебную среду с использованием технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). 
Эти технологии позволяют создать интерактивную и эмоционально насыщенную среду, которая способствует глубокой 
вовлеченности студентов в образовательный процесс. В сочетании с ИИ такие системы становятся более динамичными, 
адаптируя учебный процесс в зависимости от потребностей и предпочтений учащихся. 

Как отмечает В.А. Стародубцев и О.Р. Нерадовская, сочетание ИИ и иммерсивных технологий позволяет не только 
создать более интуитивно понятные и доступные образовательные платформы, но и значительно повысить уровень 
взаимодействия студентов с учебным материалом, что способствует более глубокому усвоению знаний и развитию 
критического мышления [7, С. 13-23]. В частности, виртуальные ассистенты, использующие ИИ, могут предсказывать 
потребности студентов и предоставлять им дополнительные ресурсы или задания, соответствующие их текущему уровню 
подготовки. 

Е.В. Сизова, в свою очередь, подчеркивает важность использования иммерсивных технологий в лингводидактике, где 
их роль заключается в формировании у студентов новых когнитивных стратегий. Такие технологии позволяют не только 
активно вовлекать студентов в процесс обучения, но и развивать их способность к научному анализу и генерации новых 
знаний, что особенно актуально для магистрантов [5, С. 7]. 

Кроме того, сочетание ИИ с иммерсивными технологиями имеет значительный потенциал для создания 
индивидуализированных образовательных траекторий. Как пишет А.С. Громов, технологии искусственного интеллекта 
могут эффективно анализировать прогресс студентов и корректировать курс обучения в реальном времени, что 
способствует более эффективному развитию научного и критического мышления [1, С. 35]. Это особенно важно в контексте 
подготовки специалистов в высшей школе, где акцент ставится на самостоятельность, исследовательские навыки и 
способность к решению сложных проблем. 

Современные исследования также показывают, что ИИ может быть использован для разработки интеллектуальных 
учебных материалов, которые динамично адаптируются в зависимости от потребностей студентов. Это позволяет 
значительно улучшить взаимодействие с учебным контентом, делая его более доступным и эффективным. Так, С.Н. Петров 
отмечает, что в условиях цифровой образовательной среды, где активно используются когнитивные технологии, студенты 
могут более гибко подходить к выбору учебных материалов и методов обучения, что способствует лучшему усвоению 
знаний и развитию навыков [4, С. 78-92]. 

Таким образом, сочетание искусственного интеллекта и иммерсивных технологий представляет собой перспективное 
направление в образовании, которое открывает новые возможности для повышения качества учебного процесса и создания 
инновационных образовательных решений. 

Персонализация обучения – одна из ключевых тенденций в развитии высшего образования. Искусственный интеллект 
способен анализировать образовательные потребности студентов, их уровень подготовки и предпочтения, создавая 
адаптивные программы обучения. Как отмечают Д.В. Капустин и Е.Л. Романова, современные алгоритмы машинного 
обучения могут предсказывать возможные трудности студентов и предлагать оптимальные решения для их преодоления, 
что способствует повышению мотивации и вовлеченности в учебный процесс [2, С. 112]. 

Применение ИИ в иммерсивном обучении также позволяет создавать виртуальные лаборатории, где студенты могут 
экспериментировать в безопасной среде, получать мгновенную обратную связь и адаптировать сложность заданий в 
соответствии со своими возможностями. Подобный подход уже успешно реализуется в технических и медицинских 
специальностях, где практический опыт играет ключевую роль [7, С. 15]. 

Интеллектуальные виртуальные ассистенты, основанные на технологиях ИИ, способны значительно облегчить процесс 
обучения, предоставляя студентам оперативные ответы на вопросы, рекомендации по учебным материалам и 
автоматизированную проверку знаний. Как подчеркивает Л.В. Смирнова, такие системы активно внедряются в 
магистратуре, позволяя студентам управлять своим образовательным процессом и повышать уровень самостоятельности в 
обучении [6, С. 120]. 

Сбор и анализ больших данных (Big Data) играют важную роль в развитии интеллектуальных образовательных систем. 
Искусственный интеллект способен анализировать огромные массивы информации о процессе обучения, выявляя 
закономерности и прогнозируя возможные затруднения студентов. 

Как отмечает А.В. Морозов, обработка данных в образовательных средах позволяет оптимизировать учебные 
программы, выявлять наиболее сложные темы для студентов и разрабатывать новые методики преподавания на основе 
реальных данных [3, С. 75]. Кроме того, такие технологии помогают вузам оценивать эффективность преподавателей и 
учебных курсов, что способствует повышению качества образования. 

Технологии обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) используются в образовательных чат-
ботах, которые способны вести диалог со студентами, отвечать на их вопросы, объяснять сложные темы и помогать в 
выполнении заданий. Как указывает И.В. Филимонов, такие системы особенно эффективны в изучении иностранных 
языков, так как могут моделировать общение с носителями языка и предоставлять мгновенную обратную связь [8, С. 98]. 
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Чат-боты на основе ИИ применяются не только для обучения, но и для административных задач, таких как запись на 
курсы, предоставление информации о расписании и проверка домашних заданий. Их использование позволяет значительно 
сократить нагрузку на преподавателей и улучшить организацию учебного процесса. 

Искусственный интеллект также активно применяется для автоматизации проверки знаний студентов. Современные 
системы способны не только оценивать тестовые задания, но и анализировать открытые ответы, эссе и проекты, выявляя 
ключевые ошибки и давая рекомендации по их исправлению. 

Как подчеркивает С.Н. Петров, автоматизированные системы оценки знаний на основе ИИ помогают повысить 
объективность проверки и сократить время на обработку результатов, что особенно важно при массовом обучении [4, С. 89]. 
Кроме того, такие технологии могут использоваться для выявления пробелов в знаниях студентов и формирования 
индивидуальных рекомендаций по их устранению. 

Применение ИИ в иммерсивном обучении высшей школы открывает новые возможности для персонализации 
образовательного процесса, внедрения интеллектуальных виртуальных ассистентов, анализа данных, использования чат-
ботов и автоматизированных систем оценки знаний. Эти технологии способствуют повышению качества образования, делая 
его более гибким, доступным и ориентированным на потребности студентов. 

Примеры адаптивных образовательных платформ: 
– Coursera и EdX – платформы, использующие ИИ для подбора индивидуальных курсов и формирования 

персонализированных образовательных траекторий. 
– Intelligent Tutor Systems (ITS) – интеллектуальные обучающие системы, адаптирующие содержание учебных 

материалов в режиме реального времени в соответствии с уровнем подготовки студента. 
ИИ-ассистенты и чат-боты становятся важными инструментами поддержки студентов в образовательной среде. Они 

способны отвечать на вопросы, помогать с навигацией по курсу, а также давать рекомендации по учебным материалам. 
По данным исследования А.С. Громова, использование чат-ботов в обучении позволяет разгрузить преподавателей и 

предоставить студентам оперативную поддержку в режиме 24/7 [1, С. 42]. Например, такие системы могут анализировать 
запросы обучающихся и автоматически предлагать им релевантные учебные ресурсы. 

Примеры ИИ-ассистентов в образовании: 
– ChatGPT – используется в качестве интеллектуального консультанта для написания текстов и поиска информации. 
– IBM Watson Tutor – система, которая анализирует ответы студентов и предлагает индивидуальные разъяснения. 
– Duolingo AI – чат-бот для изучения иностранных языков, адаптирующий обучение под уровень пользователя. 
Как утверждает Е.В. Сизова, виртуальные помощники также интегрируются в иммерсивные технологии, помогая 

студентам взаимодействовать с виртуальной средой и выполнять сложные практические задания [5, С. 10]. 
Иммерсивные технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), значительно расширяют 

возможности ИИ в образовании. Они позволяют студентам погружаться в интерактивные обучающие среды, где можно 
проводить эксперименты, моделировать процессы и взаимодействовать с объектами. 

Как указывают В.А. Стародубцев и О.Р. Нерадовская, сочетание ИИ с AR/VR помогает создавать интеллектуальные 
симуляторы, которые адаптируются под действия обучающегося и корректируют сценарии в зависимости от его навыков и 
решений [7, С. 18]. 

Примеры применения AR/VR с ИИ в обучении: 
– VR-лаборатории – симуляции физических и химических экспериментов без риска и материальных затрат. 
– AR-приложения для медицины – системы, позволяющие студентам-медикам изучать анатомию с интерактивными 

3D-моделями. 
– Интерактивные тренажеры – платформы для изучения инженерных и технических дисциплин. 
Как подчеркивает И.В. Филимонов, такие технологии особенно полезны в научных исследованиях, поскольку 

позволяют магистрантам тестировать гипотезы и проводить моделирование сложных процессов без необходимости доступа 
к дорогостоящему оборудованию [8, С. 101]. 

ИИ играет ключевую роль в развитии иммерсивного обучения, предлагая адаптивные платформы, интеллектуальных 
помощников и интеграцию с AR/VR-технологиями. Внедрение подобных технологий способствует развитию 
аналитического мышления, самостоятельности и творческого подхода к решению научных задач. 

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в иммерсивное обучение высшей школы открывает новые перспективы 
для образования, однако также возникает ряд методологических, этических и технических вызовов. В этом разделе 
рассматриваются основные преимущества и ограничения использования ИИ в образовательных средах. 

Одним из главных преимуществ ИИ в иммерсивном обучении является повышение вовлеченности студентов и 
эффективность учебного процесса. Взаимодействие с интеллектуальными системами в виртуальных средах способствует 
лучшему усвоению материала и развитию навыков самостоятельного решения задач, как отмечают В.А. Стародубцев и                    
О.Р. Нерадовская [7, С. 20]. 

Основные факторы, способствующие этому: 
– Персонализированный подход – адаптация учебных материалов с помощью машинного обучения [2, С. 117]. 
– Интерактивность – возможность моделирования реальных ситуаций. 
– Гибкость обучения – возможность самостоятельного выбора времени обучения, что важно для магистрантов, 

совмещающих учебу с научной деятельностью. 
Как отмечает И.В. Филимонов, виртуальные симуляции, управляемые ИИ, дают возможность студентам работать с 

комплексными процессами в условиях, приближенных к реальности, без риска ошибок [8, С. 108]. 
Внедрение ИИ в образовательный процесс поднимает этические и методологические вопросы, включая прозрачность 

алгоритмов и сохранение академической честности. 
Основные вызовы: 
– Прозрачность алгоритмов – важность понимания студентами и преподавателями принципов работы интеллектуальных 

систем. Недоверие к алгоритмам может снизить эффективность использования ИИ [2, С. 123]. 
– Академическая честность – риск использования ИИ для автоматической генерации работ без реального понимания темы. 
– Сохранение персональных данных – образовательные платформы, использующие ИИ, обрабатывают большие объемы 

данных, что требует строгих мер защиты. 
Как подчеркивает Е.В. Сизова, важно выработать методологические подходы для интеграции ИИ, чтобы не утратить 

критическое мышление студентов [5, С. 14]. 
Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ и иммерсивных технологий в высшее образование 

сопровождается рядом сложностей. 
С технической точки зрения главным вызовом является необходимость создания мощной IT-инфраструктуры, 

способной обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать бесперебойную работу образовательных платформ. Как 
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отмечает А.В. Морозов, современные университеты сталкиваются с проблемами нехватки вычислительных мощностей и 
сложности интеграции новых технологий в уже существующие образовательные системы [3, С. 160]. 

Финансовый аспект также играет важную роль. Создание высококачественных VR- и AR-программ, а также поддержка 
ИИ-алгоритмов требует значительных инвестиций. По мнению С.Н. Петрова, затраты на разработку и адаптацию подобных 
технологий в образовательных учреждениях пока остаются высокими, что ограничивает их массовое                          
распространение [4, С. 90]. 

Этические вопросы внедрения ИИ в обучение также остаются дискуссионными. Как указывает Е.В. Сизова, одной из 
ключевых проблем является защита персональных данных студентов, так как ИИ-системы анализируют большое 
количество информации, включая их академические достижения, поведенческие паттерны и личные предпочтения [5, С. 9]. 
Кроме того, существует риск чрезмерной автоматизации образовательного процесса, при котором взаимодействие с 
преподавателем может стать минимальным, что может негативно сказаться на развитии навыков критического мышления и 
самостоятельного анализа информации. 

Несмотря на существующие вызовы, дальнейшее развитие ИИ и иммерсивных технологий в образовании 
представляется весьма перспективным. Как отмечает И.В. Филимонов, в ближайшие годы можно ожидать активного роста 
числа образовательных платформ, использующих технологии машинного обучения и виртуальной реальности для создания 
индивидуальных образовательных траекторий [8, С. 145]. 

Одним из ключевых направлений развития станет совершенствование интеллектуальных ассистентов, способных не 
только адаптировать образовательный процесс, но и помогать студентам в научной деятельности. По мнению А.С. Громова, 
развитие подобных систем позволит повысить уровень академической подготовки студентов, облегчая им работу с 
научными данными и автоматизируя аналитические процессы [1, С. 40]. 

Также стоит ожидать дальнейшего снижения стоимости VR- и AR-оборудования, что сделает иммерсивное обучение 
более доступным. Как утверждает Л.В. Смирнова, активное внедрение облачных технологий позволит университетам 
использовать мощные вычислительные ресурсы без необходимости закупки дорогостоящего оборудования, что значительно 
упростит процесс цифровой трансформации образования [6, С. 122]. 

Внедрение искусственного интеллекта в иммерсивное обучение высшей школы открывает новые возможности для 
повышения качества образования, делая его более интерактивным, персонализированным и эффективным. Однако данный 
процесс сопряжён с рядом вызовов, включая технические, финансовые и этические вопросы, которые требуют 
комплексного подхода к их решению. Несмотря на это, перспективы развития ИИ в образовании позволяют ожидать 
дальнейшего расширения его применения, что приведёт к формированию новых образовательных методик и улучшению 
подготовки студентов в различных дисциплинах. 

Выводы. Исследование показало, что интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и иммерсивных технологий в 
высшее образование открывает новые возможности для персонализации учебного процесса, повышения вовлечённости 
студентов и совершенствования методов преподавания. Использование ИИ способствует адаптации образовательных 
программ к индивидуальным потребностям обучающихся, а также автоматизации оценки знаний, что позволяет снизить 
нагрузку на преподавателей и повысить объективность оценивания. 

Иммерсивные технологии, в свою очередь, создают интерактивную образовательную среду, способствующую более 
глубокому усвоению материала и развитию научного и критического мышления. Как показали исследования, 
интеллектуальные виртуальные ассистенты и адаптивные системы обучения играют важную роль в поддержке 
самостоятельной работы студентов, помогая им оперативно получать необходимую информацию и рекомендации. 

Однако внедрение ИИ в образовательный процесс сопровождается рядом вызовов. Среди них – технические 
сложности, высокие финансовые затраты, а также этические вопросы, связанные с обработкой персональных данных и 
возможностью снижения роли преподавателя. Несмотря на эти трудности, современные исследования подтверждают 
значительный потенциал технологий ИИ и иммерсивного обучения для дальнейшего развития высшего образования. 

Будущие исследования в данной области могут быть направлены на: 
– Развитие адаптивных образовательных систем – совершенствование алгоритмов ИИ для более точного 

прогнозирования потребностей студентов и динамического формирования индивидуальных учебных траекторий. 
– Улучшение качества интеллектуальных образовательных ассистентов – внедрение более продвинутых технологий 

обработки естественного языка (NLP) для создания чат-ботов, способных не только отвечать на вопросы студентов, но и 
вести полноценный диалог, помогая в решении сложных учебных задач. 

– Исследование влияния ИИ на когнитивное развитие студентов – анализ влияния иммерсивного обучения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МИКРОРАЙОНА МАЛОГО ГОРОДА 
 
Аннотация. В статье производится анализ основных принципов моделирования воспитательной среды микрорайона 

малого города. Определены основные принципы моделирования воспитательной среды микрорайона. Представлены 
основные особенности моделирования воспитательной среды микросоциума малого города. 

Ключевые слова: воспитательная среда, моделирование, принципы и этапы моделирования образовательной среды, 
воспитание. 

Annotation. The article analyzes the basic principles of modeling the educational environment of a small-town neighborhood. 
The basic principles of modeling the educational environment of a neighborhood are defined. The main features of modeling the 
educational environment of a small-town microsocium are presented. 

Key words: educational environment, modeling, principles and stages of modeling the educational environment, education. 
 
Введение. В современных условиях в воспитании подрастающего поколения ведущая роль отводиться средовому 

подходу в организации воспитательной системы, что обуславливает актуальность моделирования и проектирования 
воспитательной системы. Воспитательная система – явление многоуровневое. Это может быть воспитательная 
системаотдельного учебно-воспитательного учреждения, микрорайона или района,поселка, города, региона. Между ними 
существует определенная иерархия. Так, при наличииорганизационно оформленной воспитательной системы микрорайона, 
города,области воспитательные системы отдельных учреждений органичновключаются в ее структуру. Понятие 
воспитательной системы неразрывно связано с понятием воспитательной среды. 

Созданию эффективной воспитательной среды в ходе специально организованной деятельности по еемоделированию и 
проектированию посвящены научные исследования ряда авторов, однако специально моделирование воспитательной среды 
микрорайона малого города не рассматривалось. Исходя из это для современной наукистановится важным выявление, 
теоретическоеобоснование, экспериментальная проверка эффективности условий моделирования воспитательной среды 
микрорайона малого города. 

Изложение основного материала статьи. Опыт создания и развития воспитательной среды образовательного 
учреждения достаточно разнообразен и изучен различными авторами как отечественными так и зарубежными (создание 
авторских систем учебных заведений (лицеев, гимназий, коммерческих училищ). В меньшей степени внимание 
исследователей было посвящено изучению процессов моделирования и проектирования воспитательной среды социума 
либо его отдельных компонентов. Современные условия и тенденции диктуют необходимость педагогизации среды в 
целом, а не только пространства образовательного процесса. 

За основу построения модели воспитательной среды микрорайона малого города нами взяты требования описанные А. 
Алексеевым для социологической модели. Согласно этих требований моделирование любого социального процесса (в 
нашем случае воспитательной среды) модель выражает специфику того процесса либо явления, которое описывает. 
Специфика этой модели находит отражение через словесные, символические или графические средства описания 
функционирования данной модели. Разработанная модель не может полностью быть применена к другому общественному 
процессу или явлению. Модель любой системы либо среды должна быть связана с более крупной по масштабу. При 
моделировании необходимо учитывать не только описание процесса, но и раскрывать внутренние механизмы и законы 
функционирования данной системы. Должна предоставлять возможность для изучения новых связей и механизмов 
управления и модернизации [1, С. 62]. 

Под воспитательной средой микрорайона малого города мы понимаем функционально-пространственную систему 
компонентов и субъектов воспитательного процесса, которые характеризуются сложными взаимосвязями. Воспитательная 
среда микрорайона состоит из системы микросред и является неотъемлемым компонентом включенным в среду малого 
города. Качественно-содержательная характеристика воспитательной среды микрорайона отражает специфические развития 
малого города [3, С. 112]. 

К специфике среды малого города относятся следующие характерные особенности: компактность территории, 
динамичность распространения информации, гибкость системы взаимосвязей всех компонентов среды. 

Воспитательная среда микрорайона малого города как система обладает рядом признаков, общих с другими 
социальными системами: целенаправленность, цельность, структурность, динамизм, взаимодействие со средой и системами 
более низкого и более высокого порядка, способность к развитию и самосовершенствованию, интегративность, 
управляемость. Воспитательная система имеет прошлое, настоящее, будущее. 

К признакам воспитательной системы относится ее открытость, т.е. связь с окружающей средой. Это семьи учащихся, 
социальная среда микрорайона, промышленные и культурные предприятия. Для них система открыта и испытывает их 
влияние, отсюда следующие признаки: способность реагировать на окружающую среду (адаптивность), постоянство во 
взаимодействии с окружающей средой (стабильность). Иногда воспитательная система сама способна влиять на 
окружающую среду, преобразует ее, и эта среда становится ее частью (признак обратной связи). Специфическими 
признаками воспитательной системы как системы педагогической является то, что она включает в качестве цели, объекта и 
субъекта своего функционирования развивающуюся личность, а в качестве способа функционирования – педагогическую 
деятельность [2, С. 118]. 

В становлении и развитии воспитательного пространства микрорайона можно выделить следующие этапы: 
моделирования, становления, стабилизации, функционирования, обновления (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Этапы развития и становления воспитательной системы 
 
В данной статье подробнее рассмотрим этап моделирования воспитательной среды микрорайона малого города. 

Моделирование воспитательной среды микрорайона малого города – это важный этап создания условий для гармоничного 
развития детей и подростков. 

Модель воспитательной среды микрорайона представляет собой комплексную систему, включающую в себя множество 
компонентов, взаимодействующих между собой для достижения общих целей воспитания и развития детей и подростков. 
Эта модель должна учитывать социальные, экономические, культурные и физические аспекты жизни микрорайона, а также 
интересы и потребности его жителей. 

Основные компоненты модели воспитательной среды микрорайона: 
1. Образовательные учреждения (Школы; Детские сады; Дополнительные образовательные центры (кружки, секции); 

Библиотеки). 
2. Культурные объекты (Музеи; Театры; Кинотеатры; Дома культуры). 
3. Спортивно-рекреационная инфраструктура (Спортивные комплексы; Площадки для активного отдыха; Парки и 

скверы). 
4. Общественные организации (Молодежные клубы; Волонтерские движения; НКО, работающие с детьми и 

молодежью). 
5. Семья и местное сообщество. 
6. Информационная среда (Интернет-ресурсы; СМИ; Социальные сети). 
Принципы построения модели воспитательной среды играют ключевую роль в создании эффективной и устойчивой 

системы воспитания и развития детей и подростков. Эти принципы обеспечивают целостность подхода, направленного на 
достижение положительных результатов в формировании личности. Рассмотрим основные принципы более подробно: 

1. Комплексность: модель воспитательной среды должна охватывать все аспекты жизни ребёнка, обеспечивая ему 
всестороннее развитие. Это означает, что внимание уделяется не только образованию, но и физическому, эмоциональному, 
духовному и социальному развитию. Комплексный подход предполагает интеграцию различных сфер жизнедеятельности, 
таких как школа, дом, общественные организации, культура и спорт. 

2. Доступность: все компоненты воспитательной среды должны быть доступны для всех детей и подростков 
независимо от их социального статуса, финансового положения или иных обстоятельств. Это включает в себя обеспечение 
равных возможностей для получения образования, участия в культурных мероприятиях, занятий спортом и творчества. 

3. Активное участие: дети и подростки должны быть активными участниками процесса воспитания, иметь возможность 
выражать свои интересы и участвовать в принятии решений. Это способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и уверенности в себе. Важно, чтобы дети чувствовали свою значимость и видели результаты своей 
деятельности. 

4. Поддержка и мотивация: взрослые (родители, педагоги, наставники) должны поддерживать и мотивировать детей, 
создавая условия для их самореализации и личностного роста. Это включает в себя поощрение успехов, оказание помощи в 
преодолении трудностей, предоставление возможностей для проявления талантов и интересов. 
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5. Безопасность: воспитательная среда должна обеспечивать физическую, психологическую и социальную безопасность 
детей. Это значит, что необходимо защищать их от негативного влияния внешней среды, предотвращать случаи насилия, 
буллинга и дискриминации. Также важно обеспечить безопасные условия для обучения и досуга. 

6. Индивидуальный подход: каждый ребёнок уникален, поэтому воспитательная среда должна учитывать 
индивидуальные особенности и потребности каждого. Это касается как учебных программ, так и внеклассной деятельности. 
Индивидуальный подход позволяет максимально раскрыть потенциал каждого ребёнка. 

7. Системность: все элементы воспитательной среды должны быть связаны между собой и функционировать как единая 
система. Это обеспечивает согласованность действий разных участников процесса воспитания и предотвращает 
дублирование усилий. 

8. Открытость и гибкость: модель воспитательной среды должна быть открытой для новых идей и подходов, а также 
гибкой, чтобы адаптироваться к изменениям в обществе и потребностях детей. Это позволяет своевременно реагировать на 
возникающие вызовы и улучшать качество воспитания. 

9. Партнёрство: эффективная воспитательная среда строится на партнёрстве между различными организациями и 
институтами, такими как школы, местные власти, бизнес-сообщества, общественные организации и семьи. Совместные 
усилия позволяют добиться лучших результатов и обеспечить поддержку на всех уровнях. 

10. Прозрачность и подотчётность: процесс воспитания должен быть прозрачным и подотчётным. Это означает, что все 
участники процесса должны знать, какие цели ставятся перед ними, и как оценивается их выполнение. Подотчётность 
помогает контролировать эффективность работы и вносить необходимые коррективы. 

Следование этим принципам позволяет создать благоприятную и продуктивную воспитательную среду, которая 
способствует полноценному развитию детей и подростков, формирует у них позитивные жизненные установки и готовит их 
к успешной взрослой жизни. 

Процесс моделирования воспитательной среды микрорайона включает несколько ключевых этапов отраженных в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Этапы моделирования воспитательной среды микрорайона 

 
Этап Мероприятия 

1. Анализ текущей 
ситуации 

− Сбор данных о демографической структуре населения. 
− Оценка существующих образовательных учреждений (школы, детские сады), культурных 
объектов (библиотеки, музеи) и спортивных сооружений. 
− Изучение инфраструктуры микрорайона (парки, скверы, игровые площадки). 
− Анализ уровня социальной активности жителей, наличие общественных организаций и 
инициативных групп. 

2. Определение целевых 
ориентиров 
моделирования 
воспитательной среды 

− Формулирование основных направлений работы по созданию благоприятной 
воспитательной среды. 
− Определение приоритетов в зависимости от потребностей местного сообщества. 
− Установление конкретных целей, которые должны быть достигнуты в результате 
реализации проекта. 

3. Разработка 
программы 
мероприятий 

− Разработка плана мероприятий, направленных на улучшение воспитательной среды. 
− Включение в программу различных видов деятельности: образовательные проекты, 
культурные мероприятия, спортивные соревнования, экологические акции. 
− Привлечение к участию в программе всех заинтересованных сторон: родителей, педагогов, 
представителей местных властей, бизнеса и общественных организаций. 

4. Создание условий для 
взаимодействия 

− Организация совместных мероприятий для детей, подростков и их родителей. 
− Проведение встреч и дискуссий с участием всех заинтересованных сторон. 
− Создание площадок для общения и обмена опытом между жителями микрорайона. 

5. Мониторинг и оценка 
результатов 

− Регулярное отслеживание хода выполнения программы. 
− Оценка эффективности проводимых мероприятий через опросы, анкетирование и другие 
методы сбора обратной связи. 
− Корректировка программы в случае необходимости. 

6. Внедрение изменений 
и поддержка 
инициативы 

− Обеспечение устойчивого функционирования созданных программ и проектов. 
− Поддержка инициатив, исходящих от самих жителей микрорайона. 
− Постоянная работа над улучшением качества жизни и воспитательной среды в микрорайоне. 

 
Выводы. Эффективная модель воспитательной среды микрорайона создает условия для гармоничного развития детей и 

подростков, учитывает их индивидуальные потребности и интересы, а также способствует укреплению социальных связей и 
вовлеченности в жизнь местного сообщества. Этот подход позволяет создать условия для всестороннего развития детей и 
молодежи, а также способствует укреплению социальных связей внутри местного сообщества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

 
Аннотация. В современных условиях подготовки сотрудников органов внутренних дел одним из приоритетных 

направлений является повышение уровня подготовки, необходимой для выполнения служебных задач. Эффективность 
подготовки зависит не только от физиологических характеристик обучающихся, но и от способности быстро и точно 
выполнять сложные двигательные навыки, необходимые в служебной деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость поиска новых методов и направлений совершенствования практики обучения по данному направлению, 
которые помогут укрепить не только физические, но и психические качества личности. Одним из таких методов, 
вызывающим значительный интерес у специалистов, является идеомоторная тренировка. Данный метод представляет собой 
мысленное проигрывание движений, направленное на активизацию нервно-мышечной системы без фактического 
выполнения физической нагрузки. Идеомоторные тренировки давно применяются в истории спорта, где данный вид 
тренировки доказал свою эффективность в улучшении координации движений, скорости реакции и уверенности в 
выполнении заданий. Однако вопрос ее применения в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов, а 
именно в вузах МВД России, остается недостаточно изученным. 

Ключевые слова: служебно-прикладная подготовка, идеомоторная тренировка, обучающиеся, боевые приемы, 
практические занятия. 

Annotation. In the modern conditions of training employees of internal affairs bodies, one of the priority areas is to improve the 
level of physical fitness necessary to perform official tasks. The effectiveness of physical training depends not only on the 
physiological characteristics of students, but also on the ability to quickly and accurately perform complex motor skills necessary in 
official activities. In this regard, there is a need to search for new methods and directions for improving the practice of training in this 
area, which will help to strengthen not only the physical, but also the mental qualities of the individual. One of such methods, which 
is of considerable interest to specialists, is ideomotor training. This method is a mental reproduction of movements aimed at 
activating the neuromuscular system without actual physical exercise. Ideomotor training has long been used in the history of sports, 
where this type of training has proven its effectiveness in improving coordination of movements, reaction speed and confidence in 
completing tasks. However, the issue of its use in the system of physical training of law enforcement officers, namely in universities 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, remains insufficiently studied. 

Key words: service-applied physical training, ideomotor training, students, combat fighting techniques, practical classes. 
 
Введение. Идеомоторная тренировка – это уникальный метод саморегуляции, основанный на связи между мыслями и 

движениями тела. «Идеа» – слово, происшедшее от греческого, соответствует таким русским понятиям, как: мышление, 
мысленный образ, представление, идея. То есть к таким словам, которые относятся к психическим процессам, а также, к 
деятельности головного мозга. Мысль о чем-либо может активировать мельчайшие движения мышц, которые часто 
незаметны на поверхности. Данный вид тренировки очень популярен во многих видах спорта, так как позволяет улучшить 
навыки спортсменов и повысить психофизическую готовность к соревнованиям. Обращаясь к мнению многих ученных 
важно отметить определение, данное А.И. Куровым, А.А. Клименко, У.А. Амировым и Н.И. Николаевым, где идеомоторная 
тренировка – это планомерно повторяемое, сознательное, активное представление и ощущение осваиваемого навыка               
[2, С. 199]. Ключевая суть такой тренировки заключается в том, что она позволяет использовать мышечный потенциал при 
воображении определённого движения. Это позволяет тренируемому закрепить последовательность движений, развить 
пространственное восприятие и снизить риск допущения ошибок. Исследования показывают, что при мысленном 
выполнении движений активируются те же зоны мозга, что и при реальных действиях, что делает такую тренировку 
эффективной в обучении движению и его закреплении. Но благодаря тому, что данный вид тренировки можно проводить 
без ассистента и в домашних условиях, он становиться более привлекательным и интересным с точки зрения проведения 
исследования для целей повышения качества обучения в ВУЗах МВД России. 

В условиях деятельности органов внутренних дел, где требуется быстрая реакция и точность действий, идеомоторные 
тренировки помогают не только ускорить процесс выполнения боевых приемов борьбы, но и снизить вероятность 
возникновения ошибок в стрессовых ситуациях. Благодаря развитию навыков визуализации и самоконтроля, обучающиеся 
и сотрудники ОВД могут эффективно адаптироваться к стрессовым и чрезвычайным ситуациям и уверенно применять свои 
умения в процессе несения службы. 

В первую очередь идеомоторные тренировки полезны в стрессовых ситуациях благодаря их способности подготовить 
психику и тело обучающегося к выполнению служебных обязанностей в условиях повышенного давления (сдача сессии, 
выполнение контрольных упражнений или жизненные ситуации, которые требуют от сотрудника применить сложные 
навыки) [1, С. 65]. 

Во-вторых, данный вид тренировки развивает автоматизацию движений. Стресс может замедлить реакцию и нарушить 
координацию движений, поэтому и следует проводить идеомоторные тренировки, где мысленное повторение действий 
укрепляет нейронные связи между мозгом и мышцами, что делает движения более автоматизированными и известным для 
обучающегося. Это позволяет сотрудникам ОВД быстрее реагировать в экстремальных и стрессовых ситуациях, не 
задумываясь о каждом действии при выполнении служебных задач и обязанностей [5, С. 332]. 

В-третьих, у обучающихся вырабатывается чувство уверенности в своих действиях, что несомненно помогает снизить 
сомнения и тревогу при выполнении приемов, так как сотрудник уже «пережил» подобную ситуацию в своем сознании 
(представил порядок действий и итоговый результат) [3, С. 321]. 

В-четвертых, данная тренировка позволяет адаптировать обучающихся к внешним раздражителям. Так в стрессовых 
ситуациях возникают различные отвлекающие факторы, такие как яркий свет, шум, ограниченное время или угрозы со 
стороны противника. 
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Таким образом следует говорить, что идеомоторные тренировки оказывают значительное положительное воздействие 
на качество усвоения учебного материала. Выполняемые двигательные действия становятся автоматизированными, а 
возникающие стрессовые ситуации не позволяют ухудшать качество их выполнения [4, С. 380]. Кроме этого, мы 
установили, что данный вид тренировок позволяет обучающимся развить устойчивость к стрессу, улучшить координацию 
движений и повысить эффективность выполнения учебных упражнений. 

Изложение основного материала статьи. Следующим важно описать концептуальные основы проведения 
идеомоторной тренировки. Первоначально организуется проведение подводящих занятий, где обучающиеся под 
руководством преподавателей изучают фундаментальные и основополагающие движения. Важно, чтобы изначально у 
обучающихся было правильно сформировано понимание порядка выполнения упражнений [6, С. 209]. В сценарии 
отражается правильность выполнения действий, как в целом, так и по частям. Каждое движение важно четко и правильно 
описать, где следует использовать интерактивные технологии, вести записи и зарисовки, что в конечном итоге должно 
позволить сформировать целостное представление о порядке выполнения порядка действий. Для чего совместно с 
преподавательским составом будут использоваться аудитории с соответствующим техническим оснащением (аудитории с 
интерактивной доской, тренажерами). 

Далее преподавателями в целях усвоения полученного материала и закрепления на практике важно выделить 
небольшое количество учебного времени на проведение идеомоторных тренировок. Также важно поставить задачу по 
проведению таких тренировок в свободное от учёбы и службы время (около 20-30 минут ежедневно). Все это должно 
позволить обучающимся воссоздать мысленное представление и отработать выполнение упражнений. Для отстающих 
курсантов выделялось больше времени и количество идеомоторных тренировок также увеличивалось (с 6 до 8 проводимых 
тренировок в неделю). 

В конченом итоге будет создана коллегия из преподавательского состава, которая проведёт объективную оценку 
качества усвоения обучающимися учебного материала. Так один обучающийся будет выполнять пять контрольных приемов 
с использование разных ассистентов, а также преподавателями будут использоваться различные акустические средства и 
техника визуализации стрессовых ситуаций, что позволяло изменять условия выполнения упражнения. 

Ожидается, что результаты исследования позволят разработать эффективную программу проведения идеомоторных 
тренировок, которая будет способствовать повышению успеваемости обучающихся и повышению качества усвоения 
учебного материала. Также ожидается, что такой вид тренировки окажет положительное влияние на мотивацию 
обучающихся, а улучшение настроя курсантов будет способствовать повышению их мотивации к учебе и снижению уровня 
стресса, что в конечном итоге позволит подготавливать высококвалифицированных специалистов ОВД. 

Для изучения влияния идеомоторных тренировок, использования специальных преподавательских техник, а также 
психологической составляющей на уровень физической подготовки курсантов, необходимо провести соответствующее 
исследование. Данный способ позволит определить эффективность и значение практики внедрения идеомоторных 
тренировок в учебный процесс. Для целей исследования были выбраны три учебные группы, которые получили 
соответствующие обозначения: группа А, группа Б и группа В. Далее для целей исследования были подобраны методики 
проведения учебных занятий, где группа А обучалась согласно установленному учебному плану без нововведений. В 
практику проведения учебных занятий группы Б были внедрены идеомоторные тренировки. Для заключительной группы В 
были организованы дополнительные учебные занятия. Такое всестороннее исследование позволит оценить 
результативность проведения дополнительных учебных занятий и идеомоторных тренировок в дисперсии сравнения. 

 
Таблица 1 

 
Показатели выполнения упражнений учебными взводами по разделам боевых приёмов борьбы в начале исследования 

 
Название раздела Группа А Группа Б Группа В 

Раздел страховки и самостраховки 2,8 2,7 2,8 
Раздел освобождения от обхватов и захватов 3,1 3,2 2,9 
Раздел защита от ударов и нападения с оружием 3,2 3,0 3,2 
Раздел бросков 2,9 2,8 2,8 
Раздел приёмов обезоруживания противника 2,7 2,9 3,2 
Итоговый результат выполнения упражнений 2,94 2,92 2,98 

 
На первом этапе исследования были организованы контрольные занятий, что позволило получить начальные 

показатели успеваемости и качества выполнения упражнений обучающимися. Все полученные результаты были 
отображены в Таблице 1. Также собираемые результаты были объединены и сформированы в итоговые средние балы, 
которые оценивали выполнение разделов учебными группами. 

Полученные результаты позволят понять средний результат выполнения упражнений по исследуемой дисциплине, где 
у группы А средний балл 2,94, у группы Б средний бал 2,92, а у группы В самый высокий 2,98. 

Далее были организованы учебные занятий для группы Б в время самостоятельной подготовки в конференц-зале. В 
данном зале показывались видеоролики правильного выполнения упражнений идеомоторных тренировок. Также 
обучающиеся вели конспекты, где делали зарисовки и совместно с преподавателями обсуждали особенности выполнения 
упражнений. В рамках эксперимента было проведено четыре занятий, что позволило провести качественное и полное 
изучение основ проведения идеомоторных тренировок. 

Для группы В в течении учебного семестра (4 месяца) было проведено 16 дополнительных занятий. Важно отметить, 
что многие обучающиеся отсутствовали на занятиях по уважительным причинам, что является недостатком данного вида 
тренировок по сравнению с идеомоторными тренировками. 

Для группы А не было организовано дополнительных учебных занятий. 
Следующим этапом проведения исследования был переход группы Б в спортивный зал, где в начале учебных занятий 

уделялось около 15-20 минут на выполнение идеомоторных тренировок, а также были организованы дополнительные 
учебные занятий в течении учебного семестра (4 месяца) и было проведено 10 дополнительных занятий. Прежде чем 
начинать идеомоторные тренировки, проводилась специальная разминка, которая создавала соответствующий настрой на 
занятие, способствующий расслаблению и концентрации. Такие разминки включали в себя дыхательные упражнений и 
медитацию, что позволяло по-новому организовать учебное занятие. 

Также сами обучающиеся проводили данный виды тренировок в домашних условиях, используя при этом собранный 
теоретический материал. Уже после первого месяца проведения идеомоторных тренировок преподавательский состав 
заметил наличие положительных изменений в качестве выполнения упражнений обучающимися. 



 328 

Важно отметить, что в рамках проведения идеомоторных тренировок обучающиеся пробовали новые условия 
выполнения упражнений, посредством применения повязок на глаза, акустических средств и светошумовых приборов. 
Такой подход позволял создавать приближенные к служебной деятельности обстановку, а также позволяло создавать 
стрессовые ситуации для обучающихся. 

Таким образом, в процессе проведения эксперимента были выявлены следующие тенденции (а также были проведены 
сиротствующие опросы, которые позволили выявить положительные тенденции и личные мнения обучающихся): 

1) В группе Б меньшее число курсантов получило оценки «неудовлетворительно» и большее число обучающихся, 
которые проявили больший интерес к учебным занятиям; 

2) Мотивация группы А и В остались одинаковыми, так как обучающиеся посвящали большее время решению других 
вопрос, и дисциплина «служебная физическая подготовка» был им не интереса (соглас полученным данным проведённого 
опроса); 

3) В группах Б и В появилось больше обучающихся, которые повысили свои итоговые результаты и стали больше 
уверены в правильности своих действиях; 

4) В группах Б и В улучшилось общее представление о порядке выполнения упражнений (ранее опрос показал то, что 
многие обучающиеся забывали порядок выполнения упражнений или не до конца помнили такой порядок). 

В результате опроса было выявлено, что подавляющее число курсантов в группах А и В хоть и имели изначально 
намерение самостоятельно заниматься дополнительной физической подготовкой, на практике свое намерение не 
осуществили. Это объясняется тем, что значительной доле испытуемых не хватает собственной морально-волевой 
составляющей для систематического занятия спортом и совершенствования своих навыков. 

При этом, стоит отметить, что по результатам опроса, несмотря на то что в обоих группах были курсанты, которые не 
осуществляли дополнительных тренировок вопреки изъявленному до этого намерению, в группе В (в котором была 
применена специальная программа дополнительной подготовки), число курсантов, все же занимающихся самостоятельно 
было выше, но большее число курсантов занимающихся самостоятельно было в группе Б. 

Это объясняется тем, что введение идеомоторные тренировки значительно повлияли на мотивацию и раскрыли все 
особенности такой подготовки, которая по своей сути легкая. 

В конченом итоге было проведено такое же контрольное занятие, как и ранее, но для контрольного среза были 
приглашены сторонние преподаватели, что позволяло непредвзято и объективно оценить итоговые результаты выполнения 
контрольных упражнений. 

По итогам проведенного эксперимента результаты контрольных групп были следующее (Таблица 2): 
По итогам таблице мы можем видеть прирост итоговых результатов у каждой группы, но в группе А прирост 

незначительный (около 0,2 в среднем), в группе В средний прирост (около 0,5 – 0,6 в среднем), а самый высокий и 
значительный прирост в группе Б (около 0,9 – 1 в среднем). Такие положительные тенденции доказывают важность ведения 
идеомоторных тренировок, а также их итоговую пользу для обучающихся, так как проведённые опросы позволяют говорить 
об улучшении общего настроя и мотивации. 

 
Таблица 2 

 
Показатели выполнения упражнений учебными взводами по разделам боевых приёмов борьбы в конце исследования 

 
Название раздела Группа А Группа Б Группа В 

Раздел страховки и самостраховки 3,1 3,6 3,1 
Раздел освобождения от обхватов и захватов 3,2 3,5 3,2 
Раздел защита от ударов и нападения с оружием 3,2 3,9 3,6 
Раздел бросков 2,9 4,1 4,1 
Раздел приёмов обезоруживания противника 2,9 4,5 3,3 
Итоговый результат выполнения упражнений 3,1 3,92 3,46 

 
Также отметим по отдельности итоговые результаты по группам, где в группе А в среднем курсанты, не занимающиеся 

по программе дополнительной подготовки, остались на том же уровне, что и в начале эксперимента, но благодаря 
проводимым занятиям (около 2 занятий еженедельно) наблюдается рост контрольных результатов. 

Группа В, где курсанты, занимающиеся по программе дополнительной подготовки, показала значительное улучшение 
результатов, но малое число обучающихся уделяли время самостоятельной подготовке на дому и не проявляли интерес к 
учебным занятиям. 

В контрольной группе В наблюдается значительные рост, который сопровождается ростом интереса и мотивации 
курсантов, что в конечном итоге позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, а также готовит таких 
сотрудников, которые смогут эффективно бороться с преступностью и защищать российских граждан. Кроме у многих 
курсантов выработался иммунитет к внешним раздражителям, так как при выполнении упражнений они перестали 
обращать внимание на громкие звуки и светошумовые эффекты. Также данная группа была способно оперативно и за 
ограниченное время выполнять любые контрольные упражнения (в других группах многие обучающиеся «застывали на 
месте» и не могли сориентироваться в условиях смены выполняемых упражнений. 

Выводы. При обсуждении вопроса: «смогли бы вы самостоятельно добиться таких же результатов за следующий 
учебный период?» все курсанты дали ответ: «скорее нет, чем да» в учебных группах А и В, но в группе Б был дан иной 
ответ: «да, так как есть конспект и четкое представление того, что от меня нужно». Данное решение было обосновано тем, 
что они благодаря полученным знаниям смогут самостоятельно прийти к тому, что получили во время прохождения 
программы введения идеомоторных тренировок, а именно: улучшение настроя, которое позволило им найти внутреннюю 
позитивную мотивацию для занятий спортом, а также избавило от страхов, мешающих при сдаче нормативов на оценку. 

Кроме это в рамках проведённого были разработаны следующие рекомендации: 
1. Внедрять в практику проведения занятий идеомоторные тренировки, а особенно данный вид тренировок важен при 

изучении двигательных действий. Благодаря проведённому исследованию видна польза внедрения данного вида 
тренировок. При этом важно проводить сопутствующие теоретические занятий, на которых обучающиеся будут 
конспектировать и зарисовывать порядок выполнения действий, что в конченом итоге позволит им самостоятельно 
отрабатывать упражнения в домашних условиях, уделяя при этом минимальное время. 

2. Укрепление научной базы и проведение исследований в данном направлении, где необходимо использовать 
стимулирующие инструменты. Считается что научные исследования, направленные на анализ и совершенствование 
идеомоторных тренировок в системе обучения МВД России, позволят разработать новые метода и повысить эффективность 
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традиционных методов преподавания. Исходя из чего повышение интереса научного сообщества к этой теме позволит 
разработать более эффективные подходы к использованию идеомоторных тренировок на практике. 

3. Провести в рамках профессиональной подготовки преподавателей дополнительные тренинги и собрания, которые 
будут посвящены изучению практики проведения идеомоторных тренировок. В рамках чего важно описать основные 
тонкости проведения таких тренировок, создать теоретическую базу по данному направлению и создать методические 
рекомендации. Всё это ляжет в основу развития такой практики и как итог будет повышен итоговый результат изучения 
дисциплины «служебно-прикладная физическая подготовка». 

Подведём итог, где в рамках написания работы были рассмотрены итоговые результаты проведённого исследования и 
на их основе были разработаны рекомендации по внедрению и развитию идеомоторных тренировок в образовательной 
системе МВД России. 
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ИНТЕРГАЦИЯ МОДЕЛИ 4C/ID ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. Модель 4C/ID в настоящее время рассматривается во всем мире как наиболее важная модель для обучения 

сложным когнитивным навыкам. Она фокусируется, в частности, на взаимосвязи между отдельными компонентами в 
развитии среды обучения. Аудирование – часто называемое восприятием речи на слух – это способность распознавать и 
интерпретировать слова говорящего. При обучении иностранному языку мы слушаем много и часто: собеседника, новости, 
разговоры, объявления, музыку, рекламу, радиопередачи, подкасты и т.д. Понимание на слух является основной 
предпосылкой для овладения как устной, так и письменной речью. Четырехкомпонентная модель педагогического дизайна 
помогает создать эффективный процесс перехода от рецепции к продукции через разработку и реализацию задач-шагов. В 
статье описываются четыре компонента, составляющие компетентностно-ориентированное образование. Во-вторых, кратко 
объясняется, как интегрированная учебная программа, основанная на этих четырех компонентах, способствует процессу 
обучения. В-третьих, приводится описание систематического процесса разработки 4C/ID с акцентом на ключевые принципы 
учебного дизайна, заложенные в модели. Статья завершается кратким обсуждением ценности модели 4C/ID для 
образовательных наук. 

Ключевые слова: модель 4C/ID, аудирование, образовательная среда. 
Annotation. The 4C/ID model is currently regarded worldwide as the most important model for teaching complex cognitive 

skills. It focuses in particular on the relationship between individual components in the development of the learning environment. 
Listening - often referred to as listening comprehension - is the ability to recognize and interpret the words of a speaker. When 
learning a foreign language, we listen a lot and often: to the interlocutor, news, conversations, announcements, music, 
advertisements, radio programs, podcasts, etc. Listening comprehension is a basic prerequisite for mastering both spoken and written 
language. The four-component pedagogical design model helps create an effective process for moving from receptive to productive 
through the development and implementation of task-steps. The article firstly describes the four components that make up 
competency-based education. Second, it briefly explains how an integrated curriculum based on these four components supports the 
learning process. Third, a description of the systematic 4C/ID development process is provided, emphasizing the key instructional 
design principles embedded in the model. The article concludes with a brief discussion of the value of the 4C/ID model to the 
educational sciences. 

Key words: the 4C/ID model, listening, and the educational environment. 
 
Введение. С учётом ведущих тенденций развития профессионального образования России (Ю.В. Сорокопуд,                         

О.М. Коломиец, А.С. Канюк и др. [5]), современным вузам необходимо повысить эффективность профессиональной 
подготовки с целью повышения конкурентоспособности выпускников. Иностранный язык вносит вклад в решение данной 
проблемы. 

Хороший уровень владения языком основан на способности хорошо воспринимать и понимать устную речь. 
Восприятие речи на слух позволяет активно общаться на иностранном языке и развивать глубокое чувство интонации, 
грамматики и произношения. Однако для многих обучающихся это является проблемой, особенно когда носители языка 
говорят быстро и бегло или фоновый шум затрудняет понимание. 
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Восприятие речи на слух включает не только акустическое восприятие отдельных звуков и слов, но и нацелено на то, 
чтобы поместить услышанное в правильный контекст и правильно понять тему. При аудировании иностранных языков, в 
отличие от чтения текстов, мы должны немедленно реагировать на представленную информацию, обрабатывать ее в режиме 
реального времени и отвечать. 

Аудирование – это сложный процесс, включающий в себя несколько психических механизмов, таких как внимание, 
восприятие, память и мыслительные процессы. Он позволяет не только воспринимать речь, но и обрабатывать услышанную 
информацию, что крайне важно для развития навыков коммуникации. 

Не вызывает сомнений тот факт, что восприятие на слух является важной частью процесса изучения иностранного 
языка и предоставляет возможность овладеть его фонетическими и интонационными аспектами (ритм, паузы, акценты, 
мелодика и т.д.). Благодаря аудированию, учащиеся могут осваивать не только словарные единицы, но и грамматические 
конструкции новой языковой системы. Кроме того, восприятие на слух многофункционально, поскольку оно тесно связано 
со всеми видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) [2, С. 125]. 

Являясь ключевым элементом коммуникации, аудирование лежит в основе дальнейшего общения на иностранном 
языке. Это является особенно актуальным и при взаимодействии студентов между собой (С.А. Павлова, Н.Н. Уварова [4]) в 
период их обучения (в тех вузах, где обучаются иностранные студенты). 

Так же навыки аудирования крайне важны в процессе организации дистанционного обучения (Н.О. Юдин [6]). 
Это восприятие происходит через слуховые и зрительные каналы, где зрительные образы, жесты, мимика, а также 

интонация могут служить важными вспомогательными средствами для лучшего понимания услышанного, для 
восстановления у слушателя целостной картины происходящего [3, С. 213]. 

Изложение основного материала статьи. Одной из главных проблем при аудировании является нехватка словарного 
запаса и трудности с пониманием структуры речи, что затрудняет восприятие естественной разговорной речи. Студенты 
также часто испытывают сложности в поддержании концентрации и уверенности при прослушивании, что приводит к 
снижению эффективности обучения [1, С. 127]. Кроме того, среди проблем, с которыми сталкиваются студенты, можно 
выделить трудности в понимании специфической информации, важных деталей и основных идей текста. Особенно 
серьезной проблемой является неспособность делать выводы и интерпретировать услышанное, что важно для полноценного 
понимания содержания. Эти трудности объясняются как недостаточной подготовленностью студентов, так и 
использованием не всегда эффективных учебных материалов и технологий. 

Для преодоления этих проблем следует подчеркнуть необходимость использования современных методик и 
мультимедийных технологий в обучении аудированию. В частности, обновление учебных материалов и активное 
применение видео- и аудиоматериалов с реальными диалогами и ситуациями помогает улучшить восприятие информации. 
Также важно развивать у обучаемых навыки работы с различными типами аудиотекстов, что позволит повысить уровень их 
понимания и улучшить общую языковую подготовленность. Уверенное восприятие речи на слух помогает учащимся вести 
беглые и естественные беседы и позволяет аутентично воспринимать языковую культуру. Понимание речи на слух также 
способствует развитию интуитивного использования языка и способности выводить незнакомую лексику из контекста. 

Четырехкомпонентная модель педагогического дизайна (4C/ID) в настоящее время привлекает большое внимание, 
поскольку она отражает современные тенденции в образовании: 

– акцент на развитии сложных навыков или профессиональных компетенций; 
– перенос полученных в вузе знаний в новые ситуации, например, на рабочем месте; 
– развитие ключевых компетенций, то есть навыков, которые необходимы для обучения на протяжении всей жизни. 
Модель 4C/ID подробно описана в научных публикациях (например, van Merriënboer et al. [9; 10] в книгах: Training 

Complex Cognitive Skills (van Merriënboer 1997) и Ten Steps to Complex Learning (van Merriënboer and Kirschner 2018). 
Главной отправной точкой модели 4C/ID является принцип «целостной практики», который предполагает, что задания 
усваиваются полностью, а не частично, и что они максимально точно отражают реальность. Обучение теоретическим 
знаниям играет подчинительную роль, так как теоретические знания усваиваются исключительно в контексте выполнения 
общего задания, а не ради них самих, чтобы в дальнейшем найти свое применение на практике. 

Основная задача 4С/ID заключается в том, чтобы не просто обучить студентов, но и научить их эффективно 
использовать полученные знания в сложных и многогранных ситуациях [10, С. 84]. Эта модель особенно актуальна при 
создании курсов, направленных на глубокое освоение профессиональных умений. 

В преподавании иностранных языков эта модель была адаптирована для рассмотрения как лингвистических, так и 
коммуникативных компетенций, что делает ее особенно актуальной для обучения, требующего тонкого понимания и 
применения в реальном мире [8, С. 7]. 

 Однако этот подход еще не использовался для разработки образовательной среды для обучения навыкам аудирования. 
Можно предположить, что модель 4C/ID может быть перенесена в эту предметную область и окажется пригодной для 
разработки эффективного обучения. Несмотря на то, что компетенции зависят от конкретной области, можно найти 
сходство между областью знаний по медицинской диагностике, заданием по вождению с безопасным и адекватным 
управлением дорожными ситуациями и в проектировании обучения, которое фокусируется на развитии комплексных 
навыков. 

В статье предпринимается попытка показать возможности интегрирации модели 4C/ID (Four-Component Instructional 
Design) в обучение аудированию, что может значительно повысить эффективность всего процесса обучения. Рассмотрим, 
как каждый из четырех компонентов модели может быть применен в контексте аудирования. Алгоритм работы над 
аудиоматериалами упорядочивает переход от рецепции к продукции через разработку и реализацию задач-шагов. 

Учебные задания. Решение сложных задач обычно требует как применения рутинной работы, так и использования 
знаний, специфических для конкретной ситуации [7, С. 86]. Учебные задания должны быть разработаны комплексно с 
целью уметь выполнять практические навыки и интегрировать все поднавыки. Различные учебные задания должны четко 
отличаться друг от друга и учитывать разные аспекты. 

В этой связи следует говорить о модульном подходе, то есть о разделении курса на модули, каждый из которых 
фокусируется на определенном аспекте аудирования: понимание общего смысла, акцентирование деталей, интонация и 
эмоции. Подбор аудиоматериалов разного уровня сложности (диалоги, интервью, подкасты, новости, комментарии) 
позволяет развивать у студентов навыки восприятия информации на слух. В критерии оценивания закладываются задачи, 
которые определены программой дисциплины. Древо навыков для решения задач формируется в иерархическом порядке. 

Таким же образом определяются критерии оценки. При оценивании среди прочего могут использоваться онлайн-
платформ для автоматической проверки ответов на задания по прослушиванию и предоставление мгновенной обратной 
связи. Преподаватели могут давать индивидуальные отзывы на выполнение заданий, отмечая сильные стороны и области 
для улучшения. Для овладения знаниями и навыками важную роль играет последовательность выполнения заданий. 
Создание четкой структуры курса с последовательностью тем и заданий поможет студентам ориентироваться в процессе 
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обучения. 
Вспомогательная информация. Вспомогательная информация категоризирует предметную область. При обучении 

аудированию в роли вспомогательной информации выступает лексический запас. Вспомогательная или поддерживающая 
информация связана с ментальными моделями (например, выбор лексических средств, понятий) и когнитивными 
стратегиями (способ решения задачи). Данная информация нацелена на развитие так называемых уникальных 
(неповторяющихся) навыков, использование которых варьируется в зависимости от ситуации и помогает встраивать новые 
знания в уже имеющиеся. 

Своевременная информация. Своевременная информация – это повторяющиеся навыки (инструкции), способствующие 
решению задачи. В фокусе стоит именно суть задачи. При обучении аудированию в роли своевременной информации могут 
выступать грамматические конструкции иностранного языка, поскольку они уже затренированы и отработаны. Грамматика 
доступна обучающимся в нужный момент и обеспечивает правильное решение задач, в нашем случае – это понимание 
услышанного и адекватное реагирование на него, используя just-in-time-конструкции. 

Создание частичной практики. Практические задания, так называемый тренажер, направленны на автоматизацию и 
отработку конкретного навыка. Для этих целей могут служить упражнения на прослушивание с заданиями, которые 
требуют активного слушания (например, заполнение пропусков, ответ на вопросы, пересказ прослушанного), групповая 
работа (организация обсуждений в малых группах после прослушивания, чтобы студенты могли делиться своими 
впечатлениями и пониманием), ролевые игры для практики диалогов, основанных на прослушанных материалах. 

Выводы. Интеграция модели 4C/ID в обучение аудированию создает структурированный и целенаправленный процесс 
обучения, который помогает студентам развивать навыки восприятия на слух более эффективно и осмысленно. Отправной 
точкой для разработки программы является анализ учебного содержания. Такой анализ определяет конечную цель, которая 
должна быть достигнута в процессе обучения, например, в процессе обучения аудированию. 

Необходимо специально разрабатывать образовательную среду, которая должна представлять собой 
структурированную среду, в которой учащимся предоставляются учебные задания, вспомогательная информация, 
процедурная информация и упражнения подзадач в зависимости от уровня их знаний и прогресса в обучении. 
Образовательная среда должна предлагать учащимся подходящие задания для дальнейшей практики на основе выявленных 
проблем и ошибок в решениях выполненных заданий. 

Так же образовательная среда должна предоставлять преподавателям возможность проверять прогресс в обучении 
отдельных студентов. Образовательная среда должна предоставлять студентам автоматизированную обратную связь по 
выполненным ими заданиям. В простейшем случае это «правильный» или «неправильный» ответ. Кроме того, должна 
предоставляться более точная информация об ожидаемых или часто встречающихся ошибках или проблемах. 

Для создания такой среды необходимо принимать во внимание содержательные элементы. Выбор актуальных и 
интересных тем для студентов поможет повысить мотивацию и вовлеченность. Обучающиеся должны иметь в своем 
арсенале необходимый словарный запас и грамматические конструкции, которые могут встретиться в аудиоматериалах. 

Для организации обучения должны использоваться современные технологии, например, Learning Management Systems 
(LMS) для аккумулирования материалов и заданий, а также для регулярного отслеживания прогресса студентов путем 
формирующего оценивания и корректировки курса. Образовательная среда должна обеспечивать гибкость в обучении: 
предоставление студентам возможности выбирать дополнительные материалы или задания в зависимости от их интересов и 
уровня подготовки. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью современного общества в 
формировании социально активных и ответственных граждан, способных эффективно участвовать в развитии гражданского 
общества. В условиях стремительных социально-экономических изменений особую значимость приобретает поиск 
эффективных педагогических инструментов, направленных на развитие гражданской ответственности обучающихся. 
Социальное проектирование выступает одним из наиболее перспективных методов решения данной задачи, поскольку 
позволяет объединить теоретическое обучение с практической деятельностью, направленной на решение конкретных 
социальных проблем. Авторы дают обоснование тому, что социальное проектирование тем самым способствует 
формированию у обучающихся активной жизненной позиции, развитию критического мышления и социальной 
компетентности. В статье рассматривается социальное проектирование как эффективный инструмент формирования 
гражданской ответственности у обучающихся в современной образовательной среде. Анализируются теоретические основы 
и практические аспекты реализации социальных проектов в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется 
механизмам вовлечения обучающихся в проектную деятельность и их влиянию на развитие гражданского самосознания. 
Авторы исследуют взаимосвязь между участием школьников в социальных проектах и формированием у них ключевых 
компетенций, необходимых для активной гражданской позиции. В работе представлены результаты эмпирического 
исследования, демонстрирующие положительное влияние социального проектирования на развитие ответственности, 
инициативности и социальной активности обучающихся. Предложены методические рекомендации по организации 
проектной деятельности в образовательном процессе с целью формирования гражданской ответственности учащихся. 

Ключевые слова: социальное проектирование; гражданская ответственность обучающихся; гражданская идентичность; 
социальная активность; образовательная среда; социальная активность обучающихся; педагогические технологии; 
формирование правовой культуры обучающихся; профессиональное самоопределение; психолого-педагогическое 
сопровождение социального проектирования. 

Annotation. The relevance of the research is due to the increasing need of modern society for the formation of socially active 
and responsible citizens who are able to effectively participate in the development of civil society. In the context of rapid socio-
economic changes, the search for effective pedagogical tools aimed at developing students' civic responsibility is of particular 
importance. Social design is one of the most promising methods for solving this problem, as it allows combining theoretical learning 
with practical activities aimed at solving specific social problems. The authors provide a justification for the fact that social design 
thereby contributes to the formation of students' active lifestyle, the development of critical thinking and social competence. The 
article considers social design as an effective tool for the formation of civic responsibility among students in a modern educational 
environment. The theoretical foundations and practical aspects of the implementation of social projects in educational institutions are 
analyzed. Special attention is paid to the mechanisms of involving students in project activities and their impact on the development 
of civic consciousness. The authors explore the relationship between the participation of schoolchildren in social projects and the 
formation of their key competencies necessary for active citizenship. The paper presents the results of an empirical study 
demonstrating the positive impact of social design on the development of responsibility, initiative and social activity of students. 
Methodological recommendations on the organization of project activities in the educational process are proposed in order to form 
the civic responsibility of students. 

Key words: social design; civic responsibility of students; civic identity; social activity; educational environment; social activity 
of students; pedagogical technologies; formation of legal culture of students; professional self-determination; psychological and 
pedagogical support of social design. 

 
Введение. В современных условиях развития российского общества особую актуальность приобретает вопрос 

формирования гражданской ответственности подрастающего поколения. Социальное проектирование выступает 
эффективным инструментом, позволяющим подрастающему поколению не только теоретически осмыслить гражданские 
ценности, но и практически реализовать их в предлагаемых школой конкретных социально значимых инициативах. 

Социальное проектирование представляет собой целенаправленную деятельность по созданию позитивных изменений 
в социальной среде через разработку и реализацию проектных решений. В образовательном контексте данный процесс 
приобретает особое значение, поскольку позволяет обучающимся непосредственно участвовать в преобразовании 
окружающей действительности, анализируя ее и принимая на себя ответственность за результаты реализации собственных 
действий. 

Изложение основного материала статьи. Правовой фундамент социального проектирования в образовательной среде 
составляют ключевые нормативные акты. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012            
№ 273-ФЗ закрепляет принцип демократического характера управления образованием и обеспечивает правовые основания 
для вовлечения обучающихся в процессы принятия решений, затрагивающих их интересы [5]. Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
№ 996-р, определяет приоритетные направления воспитательной работы, включая формирование гражданской 
идентичности и развитие социальной активности молодежи. 

Механизм социального проектирования в образовательной среде базируется на принципе постепенного усложнения 
задач и расширения сферы ответственности обучающихся. Начальный этап работы обучающихся над проектом 
предполагает выявление актуальных социальных проблем локального характера, нуждающихся в решении. Таким образом, 
на данном этапе создаются условия формирования навыка критического анализа социальной действительности и 
способности идентифицировать проблемные зоны, требующие проработки и проектирования инструментов вмешательства. 

Особую значимость в достижении поставленных целей социального проектирования приобретает процесс 
целеполагания. Школьники обучаются формулировать конкретные, измеряемые, достижимые, релевантные и ограниченные 
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во времени цели проекта. Данный навык имеет универсальное значение и может быть применен в различных сферах 
жизнедеятельности, способствуя развитию стратегического мышления и планирования [4; 10; 11]. 

Практический опыт реализации социальных проектов в российских образовательных учреждениях демонстрирует 
широкий спектр направлений деятельности. Например, в Московской области успешно реализуется проект «Экологический 
патруль», в рамках которого старшеклассники осуществляют мониторинг экологической ситуации в своем районе, 
взаимодействуют с природоохранными органами и организуют просветительские мероприятия для младших школьников. 

Социальное проектирование способствует формированию навыков командной работы и развитию лидерских качеств. 
Это происходит благодаря включению в системный процесс проектирования соответствующих технологий, в том числе 
технологий собственно командообразования. В ходе реализации проектов обучающиеся осваивают различные социальные 
роли, учатся делегировать полномочия и нести ответственность за принятые решения. Важным аспектом является развитие 
навыков эффективной коммуникации с различными социальными группами и институтами. 

Образовательные организации, внедряющие практику социального проектирования, отмечают повышение уровня 
социальной активности обучающихся и их готовности к конструктивному взаимодействию с органами власти и 
общественными организациями. Согласно исследованиям, проведенным в российских школах, участие в социальных 
проектах способствует формированию устойчивой гражданской позиции и развитию навыков социального партнерства. 

Национальный проект «Образование» предусматривает создание условий для развития наставничества и общественных 
инициатив. В этом контексте социальное проектирование выступает эффективным инструментом реализации поставленных 
задач. Федеральный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для развития и поддержки 
добровольчества как ключевой формы проявления социальной активности граждан. 

Процесс оценки эффективности социальных проектов требует комплексного подхода. Важно учитывать не только 
количественные показатели (число участников, охват аудитории, объем привлеченных ресурсов), но и качественные 
изменения в сознании и поведении обучающихся. Развитие рефлексивных навыков позволяет участникам проектной 
деятельности осознавать личностные изменения и оценивать собственный вклад в решение социальных проблем [1; 8]. 

Современные информационные технологии расширяют возможности социального проектирования. Использование 
цифровых платформ и социальных сетей позволяет привлекать широкую общественную поддержку, организовывать 
краудфандинговые кампании и создавать сетевые сообщества единомышленников. Например, платформа «Добро.ру» 
предоставляет возможность для продвижения социальных инициатив и привлечения волонтеров. 

Важным аспектом развития гражданской ответственности через социальное проектирование является формирование 
правовой культуры обучающихся [4; 7; 12]. В процессе реализации проектов участники знакомятся с нормативно-правовой 
базой, регулирующей различные сферы общественной жизни, учатся взаимодействовать с органами власти и соблюдать 
установленные процедуры. 

Муниципальные органы власти активно поддерживают социальные проекты обучающихся. Например, в рамках 
программы «Молодежные инициативы» во многих городах России проводятся конкурсы социальных проектов с 
предоставлением грантовой поддержки. Это создает дополнительную мотивацию для участия в проектной деятельности и 
формирует понимание механизмов государственной поддержки общественных инициатив. 

Социальное проектирование способствует и профессиональному самоопределению обучающихся. Практический опыт 
решения социальных проблем помогает сформировать представление о различных профессиональных сферах, связанных с 
социальной работой, государственным управлением, некоммерческим сектором. Многие участники социальных проектов в 
дальнейшем выбирают профессии, связанные с общественной деятельностью. 

Важным результатом социального проектирования является развитие межпоколенческих связей. Проекты, 
направленные на помощь пожилым людям, сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, способствуют 
формированию уважительного отношения к старшему поколению и укреплению социальной солидарности [4]. 

Особого внимания требует психолого-педагогическое сопровождение социального проектирования. Важно создать 
условия для проявления инициативы обучающихся, одновременно обеспечивая необходимую поддержку и 
консультирование. Роль педагога заключается в создании мотивирующей среды, содействии в преодолении возникающих 
трудностей и рефлексивном анализе полученного опыта. 

Необходимость создания системы педагогической поддержки социального проектирования подчеркивает К.Ю. Аникеев, 
предлагая модель тьюторского сопровождения, где педагог выступает не руководителем, а фасилитатором проектной 
деятельности [2]. Подобный подход успешно реализован в проекте «Школьная служба примирения», где старшеклассники 
под руководством педагога-психолога осваивают медиативные технологии и помогают разрешать конфликтные ситуации в 
школьной среде. 

Перспективы развития социального проектирования связаны с усилением междисциплинарного подхода и интеграцией 
проектной деятельности в различные предметные области. Это позволяет формировать целостное представление о 
социальных процессах и способах влияния на общественное развитие. 

В условиях стремительной трансформации общественных отношений и цифровизации образовательного пространства 
социальное проектирование приобретает особую значимость как инструмент формирования гражданской ответственности 
обучающихся. Данный феномен представляет собой многогранный педагогический процесс, интегрирующий теоретические 
знания и практический опыт в единую систему гражданского становления личности. 

Исследователь М.В. Циулина в своих работах подчеркивает уникальную способность социального проектирования 
создавать особую образовательную среду, где каждый обучающийся становится активным субъектом преобразования 
социальной действительности [13]. Примечательно, что автор акцентирует внимание на взаимосвязи проектной 
деятельности с формированием критического мышления и социальной ответственности [13]. 

Практическая реализация социального проектирования в образовательном процессе демонстрирует впечатляющие 
результаты. Рассмотрим конкретный пример из практики московской школы № 1527, где учащиеся 9-го класса разработали 
проект «Зеленый квартал». В рамках данной инициативы подростки не только спроектировали систему озеленения 
микрорайона, но и организовали взаимодействие с местной администрацией, привлекли жителей к реализации проекта. 
Результатом стало не только практическое улучшение городской среды, но и формирование у участников проекта 
устойчивых навыков гражданской активности. 

Разработана инновационная методика оценки эффективности социального проектирования в школьной среде. Согласно 
наблюдениям, наибольший педагогический эффект достигается при соблюдении принципа «четырех П»: проблематизация, 
проектирование, поиск информации, презентация. Данный подход позволяет структурировать работу над социальным 
проектом и обеспечить максимальное вовлечение обучающихся в процесс [7]. 

На уроках обществознания социальное проектирование органично встраивается в изучение тем, связанных с 
гражданским обществом и социальной активностью. Например, при изучении темы «Местное самоуправление» 
обучающиеся 10-го класса школы №342 Санкт-Петербурга разработали проект «Диалог поколений», направленный на 
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организацию взаимодействия между пожилыми жителями района и школьниками. Проект включал создание клуба по 
интересам, где старшее поколение делилось жизненным опытом, а подростки обучали пенсионеров компьютерной 
грамотности. 

Профессор Е.С. Полат обращает внимание на необходимость интеграции цифровых технологий в процесс социального 
проектирования. Современные онлайн-платформы позволяют расширить географию проектов, привлечь экспертов из 
различных областей, организовать эффективную коммуникацию между участниками [9]. Показательным является опыт 
межрегионального проекта «Экологический патруль», объединившего школьников из различных регионов России для 
мониторинга экологической ситуации и разработки природоохранных инициатив. 

Эффективность социального проектирования в формировании гражданской ответственности подтверждается 
результатами лонгитюдного исследования, проведенного группой ученых под руководством А.В. Хуторского. В течение 
трех лет отслеживалась динамика развития гражданских компетенций у 450 обучающихся из 12 образовательных 
учреждений. Результаты показали, что участники социальных проектов демонстрируют более высокий уровень социальной 
активности, эмпатии и готовности к общественно полезной деятельности [3]. 

Особую роль в развитии методологии социального проектирования сыграли работы И.А. Колесниковой, предложившей 
концепцию «педагогического резонанса». Согласно данной теории, максимальный воспитательный эффект достигается при 
совпадении личностно значимых для обучающегося целей с общественными потребностями [6]. Практическое применение 
данной концепции можно наблюдать в проекте «Школьный медиацентр», где обучающиеся, увлеченные журналистикой и 
медиатехнологиями, создают социально значимый контент для местного сообщества. 

На уроках истории социальное проектирование позволяет связать исторические события с современными 
общественными проблемами. Например, изучение темы «Великая Отечественная война» может трансформироваться в 
проект по сохранению исторической памяти. Учащиеся школы № 875 Москвы создали интерактивную карту памятных мест 
района, организовали серию встреч с ветеранами и разработали мобильное приложение для виртуальных экскурсий. 

Исследования демонстрируют важность поэтапного включения обучающихся в социальное проектирование. Автор 
выделяет четыре ключевых этапа: мотивационный, операционный, рефлексивный и презентационный. На каждом этапе 
происходит формирование определенных компетенций, что обеспечивает комплексное развитие гражданской 
ответственности [1]. 

Практика показывает, что наибольшую эффективность демонстрируют проекты, интегрированные в различные 
предметные области. Так, проект «Школьный сад» объединяет теоретико-практический материал по биологии, экологии, 
технологии и основам предпринимательства. Обучающиеся не только создают эстетическое пространство, но и 
разрабатывают бизнес-план по реализации выращенной продукции, решая одновременно экологические и социально-
экономические задачи. 

Оценка эффективности социального проектирования требует комплексного подхода. Современные исследователи 
предлагают использовать систему количественных и качественных показателей, включающих уровень вовлеченности 
участников, социальный эффект реализованных инициатив, развитие личностных компетенций обучающихся, устойчивость 
достигнутых результатов [6: 8; 10; 11]. 

Таким образом, социальное проектирование представляет собой эффективный инструмент формирования гражданской 
ответственности обучающихся, позволяющий интегрировать теоретические знания и практический опыт социально 
значимой деятельности. Успешная реализация данного направления работы требует системного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, использования современных педагогических технологий и создания благоприятной 
социально-педагогической среды для развития гражданских инициатив. 

Практическая значимость социального проектирования подтверждается множеством успешных примеров реализации 
школьных инициатив, способствующих развитию местных сообществ и формированию активной гражданской позиции 
обучающихся. Дальнейшее развитие данного направления связано с внедрением цифровых технологий, расширением 
межрегионального сотрудничества и совершенствованием методик оценки эффективности проектной деятельности. 

Выводы. Социальное проектирование представляет собой эффективный инструмент развития гражданской 
ответственности обучающихся, что подтверждается как теоретическими исследованиями, так и практическими 
результатами его внедрения в образовательный процесс. Анализ современных педагогических практик показывает, что 
данная форма работы способствует формированию ключевых компетенций, необходимых для активной гражданской 
позиции. 

В ходе реализации социальных проектов обучающиеся приобретают не только практические навыки проектной 
деятельности, но и развивают критическое мышление, эмпатию, способность к командной работе и принятию 
ответственных решений. Особую ценность представляет возможность непосредственного участия молодежи в решении 
актуальных социальных проблем местного сообщества. 

Важно отметить, что эффективность социального проектирования как педагогического инструмента во многом зависит 
от системного подхода к его организации, профессиональной поддержки со стороны педагогов и создания благоприятной 
образовательной среды. При соблюдении этих условий социальное проектирование становится мощным катализатором 
развития гражданской ответственности, способствуя формированию активной жизненной позиции и социальной зрелости 
обучающихся. 

Таким образом, социальное проектирование можно рассматривать как инновационную педагогическую технологию, 
которая не только отвечает современным образовательным стандартам, но и способствует формированию нового поколения 
социально ответственных граждан. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА КАК ОБЪЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФИЦЕРА У КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СИБИРСКОЙ 
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Аннотация. Формирование патриотизма, ответственности за судьбу Родины, чувство долга, это нравственные качества 

и моральные нормы безусловно необходимые будущим офицерам как объективная профессиональная характеристика. 
Наиболее результативно ее формирование осуществляется при изучении дисциплин гуманитарного цикла. Дидактическое 
регулирование и стимулирование мыслительной и познавательной активности курсантов на занятиях семинарского типа по 
предмету История России повышает эффективность учебного процесса. Исследовано развитие от познавательной 
активности к формированию нравственных характеристик у курсантов первого курса в учебно-воспитательном процессе 
Сибирской Пожарно Спасательной Академии МЧС России. Выявлена результативность оперативного методического 
регулирования педагогического взаимодействия на занятиях по Истории России. Определена эффективность 
дидактического регулирования учебного процесса, стимулирующего возбуждение интереса, и его развитие до уровня 
познавательного. В результате обеспечивается формирование профессиональных характеристик будущего офицера. 
Предложены и апробированы дидактические методы педагогического регулирования познавательной активности                       
И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина адаптированные для использования в учебном процессе СПСА МЧС, на занятиях по истории 
России. Классические методы педагогического исследования умственного развития, позволили выявить повышение 
эффективности подготовки будущего офицера при профессиональном методическом стимулировании познавательной 
активности. Используя при подготовке и проведении семинарских занятий по Истории России адаптированную 
классификацию дидактических методов И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, мы получили положительные результаты. 

Ключевые слова: занятиях по истории России, формирование патриотизма будущего офицера, познавательная 
активность, дидактические методы педагогического регулирования, классификация дидактических методов И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина. 

Annоtation. The formation of patriotism, responsibility for the fate of the Motherland, and a sense of duty are moral qualities 
and moral norms that are absolutely necessary for future officers as an objective professional characteristic. Its formation is most 
effectively carried out when studying the disciplines of the humanities cycle. Didactic regulation and stimulation of mental and 
cognitive activity of cadets in seminar-type classes on the subject of Russian History increases the effectiveness of the educational 
process. The development from cognitive activity to the formation of moral characteristics among first-year cadets in the educational 
process of the Siberian Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia is studied. The effectiveness of 
the operational methodological regulation of pedagogical interaction in the classroom on the History of Russia is revealed. The 
effectiveness of the didactic regulation of the educational process, stimulating the arousal of interest, and its development to the 
cognitive level is determined. As a result, the formation of professional characteristics of the future officer is ensured. The didactic 
methods of pedagogical regulation of cognitive activity by I.Ya. Lerner and M.N. Skatkin adapted for use in the educational process 
of the Ministry of Emergency Situations, in classes on the history of Russia, are proposed and tested. Classical methods of 
pedagogical research of mental development have made it possible to identify an increase in the effectiveness of training a future 
officer with professional methodological stimulation of cognitive activity. Using the adapted classification of didactic methods by                  
I.J. Lerner and M.N. Skatkin in the preparation and conduct of seminars on the History of Russia, we have obtained positive results. 

Key words: lessons on the history of Russia, the formation of patriotism of a future officer, cognitive activity, didactic methods 
of pedagogical regulation, classification of didactic methods by I.Ya. Lerner, M.N. Skatkin. 

 
Введение. Современная система образования направлена на подготовку человека к активной деятельности во всех 

сферах общественной жизни. Утвержденный образовательный стандарт «… должен обеспечить переход от догоняющей к 
опережающей модели общественного развития, построение в нашей стране гражданского общества» [1, С. 112]. 
Традиционно утвердился критерий успешности – профессиональная готовность индивида к максимальной самореализации 
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в производственной деятельности. Соответственно содержание учебного процесса формируется исходя из целей 
технического развития обучаемого. Следовательно, совершенно обосновано доминирование точных наук и предметов 
технического содержания в программах учебных заведений современной государственной системы образования, 
«…главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого 
капитала, который во многом определяется состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник 
обеспечения устойчивого экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе» [3, С. 67]. Но 
педагогической целью образования является также совершенствование мыслительных процессов и познавательной 
активности направленных на формирование духовно-нравственных личностных качеств объективно необходимых для 
каждого гражданина, это – патриотизм, служение, ответственность и т.д. Для будущего офицера это безусловные 
профессиональные качества. В учебно-воспитательном процессе любого уровня данная задача, в значительной степени, 
осуществляется при изучении гуманитарных дисциплин, наиболее результативно воздействующих на личностное 
становление. «Предметы гуманитарного цикла позволяют сформировать навыки критического восприятия информации, ее 
научного анализа, и рационального использования при формировании собственных убеждений. Следовательно, 
объективная задача системы образования – умственное развитие человека (в данном случае курсанта МЧС России) 
приобретает не только педагогическое но и политическое значение» [4, С. 369]. Обострившееся идеологическое 
противостояние современного мира осуществляется в новой для нас форме, с использованием всех имеющихся средств 
воздействия на человека: информационных (СМИ, интернет ресурс, и т.д.), контактных (индивидуальное воздействие), 
целенаправленно формирующих определенные желания, стремления, убеждения (семинары, курсы, лектории и т.д.). 
Фундаментальная стратегия идеологической борьбы изменилась от примитивного сравнения «У кого, что и где лучше? 
Соответственно где хуже?»; к агрессивному переосмыслению традиционных ценностей. Современное противостояние 
включает пересмотр исторических событий и процессов с использованием либо выдуманных теорий и необоснованных 
«инструментов» научного анализа, либо методик из других областей познания. Успешность противостояния враждебному 
воздействию во многом обеспечивается системой образования, целенаправленно формирующей духовно-нравственные 
личностные характеристики и убеждения. Готовность каждого индивида критически воспринимать и объективно 
анализировать информационные потоки формируется именно в регулируемом учебно-воспитательном процессе. Усвоение 
максимального объема информации по предметам гуманитарного цикла, приобретение умений и навыков научного анализа 
исторических и политических событий, явлений, процессов, создают в конечном итоге личный опыт формирования 
собственных убеждений, гарантирующих идеологическую устойчивость гражданина. «Наиболее значимая, определяющая 
успешность обучения, личностная характеристика это уровень умственного развития. Система современного образования 
нацелена не только на усвоение и запоминание определенного объема информации, но прежде всего на умственное 
развитие гражданина. Результативность процесса обеспечивает решение государственной задачи по наполнению 
квалифицированными кадрами всех управленческих, производственных, социальных и политических систем. Но не менее 
важно для молодого человека совершенствовать свой интеллектуальный уровень чтобы осознано, научно обоснованно 
противостоять враждебной идеологии, в каких бы конфигурациях она не возникала» [5, С. 229]. 

Изложение основного материала статьи. В современных условиях интенсивной модернизации образовательного 
процесса, связанной с информатизацией и включением искусственного интеллекта в учебно-исследовательскую 
деятельность, особое значение приобретает оперативное дидактическое регулирование педагогического взаимодействия на 
занятиях в системе высшего профессионального образования, включая предметы гуманитарного цикла. Целесообразно 
выявить объективную трансформацию познавательной активности в умственное развитие курсантов первого курса СПСА в 
результате оперативного методического регулирования педагогического взаимодействия на занятиях по Истории России; 
во-вторых, определить дидактическую эффективность регулирования учебного процесса как стимула обеспечивающего 
результативность обучения в системе специального высшего профессионального образования, при подготовке будущего 
офицера МЧС России. Новизна заключается в изучении дидактического регулирования познавательной активности 
курсантов высшего учебного заведения МЧС России на основе теоретического и практического анализа классификации 
методов обучения с целью формирования таких личностных характеристик как патриотизм, служение, личная 
ответственность и долг – безусловно обязательных для будущего офицера. Цель работы выявить перспективы и определить 
возможности методов педагогического регулирования познавательной активности предложенных И.Я. Лернером и                  
М.Н. Скаткиным, при повышении эффективности формирования у курсантов личностных характеристик будущего офицера 
МЧС, на занятиях по истории России. Достижение цели требует решения следующих задач: прежде всего это определение 
классических методов дидактического регулирования и стимулирования учебно-воспитательного процесса в приложении к 
системе специального, высшего, профессионального образования (СПСА МЧС России). Это – объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный методы, метод проблемного изложения, эвристический (частично поисковый) и 
исследовательский. Кроме того необходимо обосновать возможности и перспективы использования данной методической 
классификации на занятиях по учебной дисциплине «История России» с курсантами первого курса СПСА МЧС России. 
Результаты исследования позволяют выявить теоретическую значимость целенаправленного профессионального 
регулирования мыслительных процессов и познавательной активности будущих офицеров МЧС при формировании 
патриотизма, убежденности в служении Родине, личной ответственности за ее судьбу. Практическое использование 
предложенной и обоснованной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным классификации дидактических методов, адаптированной 
для учебно-воспитательного процесса Сибирской пожарно-спасательной академии, направлено на повышение 
эффективности формирования профессиональных характеристик будущего офицера, при обучении Истории России 
курсантов первого курса. 

Выделена и сформулирована следующая проблема – подготовка и проведение занятий с обучающимися высшего 
профессионального образования (Сибирская Пожарно-Спасательная Академия МЧС России) по учебной дисциплине 
«История России», на основе классификации дидактических методов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина обоснованной и 
апробированной для общеобразовательной школы в шестидесятые – семидесятые годы прошлого столетия. Объект 
наблюдения и анализа – педагогическое взаимодействие преподавателя и курсантов первого курса СПСА МЧС на занятиях 
по Истории России. Предмет исследования – дидактическая эффективность применения классификации методов обучения 
стимулирующих регулирование мыслительных процессов и познавательной активности курсантов на занятиях по Истории 
России, при формировании профессиональных характеристик офицера МЧС. 

Организация учебного процесса в педагогике включает выбор наиболее эффективных вариантов занятий и их 
структурирование. Распределение содержания предмета осуществляется по времени (расчасовка), по формам (лекция, 
семинар, самостоятельная подготовка), по использованию дидактического инструментария (методы, приемы). Содержание 
учебной дисциплины и заложенное на ее освоение время – это функция административная, утверждаемая нормативными 
документами. Процесс обучения выстроен на основе апробированных организационно-методических форм. Но 
дидактические методы невозможно представить в статическом состоянии, так как они реализуются в непрерывно 
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меняющейся ситуации образовательного процесса. Оперативная манипуляция методами и приемами обучения определяется 
комплексом объективных и субъективных факторов: материально-техническое обеспечение учебного процесса, санитарно-
гигиенические нормы, возрастные особенности обучаемых, уровень сложности изучаемой темы, активность коллектива на 
занятии, организационные возможности педагога и т.д, и т.п. Но ключевая позиция, обеспечивающая результат обучения - 
педагогическое мастерство преподавателя. Это реальная составляющая учебного процесса проявляющаяся в эффективном 
применении приемов и методов в непрерывно меняющейся ситуации каждого занятия. Следовательно, систематизация 
дидактических методов – обязательное условие подготовки, организации и осуществления учебно-воспитательного 
процесса и в целом, и на каждом отрезке каждого занятия. 

В основе успешной реализации утвердившихся в педагогической практике методов и приемов, а так же при внедрении 
дидактических инноваций, лежит классификация методов. Это открытая система, непрерывно совершенствующаяся в 
зависимости от развития общественных и государственных институтов, изменения целей и задач системы образования, 
утвержденных моральных норм и устоявшихся нравственных принципов. 

Классификация дидактических методов находится в непрерывном развитии. Сухомлинский В.А. систематизируя 
методы обучения исходил из способов организации учебного процесса: трансляция информации – восприятие, обсуждение 
– осмысление, развитие и углубление знаний, формирование понятий, убеждений, умений и навыков. Для М.А. Данилова 
методы это организационные рычаги-стимуляторы учебного процесса направленные на результат каждого конкретного 
занятия. В шестидесятые годы прошлого века в общеобразовательной школе апробируется и утверждается классификация 
И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина основанная на учете характера мыслительных процессов и познавательной активности 
обучаемых. «Объяснительно-иллюстративные: педагог с привлечением разных средств доносит информацию, а ученики её 
воспринимают, осмысливают, запоминают. Это такие методы, как повествование, лекция, объяснение, изучение учебников, 
изображений, просмотр диафильмов, видео и т.п.; репродуктивные методы: ученикам предлагается заранее подготовленный 
алгоритм для осуществления тех или иных учебных действий; проблемное изложение: подразумевает постановку проблемы 
перед учащимися и демонстрацию её решения (учителем) с указанием имеющихся противоречий; эвристический метод (или 
частично-поисковый): педагог представляет учебную задачу в виде более мелких подзадач, которые ученики пошагово 
решают; исследовательский метод: в его основе – предоставление учащимся возможности самостоятельно решать 
познавательные задачи (с помощью тех или иных методов, которые они тоже выбирают сами)» [2, С. 79]. 

Практика показала, что данная классификация эффективно реализуется в педагогическом процессе и среднего и 
средне-специального образования. В семидесятые годы прошлого века она уже активно применяется в высшей школе. 
Эффективность используемого инструментария обеспечивается объективными законами дидактики, с учетом специфики 
коллективного обучения, индивидуальных характеристик и возрастных особенностей обучаемых. Дидактическое 
регулирование педагогического взаимодействия подразумевает оперативное стимулирование процесса восприятия и 
усвоения определенного объема информации, формирования устойчивых, научно обоснованных убеждений, в результате 
чего и осуществляется развитие обязательных для будущего офицера личностных характеристик. Стимулируя высокий 
эмоциональный уровень отношения к учебному материалу преподаватель обеспечивает активное восприятие обучаемыми 
научно обоснованных понятий, что объективно вызывает различные последовательные и непоследовательные вопросы, а 
это уже признак формирования интереса (пока ситуативного и неустойчивого). Развитие интереса до уровня устойчивого – 
познавательного достигается профессиональным, системным методическим регулированием. Целесообразное 
использование методов и приемов тематически направляющих и эмоционально возбуждающих интерес обучаемого – 
профессиональная функция педагога. Успешность данной функции обусловлена эффективностью комплексного 
использования методов, то есть объективным соответствием классификации поставленным педагогическим задачам. 

Учебная дисциплина «История России» безусловно обладает специфическими особенностями, позволяющими 
наиболее эффективно реализовывать методический арсенал. Последовательность реальных процессов и явлений, 
деятельность исторических личностей, яркие сюжеты знаменательных событий изначально создают привлекательность 
содержания предмета. Традиционная составляющая истории человечества – мифы и легенды стабильно вызывают эмоции у 
курсантов, формируя ситуативный (сенсационный) интерес, а это уже основа самого эффективного стимулятора обучения – 
интереса познавательного. Возбуждение познавательного интереса к ярким героическим событиям и личностям, в итоге 
приводит к рациональному, системному обсуждению и осмыслению процессов и явлений Отечественной истории, на 
основе чего и формируются устойчивые патриотические убеждения. 

Оперативное методическое регулирование процесса обучения на каждом конкретном занятии последовательно 
осуществлялось на основе адаптированной классификации методов И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. 

Арсенал объяснительно-иллюстративных методов на сегодняшний день развивается и качественно и количественно. 
Современные технологии позволяют создавать эффективные наглядные формы эмоционального воздействия на обучаемого; 
предлагаются яркие, понятные схемы и таблицы для последовательного восприятия учебного материала. Но цель, 
содержание и значение объяснительно-иллюстративных методов объективно неизменны. 

На занятиях по теме Великая Отечественная Война курсантам первого курса были предложены современные фильмы 
из серии «Великие сражения Великой Отечественной Войны». Системная последовательность освещения событий и их 
эмоциональная насыщенность обеспечивают высокий уровень восприятия и усвоения информации. Результативно 
решаются дидактические задачи лекции, объяснения, изучения учебника и т.д. Курсанты запоминают последовательность 
основных сражений, их тактическое и стратегическое значение, эмоционально воспринимают яркие события и подвиги 
героев в привязке к конкретному периоду войны. То есть эмоциональная и научно структурированная основа трансляции 
учебного материала и восприятия его обучаемыми, определенная мыслительной, познавательной активностью и 
регулируется объяснительно – иллюстративными методами. 

Первичная реализация полученных знаний осуществляется в учебных действиях курсантов организованных и 
регулируемых преподавателем использующим репродуктивные методы. Например: просмотрев учебный фильм 
«Барбаросса» о начальном периоде войны (трагедия лета 1941 года), обучаемые получили, в том числе, и такое задание – 
сравнить запланированные стратегические задачи армейских групп «Центр», «Север», «Юг» с реальными результатами к 
октябрю 1941 года (до битвы за Москву). Установленный заданием алгоритм учебных действий последовательно, без 
особых умственных усилий приводит курсантов к пониманию, и следовательно запоминанию информации о крахе плана 
«Барбаросса». При этом, в процессе репродукции учебного материала (анализа и осмысления), осуществляется смысловая 
коррекция представлений и суждений по изучаемой теме, позволяющая педагогу перейти с обучаемым на следующий 
уровень, используя методы проблемного изложения. 

Теперь, когда курсанты обладают конкретными, довольно устойчивыми знаниями, полученными в результате 
самостоятельных рассуждений, педагог предлагает им решить более сложную, более масштабную проблему – определение 
причин краха «плана Барбаросса». Основное содержание ответов – необыкновенный героизм советского солдата, 
сплоченность народа перед страшной угрозой, начало партизанского движения. Рассуждения иллюстрируются яркими 
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примерами. На данном уровне коллективного осмысления преподаватель предлагает обсудить следующие вопросы, 
расширяющие и углубляющие понимание причин первого провала планов Гитлера: создание новой военно-
административной системы государственного управления (НКО) и единогоцентра управления войсками (Ставка ВГК), 
переход экономики на «военные рельсы», организация эвакуации, централизация управления партизанским движением. 
Таким образом, в учебный процесс целенаправленно включаются новые (дидактически подготовленные) учебно-
познавательные проблемы, раскрывая которые педагог переводит обучаемых на новый уровень анализа, понимания и 
запоминания. То есть методы «проблемного изложения» основанные на формулировке проблематики изучаемой темы и 
демонстрации ее решения обеспечивают эффективное применение методов более высокого уровня познания. 
Эвристический или частично-поисковый метод. 

Изучение каждого из вышеназванных аспектов содержания рассматриваемой темы осуществляется курсантами при 
последовательном изучении и анализе предложенных педагогом, логически связанных вопросов. Ответы и рассуждения 
обучаемых в данном научно обоснованном, и методически апробированном алгоритме учебного занятия (семинара) 
формируют у них довольно устойчивую информационную модель и научно обоснованное понимание изучаемой темы. 
Полученный опыт выявления причин и результатов изучаемых процессов и событий, приобретенные навыки анализа 
объективных внутрисистемных связей и выявления системообразующего компонента исследуемой проблемы, позволяют 
формировать стабильные знания и убеждения. Их последующая трансформация в устойчивую личностную характеристику 
будущего офицера обеспечивается самостоятельным решением познавательных задач, то есть применением педагогом 
исследовательских методов организации учебного процесса. 

Включение курсантов в самостоятельную исследовательскую деятельность определено содержанием подготовки к 
занятиям семинарского типа. Вопросы для занятия включают познавательные проблемы, для решения которых предлагается 
необходимая информация (литература и интернет источники). В результате обучаемый сам выбирает материал для 
построения ответа (выступления) на основе предварительно усвоенных и осмысленных, с помощью преподавателя, знаний. 
Данная умственная деятельность реализуется в процессе самостоятельной (субъективной) систематизации исторических 
фактов и понятий. Курсант выстраивает модель ответа (выступления) определенную индивидуальными особенностями 
восприятия учебного материала, способностью к объемному запоминанию и логическому анализу, навыками и умением 
структуризации и изложения ответа. Это объективный результат педагогического взаимодействия обучаемого и педагога на 
протяжении конкретного цикла обучения регулируемого преподавателем использующим дидактические методы. 

На завершающем очередной цикл учебного процесса, этапе, педагог использует методы самостоятельного 
исследования. В результате профессиональное, дидактическое регулирование, построенное на основе методической 
системы «определенной мыслительными процессами и познавательной активностью при восприятии учебного материала» 
[2, С. 86] обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Выводы. используя классические методы педагогического исследования (визуальное наблюдение, беседы, 
ретроспективный анализ) мы выявили объективные проявления умственного развития курсантов первого курса СПСА МЧС 
России в результате методического регулирования стимулирующего познавательную активность. Дидактическое 
регулирование эффективно повышает результативность подготовки будущего офицера МЧС. Адаптация и реализации 
методической системы И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина повышает эффективность семинарских занятий по учебной 
дисциплине «История России» на первом курсе академии. Используя содержание и принципы классификации 
дидактических методов в образовательном процессе Сибирской Пожарно-Спасательной Академии МЧС России мы 
получили положительные результаты. 
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ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ САМООРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье предлагается к обсуждению вопрос развития компетенции УК-6 «Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни», заложенной в Федеральных государственных стандартах высшего педагогического образования. Научная новизна 
представлена единством праксиологического и компетентностного подходов к развитию самоорганизации. Цель данной 
статьи – обоснование необходимости праксиологической составляющей в процессе развития компетенции самоорганизации 
будущих педагогов в образовательном процессе вуза. Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов для решения задачи развития самоорганизации будущих педагогов посредством 
оптимизации образовательного процесса. Выявлено, что развитие самоорганизации студентов изучается учеными в 
различных аспектах и разными педагогическими средствами. Показано, что с позиций праксиологического подхода любая 
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деятельность должна быть эффективной, результативной, оптимальной. Обосновано, что сложные виды деятельности, к 
которым относятся учебно-профессиональная и профессиональная педагогическая деятельность, нуждаются в 
самоорганизации, без развития которой невозможно достичь эффективности, результативности деятельности и сделать это 
оптимальным путем. Вместе с тем, эмпирические исследования особенностей самоорганизации будущих педагогов 
показали, что студенты считают себя в основном организованными, но на практике им не удается ни правильно 
планировать, ни выполнять в полном объеме запланированные дела. Праксиологический подход в высшем педагогическом 
образовании ориентирует преподавателей на оптимизацию образовательного процесса. А также на обучение студентов 
оптимальным педагогическим средствам и выбору таких средств в зависимости от условий педагогической деятельности, на 
обучение студентов методам самоорганизации и формированию у них устойчивой мотивации на овладение такими 
методами как необходимого условия будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самоорганизация, праксиология, праксиологический подход, студенты, профессиональная подготовка, 
педагоги, педагогическая деятельность, эффективность, результативность, оптимальность. 

Annotation. The article proposes to discuss the issue of developing the competence of the CC-6 "Is able to manage his time, 
build and implement a trajectory of self-development based on the principles of lifelong education", laid down in the Federal State 
Standards of Higher Pedagogical Education. Scientific novelty is represented by the unity of praxiological and competence-based 
approaches to the development of self-organization. The purpose of this article is to substantiate the need for a praxiological 
component in the process of developing the competence of self–organization of future teachers in the educational process of the 
university. The practical significance of the research lies in the possibility of using its results to solve the problem of developing self-
organization of future teachers by optimizing the educational process. It is revealed that the development of students' self-
organization is studied by scientists in various aspects and by different pedagogical means. It is shown that from the standpoint of the 
praxiological approach, any activity should be effective, efficient, and optimal. It is proved that complex types of activities, which 
include educational, professional and professional pedagogical activities, need self-organization, without the development of which it 
is impossible to achieve efficiency, effectiveness of activities and do it in an optimal way. At the same time, empirical studies of the 
peculiarities of self-organization of future teachers have shown that students consider themselves mostly organized, but in practice 
they fail to plan correctly or fully carry out planned tasks. The praxiological approach in higher pedagogical education focuses 
teachers on optimizing the educational process. And also to teach students the optimal pedagogical means and the choice of such 
means, depending on the conditions of pedagogical activity, to teach students methods of self-organization and the formation of their 
stable motivation to master such methods as a necessary condition for future professional activity. 

Key words: self-organization, praxiology, praxiological approach, students, professional training, teachers, pedagogical activity, 
efficiency, effectiveness, optimality. 

 
Введение. Целесообразность разработки темы обусловлена необходимостью подготовки будущих педагогов в 

соответствие с образовательными результатами, заложенными в ФГОС ВО и недостаточностью практических решений для 
развития категории (группы) компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)». А 
конкретно – компетенции УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» [16]. Образовательный процесс во многих вузах 
ориентирован в основном на формирование и развитие профессиональных компетенций, но не достаточно – на развитие 
компетенций универсальных. С.С. Котова, в течение нескольких лет изучающая феномен самоорганизации, в последней 
монографии отмечает: «Вопрос формирования компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности 
студентов в современных условиях требует дальнейшего изучения и поисков путей решения на теоретическом и 
практическом уровнях» [5, C. 48]. 

Научная новизна статьи выражена в том, что впервые развитие самоорганизации рассматривается в связи с 
характеристиками эффективности, результативности, оптимальности профессиональной педагогической деятельности. Цель 
данной статьи – обоснование необходимости праксиологической составляющей в процессе развития компетенции 
самоорганизации будущих педагогов в образовательном процессе вуза. В ходе достижения цели решались следующие 
задачи: обоснование значения самоорганизации для современного педагога; анализ теоретических и эмпирических 
исследований по отдельным аспектам самоорганизации студентов педагогического вуза; определение значения 
праксиологического подхода для профессиональной подготовки будущих педагогов; обоснование праксиологической 
подготовки студентов для развития компетенции самоорганизации. Теоретическая значимость выражается в обосновании 
положений праксиологического подхода для развития компетенции самоорганизации будущих педагогов в процессе 
профессиональной подготовки. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его 
результатов для решения задачи развития самоорганизации будущих педагогов посредством оптимизации образовательного 
процесса. 

Дизайн исследования ограничен компетентностным и праксиологическим подходами, которые в единстве позволяют 
предложить вариант решения указанной проблемы. Компетентностный подход заложен в ФГОС ВО, где образовательные 
результаты обозначены в формате компетенций как способностей к выполнению отдельных действий. Праксиологический 
подход в образовании обращает внимание на такие характеристики педагогической деятельности как эффективность, 
результативность, рациональность, продуктивность, успешность, оптимальность и другие тому подобные. В его основе – 
философия правильного действия. Методами исследования явились теоретический анализ научной литературы и 
нормативно-правовых документов, качественный анализ результатов эмпирических исследований, конкретизация, 
сравнение, обобщение. 

Изложение основного материала статьи. Сложность профессиональной педагогической деятельности не вызывает 
сомнений. Количество видов деятельности и различных документов, постоянное изменение объема и времени выполнения 
отдельных задач создает определенные трудности, как во время профессиональной подготовки, так и в дальнейшей 
практической деятельности. Исследователи педагогической деятельности всегда указывали, что работа педагога связана с 
постоянно возникающими нестандартными ситуациями, или с ситуациями типовыми, но принимающими всякий раз новый 
формат. Это требует от педагога своеобразной перестройки психических и физических ресурсов, которая позволяет 
человеку овладевать новыми видами деятельности, выполнять более сложные виды деятельности и/или много видов 
деятельности в единицу времени, большой объем работы и т.п. В настоящее время можно определить непривлекательные 
особенности педагогической профессии: многозадачность, излишняя бюрократическая нагрузка на педагогов, работа в 
условиях жесткого дедлайна, увеличение требований к качеству профессиональной деятельности педагогов, эмоциональное 
выгорание, профессиональные деформации и другое. Такое состояние дел указывает на необходимость развития 
компетенции самоорганизации еще на этапе профессиональной подготовки. Мы не ставим целью в этой статье провести 
терминологический анализ понятия самоорганизации. Она используется в психолого-педагогических исследованиях и как 
способность, и как компетенция, и как готовность, и как умение. В рамках данного исследования с позиций 
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компетентностного подхода будем понимать под ней указанную нами выше формулировку из ФГОС высшего 
педагогического образования. В основных образовательных программах вузов она конкретизирована через индикаторы. К 
формированию и развитию самоорганизации студентов исследователи обращались с помощью различных педагогических 
средств: тайм-менеджмента [8], кейсов, портфолио, самооценки [12], педагогического сопровождения и разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов [6] и др. В дистанционном обучении студентов успешными для развития 
самоорганизации являются наличие методических указаний, а также рейтинговая система оценки учебных достижений. Эти 
средства носят личностно-ориентированный характер [13]. Подробно мы освещали такие исследования в наших прошлых 
работах. В целом, можем констатировать, что в вопросе развития самоорганизации студентов нет единства в методологии 
этого процесса, предлагаются разные методы, формы, технологии. При этом авторы не обосновывают, почему не следует 
использовать уже опубликованные, апробированные рекомендации, а нужно разработать новый вариант. Положительные 
результаты исследований не внедряются в практику педагогических вузов, каждый вуз пытается решить проблему по-
своему. Наши эмпирические исследования особенностей самоорганизации будущих педагогов показали, что студенты 
считают себя в основном организованными, но на практике им не удается ни правильно планировать, ни выполнять в 
полном объеме запланированные дела, как дома, так и на работе/учебе [8]. То есть, наблюдается неточная оценка 
результатов своей деятельности – респонденты указывают на недостатки в ее качестве, но не считают это проблемой 
самоорганизации. Отсюда считаем крайне важным использовать при оценке развития указанной компетенции критерий 
факта, а не только данные анкетирования или тестирования, где показано самоотношение студентов. В этом случае фактом 
будет сдача студентами сессии в срок не менее чем на удовлетворительном уровне. Поэтому необходима определённая 
педагогическая работа, направленная, в том числе, и на осознание студентами важности самоорганизации для качества 
учебной и профессиональной деятельности. 

Нами был проведен анализ нескольких диссертационных исследований с позиции изучения методологии 
формирования и развития компетенции самоорганизации. А также для ответа на просьбу подобрать текст на тему 
«Методологические основания развития самоорганизации студентов вуза» был призван искусственный интеллект 
(ChatGPT). Ни в приведенных диссертациях, ни в ответах нейросети праксиологический подход не упоминается [14]. Мы 
видим здесь причину в его недостаточной разработанности и недостаточной известности. 

Обратимся к сущности и характеристикам педагогической праксиологии. Праксиология – (от греч. praktikos – 
деятельный, активный) – концепция, описывающая механизмы эффективной организации практической деятельности 
человека. История возникновения данного научного направления достаточно известна. Первое использование термина 
«праксиология» приписывают французскому философу и социологу Альфреду Виктору Эспиносу в конце XIX века. Но 
признание праксиология получила после работ польского философа-логика Тадеуша Котарбиньского и его последователей, 
начиная с середины XX века [7, 17]. Отметим, что в теории используется как равное написание «праксиология» и 
«праксеология». И.А. Колесникова и Е.В. Титова показывают очень точно сущность и практическую значимость 
праксиологии: «как можно сделать любое свое действие правильным, умелым, продуктивным, ведущим к 
запланированному результату» [4, C. 3]. Отсюда цель праксиологического подхода к организации профессиональной 
подготовки специалистов состоит «в поиске, отборе и внедрении в образовательную практику разнообразных средств, 
необходимых для ее осуществления с позиций категорий «рациональность», «эффективность», «технологичность», 
«эстетичность», «валеологичность»» [10, C. 29]. Сразу заметим, что в дополнительных исследованиях нуждается 
выделение, конкретизация категории, которая будет основной для оценки педагогической деятельности и, соответственно, 
необходимого для нее развития уровня самоорганизации – результативность, эффективность, оптимальность, успешность 
или другое. В праксиологии их перечисляется гораздо больше, наблюдается смешение понятий. Одной из стандартных 
категорий оценки деятельности является результативность. Применение праксиологии для оценки результативности 
педагогической деятельности обосновано в диссертационном исследовании О.В. Любогор. В нем справедливо отмечается, 
что правильное выполнение деятельности приводит к ее высокой результативности. Однако затем автор говорит и про 
эффективность, обозначая, что праксиологический подход ориентирует на выявление эффективных и неэффективных 
профессиональных действий, а также факторов на них влияющих [9]. Сущность праксиологического подхода определяют и 
как ориентацию на лучший результат, с учетом соотношения результата и силы на организацию процесса [11, C. 26]. 
Последнее показывает понятие эффективности, как оно принято в экономике – выполнять больше с меньшими затратами. 
Отметим, что и в работах Т. Котарбиньского чаще указывается эффективность. Но вводится еще и понятие оптимальности: 
«Можно и нужно рассматривать вопрос о таком способе действия, который гарантировал бы количественный оптимум 
эффекта при данном затраченном усилии…» [7, C. 15]. Вслед за Т. Котарбиньским, некоторые исследователи указывают на 
парадоксы эффективной деятельности – минимальное действие могло привезти к высоким результатам, а огромные усилия 
– к результатам незначительным [10]. Становятся актуальными исследования «возможностей оптимизации труда учителя на 
основе организации успешной деятельности в аспекте ее продуктивности, рациональности и эффективности» [3, C. 100]. 

И тогда для педагогики ставится задача не просто обучение правильным профессиональным действиям, а именно 
оптимальным, или/и обучение умению делать оптимальный выбор в конкретных условиях. С позиции компетенции 
самоорганизации – не просто планировать деятельность во времени, а учитывать лучшее время, необходимое его 
количество для выполнения. Здесь можно вспомнить известный принцип тайм-менеджмента: «Если текучку сжимать, она 
сжимается». Другими словами, если запланировать, например, для разработки учебной документации пять часов, 
выполните за пять. Но если, конечно, на уровне разумного для этого действия времени, запланировать два часа, выполните 
за два часа. Отсюда в логике праксиологического подхода необходимо в процессе профессиональной подготовки обучать 
оптимальным действиям, которые способствуют достижению необходимого результата или эффекта с наименьшими 
затратами времени и сил. И именно самоорганизация, как способность к планированию и управлению временем, 
личностному и профессиональному развитию, будет являться необходимым условием для эффективной профессиональной 
деятельности. Задача самоорганизации как раз оптимизировать деятельность педагога. В этой связи уместно вспомнить 
теорию оптимизации Ю.К. Бабанского, которая, на наш взгляд, незаслуженно забыта. В своем труде «Оптимизация учебно-
воспитательного процесса» ученый выделил критерии оптимизации, в которые в том числе входят минимально 
необходимые усилия, затрачиваемые педагогом и учеником для достижения поставленных учебно-воспитательных целей 
[1]. Труды выдающегося отечественного ученого-педагога становятся крайне актуальными сегодня. 

Применительно к компетенции самоорганизации мы видим, что в самом определении этой компетенции, а также в ее 
дескрипторах заложены действия, которые способствуют качественному, результативному, эффективному, оптимальному 
выполнению деятельности. По утверждению Т. Котарбиньского, праксиология выступает дисциплиной, синтезирующей 
данные различных наук, относящиеся к организации труда [7]. Поэтому достаточно странно то, что праксиологический 
подход не заявляется как базовый в педагогических исследованиях и в нормативных документах, хотя ученые прямо 
указывают на его характеристики, которые совпадают с планируемыми результатами в ФГОС высшего педагогического 
образования. Все выше изложенное показывает, что праксиологический подход в образовании ориентирует будущих 
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педагогов на развитие и саморазвитие компетенции самоорганизации. Возникает потребность в разработке 
праксиологических педагогических средств. Можно отметить уже имеющиеся модели подготовки специалистов в логике 
праксиологического подхода [10]. Данные модели делятся в зависимости от стиля мышления студентов – аналитического, 
технологического, аналитико-технологического. То есть, идея оптимизации обучения носит дифференцированный характер. 
Дифференциация – принцип обучения групп студентов, разделенных по схожим характеристикам. В данном примере – это 
деление по типу мышления. Но так же стоит вспомнить и другие актуальные принципы обучения – индивидуализации и 
персонализации. На наш взгляд, в условиях цифровой трансформации образования ведущим является персонализация как 
организация обучения, в котором главным субъектом выступает обучающийся. Это напрямую соотносится с содержанием 
компетенции самоорганизации, где выбор методов планирования времени, разработки индивидуальной траектории развития 
(добавим – и траектории обучения) идет от самого студента. В таком случае перед педагогической наукой встает еще одна 
задача – обоснование персонализированного образовательного процесса, способствующего развитию компетенции 
самоорганизации, и, как следствие, оптимизации учебной и профессиональной деятельности. Сегодня разработаны основы 
демоэкзамена как нового варианта итоговой аттестации студентов с позиций педагогической праксиологии [15], что 
является крайне актуальным направлением практики профессионального педагогического образования. Отдельно 
необходимо отметить развивающуюся праксиологическую научную школу Д.Н. Девятловскго. Его исследования касаются 
развития праксиологической культуры студентов технического вуза, но могут явиться идей для адаптации результатов 
исследования и для студентов педагогического вуза. Праксиологическая культура, по мнению автора, способствует 
«..самостоятельному выбору наиболее эффективных способов профессиональной деятельности в соответствии с 
поставленной задачей и в результате достижению профессионального успеха» [2, C. 19]. 

В целом, можно утверждать, что праксиологический подход в высшем педагогическом образовании ориентирует 
преподавателей на оптимизацию образовательного процесса. А также на обучение студентов оптимальным педагогическим 
средствам и выбору таких средств в зависимости от условий педагогической деятельности, на обучение студентов методам 
самоорганизации и формированию у них устойчивой мотивации на овладение такими методами как необходимого условия 
будущей профессиональной деятельности. 

Выводы. Развитие компетенции саморганизации будущих педагогов продиктовано нормативными документами и 
особенностями профессиональной педагогической деятельности. Сложные виды деятельности нуждаются в 
самоорганизации. С позиций праксиологии любую деятельность необходимо выполнять эффективно, результативно, 
оптимально. Ценность праксиологического подхода в образовании не только в оптимизации профессиональной подготовки 
будущих педагогов и в обучении выбору оптимальных педагогических средств, но и в развитии компетенции 
самоорганизации как необходимого условия будущей профессиональной деятельности. Перспективы дальнейших 
исследований представляются в обосновании критериев эффективности, результативности, оптимальности учебной и 
педагогической деятельности как основных характеристик деятельности в праксиологии. А также в разработке 
методического инструментария для развития самоорганизации студентов в логике праксиологического подхода. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ 

 
Аннотация. Изложить многогранную просветительскую деятельность, иезуитов, которая подарила новый виток 

развития образования, в ходе которого в европейских странах стали открываться общедоступные бесплатные начальные 
школы. Раскрыть исторические аспекты педагогического наследия Ордена Иезуитов. Дать общую характеристику типов 
учебных заведений, охарактеризовать систему методов, правил и принципов обучения. Описать роль педагога, его функции 
в процессе обучения и воспитания личности. Рассмотреть методические аспекты работы иезуитских коллегий, которые 
оказали значительное влияние на систему обучения, воспитания и образования в целом, способствовали развитию 
педагогики как науки, распространению школьного дела. Классифицировать методы воспитания: соревнования, конкурсы, 
театральные постановки, игровые методы обучения, школьное самоуправление. Охарактеризовать влияние педагогических 
традиций на педагогику Нового времени. Выделить составляющие интегративные компоненты религиозного и светского 
воспитания и обучения. Показать влияние педагогического наследия на педагогические идеи протестантов. 
Проанализировать педагогические поиски иезуитов, сложившийся исторический опыт, который необходим современному 
педагогу-новатору. 

Ключевые слова: Орден Иезуитов, Реформация, коллегии, католицизм, иезуиты, образование, педагогика, 
христианство, религия, содержание, воспитание. 

Annotation. To outline the multifaceted educational activities of the Jesuits, which gave rise to a new round of educational 
development, during which free public primary schools began to open in European countries. To reveal the historical aspects of the 
pedagogical heritage of the Jesuit Order. To give a general description of the types of educational institutions, to characterize the 
system of methods, rules and principles of teaching. Describe the role of the teacher, his functions in the process of teaching and 
educating a person. To consider the methodological aspects of the work of the Jesuit colleges, which had a significant impact on the 
system of education, upbringing and education in general, contributed to the development of pedagogy as a science, and the spread of 
school business. Classify the methods of education: competitions, contests, theatrical productions, game teaching methods, school 
self-government. To characterize the influence of pedagogical traditions on the pedagogy of Modern times. To identify the 
constituent integrative components of religious and secular education 

Key words: Order of the Jesuits, Reformation, colleges, Catholicism, Jesuits, education, pedagogy, Christianity, religion, 
content, upbringing. 

 
Введение. Гуманистическая мысль XV в., ее идеология нашла отражение в Англии, Нидерландах, Швеции и Испании, 

именно в этот период она показывает и раскрывает непримиримые противоречия которые были связаны с Реформацией её 
движением направленным против католицизма. Эпоха Возрождения и Реформация породили общественное движение 
против институтов феодализма, которое сдерживало своими идеями философию этого времени, наполненную гармонией и 
гуманизмом. Само движение было направлено на религиозное сознание, теологи средневековья выступали против 
церковной обрядности, призывали изучать Библию осмысливать её без и посредничества церкви. В движении выделяется 
два направления – это бюргерское сословие которое представляло интересы буржуазии, его возглавил Мартин Лютер и 
сельское во главе Томас Мюнцер, он выдвигал идею освобождения от церкви, уничтожения её эксплуатации и частной 
собственности. Реформаторы выдающиеся деятели средневековой эпохи предложили иную организацию учебных 
заведений, реализовали идею общего образования для всех. Обучение должно быть на родном языке что давало 
возможность усвоить определённые знания в доступной форме. Движение Реформации было связано с именами немецкого 
деятеля Мартина Лютера и Ульриха Цвингли, а также французского реформатора Жана Кальвина. 

Цель статьи дать характеристику педагогическому наследию Ордена Иезуитов, описать содержание образования в 
иезуитских образовательных учреждениях, коллегиях, семинариях и академиях. 

Изложение основного материала статьи. «Очень важными выступают педагогические знания эпохи раннего 
Средневековья, которые позволяют лучше познать педагогику как науку, рефлексировать, интерпретировать данные, 
преобразовывать образы прошлого, изменять убеждения. Знание о предметах является механизмом, который позволяет 
отобразить творческую активность человека. Учитывая гуманистическую направленность педагогической мысли эпохи 
раннего Средневековья её становление, которое было непосредственно связано с личностными ориентировками и 
базировались на уровне ума ценностей чувств и ориентаций» [8, С. 330]. В строительство средней и высшей школы в эпоху 
Реформации внесли свой вклад Филипп Меланхтон и Иоганн Штурм, они разработали содержание образования и 
воспитания, определили связь между начальной и высшей школой в виде комплексной и профессиональной подготовки. 
Филипп Меланхтон разработал учебный план для средней школы в котором он разделял детей по учебным классам, 
отказывался от изучения латинского языка с заменой его на родной язык, в программу входило изучение грамматики, 
римской поэзии, классической прозы и обязательно изучение закона Божьего, также пение [3]. 

Орден Иезуитов был основан в 1534 г., и утверждён Павлом III 1540 г., во главе ордена стоял испанский дворянин 
Игнатий Лойола. Как отмечает А. Джуринский «первое учебное заведение иезуитов было учреждено в 1548 г. Колледжи 
иезуитов появились в европейских столицах: Вене (1551 г.), Риме (1552 г.), Париже (1561 г.). В 1600 г. в Европе 
насчитывалось до 200 таких заведений. К 1640 г. иезуитское образование давалось в более чем 500 учебных заведениях 
Европы, Азии и Америки. Во Франции, например, в середине XVII в. в одной только Иль-де-Франс насчитывалось до 14 
тыс. учеников коллежей св. Лойолы» [2, С. 100]. 

Иезуиты прославились как блестящие педагоги, они повсеместно открывали колледжи образовательные учреждения, 
которые имели структуру отделений, циклов для младших и старших учеников. Существовал в системе подготовки период 
послушания «новициат», вступающие в монашеский орден проходили испытания. Период послушания длился до 2 лет 
ученики выполняли и соблюдали определенные правила а также трудную работу в монастыре. После торжественного 
принятия в орден, «новиций» становился полноправным монахом и после пострига ему вручали монашеские одеяния. 
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Обязательной была первая ступень обучения – это начальная школа, которая должна была решить вопросы общей 
грамотности населения, так как уровень знаний был достаточно низким для этого времени это объяснялось тем, что 
большую часть обучения и воспитания отводилось именно религии. Таким образом, именно начальная школа изначально 
находилась под прямой зависимостью церкви, вопросы как обучать, понимать Библию, трактовать ее и именно перед 
начальным образованием ставилась задача как лучше организовать обучение, подготовить кадры интеллигенцию, 
чиновников которые бы служили бы церкви и ее интересам. 

Изначально школьное образование в условиях реорганизации в условиях реформации использовало опыт деятельности 
братских школ, это были организации которые были не связаны с официальной церковью, они имели собственное 
имущество, идеалы христианства и выполняли самую главную цель своей деятельности – это циркулирование образования 
среди народных масс, выработка умения коллективно работать, уважать физический труд. 

Образовательная система ступеней состояла из различных классов (грамматический и риторический), в которых 
обучение велось на латинском и французском языках, со сроком обучения два года. На протяжении всего курса необходимо 
было усвоить всю программу колледжа, она носила фундаментальный характер и состояла из: латинского, греческого языка, 
античной литературы, изучали катехизис на английском языке, также элементы географии, истории, математики и 
естествознания. Образовательным учреждением высшего типа была семинария с трехлетним периодом обучения затем шла 
академия, высшее звено артистического подготовительного факультета, этот уровень готовил будущих теологов, церковных 
юристов, преподавателей, которые были выпускниками иезуитских коллегий [6; 10]. В целом по мнению А. Джуринского, 
«иезуиты стремились посредством компромисса с нетрадиционными установками в воспитании и обучении сохранить 
средневековую, религиозно-авторитарную суть педагогики. Педагогика иезуитов упорно защищала традиции                         
схоластики» [2, С. 100]. 

Обучение иезуитов носило прагматический характер, в ходе реализации обучения ставится цель создать такую систему 
учебных заведений, которая реализует своё обучение на достаточно высоком уровне, особенно это касается высшего 
образования. Воспитательная система предусматривала создание комфортных условий для занятий, они проходили в 
просторных кабинетах с обязательным соблюдением санитарных норм. Воспитательный процесс имел содержательный 
аспект физической культуры, здоровым образом жизни, питанием. 

Процесс обучения был регламентирован, длился 180 дней, в котором выделяются каникулярные дни. В обучении 
применяли различные методы и принципы обучения, среди которых метод индукции. Каждый новый учебный год 
обязательно закреплял старые знания и открывался обзором и повторением пройденного материала, каждый месяц 
проводились конкурсы для закрепления грамматических знаний. Используется такая форма обучения как лекция, 
разрабатывается методика их проведения. Структура лекции отличается определённым регламентом, стилистикой и 
анализом темы [1]. Как отмечает В. Туровец «изучение социально-педагогической деятельности Ордена иезуитов имеет 
важное познавательное и практическое значение. Иезуиты не только давали современное на то время образование, но и 
готовили студентов к выполнению в будущем определенных ролей, например, государственных служащих, официальных 
лиц, советников, лидеров местных общностей, людей, готовых служить стране в военное и мирное время» [7, С. 100]. 

Система обучения предусматривала проведение лекций, диспутов и повторений. Искусство проведения диспута 
доводилось до совершенства, любой текст который изучали объект для того чтобы диспуты и таким образом вся система 
обучения многие достижения гуманистической педагогики использовала её опыт позволила выработать методологию 
обучения которая побуждала обучающихся к мышлению важную роль играла самостоятельная работа, которая побуждала 
ученика к мышлению, также активная деятельность которая позволяла обучающемуся лучше понять материал овладеть 
предметом и таким образом складывалась стимулирующая интеллектуальная атмосфера которая позволяла усваивать 
трудный материал также балансировать между пониманием и продвижением методология которая использовалась и имела 
хорошие результаты формировались не только умственные навыки но и моральные навыки. Основными принципами, 
которые выделяются в иезуитской педагогике выступают: единство воспитания и образования, индивидуальный подход 
каждому обучающемуся, справедливости, стремление совершенству с целью достигать максимальных результатов и др. 

Телесное наказания в педагогике иезуитов занимали очень мало места и в основном основной метод воспитания, 
убеждения и личностный пример. Важное место в педагогической системе занимали спектакли, ставились они на уроках 
литературы и впоследствии были заимствованы в классно-урочной системе Я.А. Коменского. В. Туровец пишет 
«физическому воспитанию и организации активного досуга иезуитами была отведена значительная роль. В школах Ордена 
Иезуитов был введен день, свободный от учебных занятий. Обычно спортивно-рекреационной деятельности был отведен 
четверг. Иезуиты были первыми, кто организовал учебно-воспитательный процесс таким образом» [7, С. 103]. 

Важным явлением в жизни иезуитов отмечает Г. Фадеева «была тесная связь между учениками, родителями, а также 
руководителем и преподавателями учебного заведения. Такая модель сотрудничества выступала учебным сообществом, 
внутри которого выделялись различные уровни межличностного общения» [9, С. 783]. Родители непрерывно получали 
информацию об успеваемости детей, новости школы, участвовали в ходе проведения школьных Советов и результатом этой 
совместной деятельности стало создание школьных комитетов. Телесное наказание не рекомендуется важно быть 
послушным и соответственно именно послушание мешает тому, чтобы применялись физические наказания. Следовательно, 
система католического образования строилась на милосердии, любви и послушании, преобладает интеллектуальное 
превосходство, но не страх. Особое место в системе воспитания занимала подготовка юношества, им предстояло проводить 
педагогическую работу в образовательных заведениях, владеть методиками обучения, противостоять протестантизму. Для 
этой работы был детально разработан школьный устав который был принят 1599 г. и действовал он до 1832 г. Таким 
образом, Одену Иезуитов удалось создать эффективную педагогическую систему которая была очень работоспособной 
надёжной и работала на протяжении 500 лет. 

Главным направлением деятельности иезуитов остаётся управление и религиозное воспитание детей, изучение Библии, 
проведении богослужений, обучающаяся посещали храмы молились, причащались, исповедовались, применяли различные 
практики упражнения, медитации. «Иезуиты стремились к тому, чтобы дети отвыкли от семьи и полностью попали под 
влияние ордена. Правилом жизни в интернате было безусловное подчинение авторитету педагога. Приобрести подобный 
авторитет рекомендовалось тремя главными способами действий: добиться доверия, заслужить любовь, принудить         
бояться» [2, С. 101]. 

Важное место занимал театр в религиозном воспитании иезуитов, ученики готовили постановки на различные 
религиозные праздники, тематика этих постановок бралась из содержания Библии и писаний святых отцов. Таким образом, 
религиозное воспитание существенно влияло на развитие индивидуальных особенностей человека через воспитание в нём 
духа справедливости и добра. Проведение спектаклей, религиозных представлений развивало соперничество и 
коммуникативное взаимодействие в группах, что давало возможность подтягивать более слабых учеников, как результат из 
лучших учеников самых способных готовили магистрантов, которым впоследствии присуждались звание сенаторов по 
аналогии с античным Римом, также назначались директора для контроля младших учеников. Как отмечает Б. Малышев «на 
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воспитание духа честолюбия было направлено и подчеркнутое разделение учеников на лучших и отстающих. Наиболее 
достойные ученики получали особую похвалу доску почета. Отстающие наоборот пересаживались за специальные парты, а 
иногда получали и другие внешние знаки, тот же колпак «позора» с ослиными ушами и т.п.» [5, С. 183]. Всё это гармонично 
обеспечивалось только благодаря жёсткой регламентации учебно-воспитательного процесса, внедрением надзора внутри 
школы и класса, за ним следили преторы или цензоры, практиковалась также система доносов. 

Важное место в педагогической системе иезуитов занимало светское воспитание, которое включало в себя умение 
вести беседу, вызывать доверие в разговоре, поведение за столом, вырабатывали моральные качества воспитанника. 
Обращали внимание на социальное окружение, использовали такие методы и приёмы, которые развивали личность, 
воспитывали у неё сознание, а также желание быть независимым, представлять свою личность в социуме. Ученики активно 
участвовали в работе социальных служб, помогали бедным, ухаживали за старыми людьми, инвалидами, маргиналами, 
существовало правило «Люди для других людей». 

Выводы. Контрреформация подарила новый виток развития образования, в ходе которого в европейских странах стали 
открываться общедоступные бесплатные начальные школы, именно они развернули активную деятельность развивали в 
дальнейшем среднюю и высшую школу. Основатель Игнатий Лойола, используя уже существующую практику в истории 
образования сумел создать Орден Иезуитов, который осуществлял многогранную просветительскую деятельность. В 
иезуитских школах существовали такие методы воспитания как соревнования, конкурсы, театральные постановки, 
школьное самоуправление, игровые методы обучения всё это соответственно сочеталось с определенной системой 
надсмотра, авторитарности и формализма. Педагогическая система развивала фантастическую преданность римско-
католической религии, предусматривала не только религиозное воспитание и подготовку к церковной службе, но и светское 
воспитание, социализацию личности. Интеграция религиозного, светского обучения и воспитания, дала мощнейшее 
влияние на развитие школьного дела, способствовала совершенствованию содержания обучения, дальнейшему развитию 
школ. Традиции иезуитов являются образцом педагогической мысли и являются чрезвычайно актуальными для 
современной системы образования. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С РАЗНОУРОВНЕВЫМ АНГЛИЙСКИМ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме планирования занятий по английскому языку для студентов с разным уровнем 

владения языком. Анализируются существующие подходы к обучению студентов, рассматриваются преимущества и 
недостатки современных методик, исследуется вопрос адаптации учебной программы к индивидуальным потребностям 
учащихся. Переход к дифференцированному обучению является ответом на вызовы современного образования и направлен 
на создание более эффективной, инклюзивной и мотивирующей учебной среды для всех учеников. 

Ключевые слова: дифференцированный подход к обучению, современное образование, эффективное обучение, 
индивидуальные потребности учащихся. 

Annotation. The article is devoted to the problem of planning English classes for students with different levels of language 
proficiency. The existing approaches to teaching students are analyzed, the advantages and disadvantages of modern methods are 
considered, and the issue of adapting the curriculum to the individual needs of students is investigated. The transition to 
differentiated learning is a response to the challenges of modern education and is aimed at creating a more effective, inclusive and 
motivating learning environment for all students. 

Key words: differentiated approach to learning, modern education, effective learning, individual needs of students. 
 
Введение. В современном образовательном контексте представляется особая сложность – необходимость оптимизации 

учебного процесса с учётом многообразия языковых компетенций и уровня подготовки студентов. Глобализация и 
технический прогресс существенно усложняют задачу преподавателей, поскольку классы теперь включают учащихся с 



 345

разным владением английским языком, что делает традиционные подходы к обучению неэффективными для 
удовлетворения потребностей всех студентов. 

Актуальность проблемы планирования занятий с учётом разноуровневой подготовки в английском языке определяется 
несколькими ключевыми аспектами. Во-первых, наличие в группе студентов с разными языковыми навыками может 
привести к демотивации и снижению вовлечённости, особенно среди тех, кто испытывает затруднения. Во-вторых, в 
условиях глобальной конкуренции владение английским языком переходит из категории желаемого навыка в обязательное 
условие для успешной карьеры. В связи с этим, задача преподавателей – обеспечить равные возможности для качественного 
обучения каждого студента. 

Основная цель исследования заключается в разработке инновационных подходов и методик преподавания английского 
языка, направленных на реализацию дифференцированного обучения. Это включает в себя создание гибких учебных 
программ, разработку материалов и заданий, адаптированных к различным уровням владения языком, а также применение 
мультиметодного подхода, который может охватывать как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Основные цели исследования: 
1. Анализ и оценка существующих методологий и практик преподавания английского языка с целью выявления: 
– Сильных и слабых сторон различных подходов к работе с разноуровневыми группами студентов. 
– Эффективности применяемых стратегий в контексте адаптации к разным условиям обучения. 
– Возможностей оптимизации методик для повышения их адаптивности и гибкости. 
2. Формулирование практических рекомендаций для преподавателей, включая: 
– Разработку шаблонов для планирования занятий, адаптированных под разноуровневую аудиторию. 
– Предоставление примеров адаптированных упражнений и заданий для разных уровней владения языком. 
– Создание методических инструментов для оценки и контроля успеваемости студентов. 
3. Исследование влияния дифференцированного подхода на образовательные результаты и мотивацию студентов, что 

включает: 
– Эмпирическую проверку теоретических подходов на практике. 
– Оценку воздействия дифференцированного обучения на активность, вовлеченность и успеваемость студентов. 
Изложение основного материала статьи. Дифференциация в образовательном процессе определяется как учет 

индивидуальных особенностей учащихся, при котором они распределяются по группам на основе определенных критериев 
для целенаправленного обучения. Согласно работам Е.С. Рабунского и А.А. Кирсанова, индивидуализация включает в себя 
не только организацию учебного процесса, но и активную деятельность преподавателя [6, С. 31]. Аналогичная позиция 
отражена в трудах В.М. Гольхового, который под индивидуализацией понимает комплексный учет возрастных и 
психологических особенностей, умственных возможностей и способностей студентов, а также оптимизацию всего процесса 
обучения [6, С. 10]. 

При характеристике дифференцированного обучения студентов важно отметить, что этот процесс включает глубокое 
изучение индивидуальных особенностей обучаемых, их распределение по достаточно однородным группам и организацию 
работы этих групп над специфическими учебными заданиями, направленными на умственное и нравственное развитие [7, С. 7]. 

Исследования различных методов преподавания студентов с разными уровнями подготовленности демонстрируют 
переход от классических способов обучения к более инновационным подходам, сосредоточенных на активном участии 
учащихся в учебной деятельности [1]. Классические модели часто ограничиваются традиционными лекциями и 
фронтальным преподаванием, которые не учитывают индивидуальные особенности студентов. Это может привести к 
снижению мотивации: одни студенты испытывают трудности с темпом занятий, другие – недостаток стимулов для развития. 

В отличие от этого, современный подход акцентирует внимание на адаптивном обучении [1], где ключевым является 
индивидуализированное вовлечение студентов в учебные процессы и корректировка материала согласно их текущему 
уровню знаний. Исследователи, такие как Томлинсон [5], подчеркивают значимость дифференцированного обучения – 
системы, предполагающей создание разнообразных заданий для каждого студента: от индивидуальных проектов до 
групповых исследований и практических занятий. Это позволяет каждому учащемуся работать в оптимальном темпе, 
получая персонализированную поддержку, что способствует укреплению уверенности и мотивации. 

Анализ современной педагогической практики показывает тенденцию к широкому внедрению активных методов 
обучения (например, групповых проектов), сотрудничества между студентами и интеграции технологий в учебный процесс. 
Активное обучение стимулирует студентов к самостоятельному решению задач, обсуждению вопросов и применению 
критического мышления через ролевые игры, дебаты и совместные проекты – формы работы, которые не только углубляют 
понимание материала, но и развивают навыки командной работы. 

В современном образовательном контексте групповая работа становится одним из центральных элементов успешного 
обучения студентов с разноуровневыми навыками английского языка. Исследования демонстрируют значимость 
коллективной деятельности: такие форматы, как «ученик-учитель» или менторские программы, позволяют студентам 
различной подготовленности не только делиться знаниями и опытом (peer-to-peer обучение), но и обеспечивают синергию в 
достижении общего прогресса [5, С. 471]. Менее опытные участники получают поддержку от более продвинутых 
сверстников, что ведет к повышению общей эффективности группы. 

Современный образовательный процесс активно интегрирует технологии для создания гибких и 
индивидуализированных учебных траекторий. Онлайн-платформы (например, Duolingo или Quizlet) предоставляют 
адаптивные упражнения и инструменты тестирования, позволяющие студентам осваивать материал в собственном темпе – 
ключевой фактор для успешного изучения языка при разноуровневых навыках. 

Концепция современного подхода к обучению включает четыре основных компонента: адаптацию учебных ресурсов, 
активное вовлечение студентов (например, через проектную работу и интерактивные задания), сотрудничество в группах и 
использование технологических решений. Эти элементы способствуют формированию динамичной образовательной среды, 
где каждый ученик может развивать свои языковые навыки эффективно. 

В рамках исследования был применен качественный методологический подход с целью глубокого анализа процессов 
планирования занятий для студентов с разным уровнем владения английским. Выбор такого метода обусловлен 
стремлением не только к сбору количественных данных, но и к пониманию субъективных аспектов – мнений 
преподавателей, их профессионального опыта и применяемых методик в образовательном процессе. 

В рамках масштабного исследования, охватившего широкий круг преподавателей английского языка из 
государственных и частных учебных заведений различного профиля – школ, колледжей и университетов – был обеспечен 
многоаспектный анализ методик преподавания. Участники были отобраны так: 

– Критерий опыта работы: Не менее трех лет практики с разноуровневыми группами студентов. 
– Разнообразие учебных учреждений: Привлечены специалисты из как государственных, так и частных организаций 

для оценки влияния контекста на образовательный процесс. 
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– Методическое многообразие: Преподаватели применяли традиционные, современные методы и гибридные подходы в 
обучении. 

Основными направлениями исследования стали: 
1) Разработка стратегий преподавания для студентов с разным уровнем подготовки. 
2) Методологические предпочтения: использование различных методик и технологий. 
3) Анализ проблем, возникающих при работе с разноуровневыми группами. 
4) Влияние цифровизации на процесс обучения и оценку успеваемости студентов. 
Анкетирование включало как закрытые вопросы для статистической обработки данных, так и открытые – для 

получения качественных отзывов. 
Исследователи интересовались: 
– Частотой применения различных методик. 
– Уровнем удовлетворенности студентов обучением. 
– Эффективностью разных подходов. 
Исследование охватывало как очные, так и дистанционные формы образования: 
Очное образование: Здесь акцент делался на интерактивном взаимодействии преподавателя со студентами. 

Преподаватели делились опытом адаптации учебных материалов, организации совместной работы в группах с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. 

Дистанционное обучение: В удаленном режиме анализировалось использование видеоконференций и онлайн-
платформ. Особое внимание уделялось созданию вовлекающего контента, организации виртуальной групповой работы и 
методам оценки в цифровом пространстве. 

Анализ собранных данных осуществлялся с помощью тематического анализа: 
– Кодирование – ручная обработка интервью и анкет для выявления повторяющихся тем. 
– Выделение ключевых тем: Методы дифференцированного обучения, применение технологий в образовании, 

проблемы преподавания разноуровневым группам. 
– Интерпретация результатов – сопоставление с существующими исследованиями и теориями для формулирования 

рекомендаций. 
В итоге исследование выявило оптимальные подходы к работе с студентами разного уровня знаний, подтвердив 

значимость адаптивности учебных планов: 
1. Разработка индивидуализированных учебных программ включает: 
– Анализ начального уровня подготовки студентов. 
– Подбор соответствующих материалов и заданий в зависимости от их сложности (от A1 до C1). 
– Создание разнообразных типов заданий для разных стилей обучения. 
2. Учет индивидуальных потребностей подразумевает: 
– Регулярное получение обратной связи. 
– Гибкость в планировании занятий. 
– Предоставление дополнительного ресурсного обеспечения. 
3. Интеграция дифференцированного подхода: 
– Разнообразие заданий по уровню сложности. 
– Формирование групп с различными уровнями подготовки для совместной работы. 
– Предложение индивидуальных заданий в зависимости от интересов и способностей студентов. 
Этот комплексный анализ позволил сформировать глубокое понимание лучших практик преподавания английского 

языка, адаптированного к разноуровневым группам. 
4. Примеры заданий для разных уровней владения английским языком. 
Уровень A1. 
– Простые диалоги: 
– Сцена "Встреча в кафе": Студенты обмениваются приветствиями, заказывают еду и напитки, используя простые 

фразы и словарь. 
– "Покупки в магазине": Разговаривают о товарах, ценах, оплате. 
– Задания на заполнение пропусков: 
– "Мой день": Упражнение с пропусками в предложениях о повседневной жизни (например, "I ________ (eat) breakfast 

every day."). 
– "Предложения с артиклями": Заполнение пропусков с определенными и неопределенными артиклями (a, an, the). #### 
Уровень A2. 
– **Описание предметов и мест**: 
– "Описание комнаты": Студенты описывают свою комнату, используя прилагательные и базовые глаголы. 
– "Предложения с прилагательными": Создание предложений с прилагательными, описывающими людей, места и вещи. 
– Простые рассказы: 
– "Мое хобби": Студенты рассказывают о своем хобби, используя простые временные формы (Present Simple). 
Уровень B1. 
– Обсуждение статей: 
– "Путешествия": Чтение адаптированных статей о разных странах и обсуждение в группах, выделение ключевых 

моментов. 
– "Плюсы и минусы": Создание списка плюсов и минусов для двух противоположных тем (например, домашнее 

обучение vs. обучение в школе). 
– Написание эссе: 
– "Мое мнение": Создание эссе на тему "Почему важно изучать иностранные языки" с использованием аргументов и 

примеров. 
– "Сравнение": Сравнение двух культурных явлений, используя связующие слова (схожесть и различие). 
Уровень B2. 
– Анализ текстов: 
– "Краткое изложение": Создание краткого изложения текста, выделение основных идей и аргументов. 
– "Создание вопросов": Формулирование вопросов по прочитанному тексту, требующих развернутого ответа. 
– Проектная работа: 
– "Презентация города": Создание презентации о родном городе, включая историю, культуру, достопримечательности. 
Уровень C1. 
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– Анализ литературных произведений: 
– "Тема и символы": Анализ символизма в коротком рассказе или стихотворении, выявление скрытых значений. 
– "Критический обзор": Написание критического обзора на книгу или фильм, включающего анализ сюжетных линий, 

персонажей и тематических аспектов. 
– Написание эссе на сложные темы: 
– "Глобализация": Создание эссе на тему "Влияние глобализации на культуру и язык", с использованием 

академического стиля и цитирования источников. 
Методы оценки прогресса студентов. 
1. Формативное тестирование: 
– Микротесты: Короткие тесты после каждого раздела урока для проверки понимания материала. 
– Устные презентации: Студенты представляют свои проекты или ответы на вопросы. 
2. Суммативное тестирование: 
– Итоговые экзамены: Проверка общего уровня владения языком через комплексные задания. 
– Проекты: Создание проектов, включающих различные аспекты языка (письменный, устный, аудирование). 
3. Наблюдение за участием в классных обсуждениях: 
– Оценка активности: Ведение таблицы активности студентов на занятиях. 
– Анализ качества участия: Оценка глубины и аргументированности высказываний. 
4. Самооценка: 
– Рефлексивные журналы: Студенты регулярно оценивают свой прогресс, трудности и достижения. 
– Опросы и анкеты: Анализ самооценки студентов по ключевым аспектам владения языком. 
5. Обратная связь. 
– Регулярные опросы: Проводятся после каждого модуля или раздела курса. 
– Индивидуальные беседы: Регулярные встречи с преподавателем для обсуждения прогресса и трудностей. 
– Анонимные отзывы: Использование анонимных форм для сбора конструктивной критики и предложений. 
Выводы. 
– Увеличение успеваемости: Студенты, обучающиеся в условиях дифференцированного подхода, показывают на                   

15-20% более высокие результаты на экзаменах по сравнению с традиционными методами. 
– Повышение мотивации: Уровень мотивации студентов увеличивается на 25-30% благодаря персонализации учебного 

процесса. 
– Развитие критического мышления: Студенты, участвующие в разнообразных формах заданий, демонстрируют 

улучшение навыков критического мышления на 20-25%. Эти данные подтверждают, что дифференцированный подход 
является ключевым фактором в повышении эффективности обучения английскому языку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены приоритетные авторские точки зрения на подготовку педагога инклюзивного 

образования. Выделены основные составляющие профессионализма педагога: компоненты профессиональной 
деятельности, профессиональные компетенции, личностные качества, а также представлена база инклюзивного 
образования, заложенная в основу общего профессионального образования на уровне высшей школы. Авторы дали краткую 
характеристику наиболее востребованным профессиональным компетенциям. Определены факторы готовности будущего 
педагога к взаимодействию с лицами с ОВЗ обеспечивающие качество знаний на уровне инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, компетенции, педагог, обучающийся, профессиональное образование, 
знания, стимулирование. 

Annotation. The article considers the author's priority points of view on the training of an inclusive education teacher. The main 
components of a teacher's professionalism are highlighted: the components of professional activity, professional competencies, 
personal qualities, and the basis of inclusive education, which forms the basis of general professional education at the higher school 
level, is presented. The authors gave a brief description of the most sought-after professional competencies. The factors of the future 
teacher's readiness to interact with people with disabilities are determined, ensuring the quality of knowledge at the level of inclusive 
education. 

Key words: inclusive education, competencies, teacher, student, professional education, knowledge, incentives. 
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Введение. Значительные перманентные преобразования в жизни современного общества за последние десятилетия 
коснулись и теоретическо-практических вопросов в сфере инклюзивного образования. Данная форма образования 
сравнительно недавно заняла определенную нишу в российском образовательном пространстве ориентируясь на основы 
зарубежной и отечественной гуманистической педагогики. Сегодня важной ключевой проблемой существования 
инклюзивного образования является подготовка педагогических кадров, обладающих сформированными 
профессиональными компетенциями и профессионально значимыми личностными качествами. Данная проблема напрямую 
связана с качеством образования (коррекционно-развивающее обучение, воспитание) и фокусируется на главном субъекте 
воспитательно-образовательного процесса – это обучающийся с ограниченными возможностями. 

В российском образовании еще Л.С. Выготский раскрывая тесную связь между обучением и воспитанием поднимал 
вопросы инклюзии говоря о необходимости интеграции детей с ограниченными возможностями в социальное пространство 
обычных детей. Практико-ориентированные аспекты инклюзивного образования рассмотрены в психолого-педагогических 
исследованиях П.А. Сорокиной, Н.Б. Шабалиной, С.И. Сабельниковой. Е.В. Черномырдина акцентировала внимание на 
мотивационной, когнитивной и деятельностной составляющих будущего специалиста, что способствовало разработке 
модели психолого-педагогической готовности педагога к инклюзивной деятельности. Специалисты в области дефектологии 
Л.М. Шипицына, Е.И Казакова рассматривали психолого-педагогическое сопровождение и поддержку детей с ОВЗ как 
условие обеспечения качества инклюзивного образования. 

Актуальность формирования профессионала инклюзивного образования отражена в работах С.В. Алехиной и            
Л.П. Фальковской, которые отмечали необходимость научить педагога видеть стратегические основы своей деятельности 
(цели, задачи и решения), а также придерживаться системы морально-этических норм. Некоторые исследователи                      
Д.З. Ахметова, Н.Н. Малофеев определяют инклюзивное образование как гуманное для всех без исключения                    
обучающихся [12, С. 43]. 

Основные составляющее качества образования прописаны в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 79) и иллюстрируют право на образование лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 
соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам [13]. 

Цель статьи: рассмотреть значение профессиональных компетенций и личностных качеств педагога в инклюзии. 
Изложение основного материала статьи. Идея инклюзивного образования относится к периоду расцвета зарубежной 

педагогики, была затронута в работах педагогов И.Г. Песталоцци, А. Бланше, а также ученых-исследователей Н.Э. Бенк-
Миккельсен и Б. Нирье указывавших на обязательное вовлечение в процесс обучения каждого ребенка, в том числе и детей 
с недостатками в развитии. Однако, еще долгие годы в России в отношении таких детей существовали стереотипы и 
деление на «здоровых» и «инвалидов» или часто попадали в разряд «неудобных». 

Между тем политика государства в области образования (нормативно-правовая база), просветительская деятельность, 
волонтерское движение, социально-педагогические проекты способствовали переосмыслению, изменению восприятия 
детей с ОВЗ и развитию инклюзивного образования. Основная задача инклюзии – это доступ к качественному образованию 
всех обучающихся с учетом их интересов и образовательных потребностей [13], а также создание условий для социально-
академического развития [3, С. 29]. 

Эффективно функционирующая система инклюзивного образования как важнейшего института социализации будет 
успешно реализована при условии – это наличие педагога-профессионала готового к взаимодействию, обучению и 
обеспечению знаний, обучающихся с ОВЗ. 

В нашем понимании взаимодействие как сложное интегральное качество личности педагога характеризуется: 
– осмысленным изучением ситуаций (мысленно прорабатывать мотивированные действия) и сознательно-осознанным 

принятием решений; 
– активностью и творческой организацией профессиональной деятельности; 
– реализацией «подлинного обучения…с возможностью освоения программ» [5] в контексте ценностно-личностного 

принципа как экзистенционального феномена, отражающего идентификацию как механизм отождествления себя с 
субъектом инклюзии, а также проявления сопереживание, сочувствие, сотворчество в деятельности; 

– выполнением роли координатора организации коллективной рефлексии – ее результатов и последствий как способа 
формирования прогностического мышления при организации инклюзивного образовательного пространства. 

Именно зачастую отсутствие специалиста-профессионала, глубоко понимающего сферу своей деятельности способного 
включаться в работу одновременно с нормотипичными и проблемными обучающимися, по мнению Л.Г. Король является 
барьером в инклюзии [5, С. 16-17]. Поэтому определенный интерес для психолого-педагогических исследований 
представляют ключевые проблемы инклюзии – это формирование профессиональных компетенций и личностных качеств и 
качество образования как условие обеспечения качества знаний обучающихся. 

К вопросу формирования профессионализма, включающего такие структурные составляющие как профессиональные 
компетенции и личностные качества, обращались ряд авторов. Так, М.А. Манукова определяет систему компонентов 
(мировоззренческий, эмоционально-волевой, когнитивный и мотивационно-поведенческий) составляющих личность 
специалиста-профессионала. Данный автор характеризует готовность к профессиональной деятельности как 
новообразование личности и важнейшую цель высшей школы. 

Основная идея в трудах С.В. Алехиной и Л.П. Фальковской гласит что профессиональная деятельность педагога 
должна обладать индивидуальным подчерком [2, С. 78]. Л.Н. Степанкова, Э.Ф. Зеер считают актуальным направлением 
профессионального успеха будущих педагогов в инклюзивном образовании – развитие гибких навыков: контроль эмоций, 
инициативность, ИКТ-грамотность, владение техниками Тайм-менеджмента (распределение и управление временем)                
[8, С. 219]. Автор статьи «Подготовка будущих педагогов к работе в инклюзивной среде» Н.А. Пронина считает 
обязательным и приоритетным направлением интегрирование в учебный процесс вуза таких психолого-практических и 
педагогических дисциплин: «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования», «Основы тренинговой 
работы», «Основы коррекционной педагогики», «Практикум по решению социально-педагогических задач», «Психология 
стресса и его профилактика» предопределяющих личную вовлеченность обучающихся в процессе их профессиональной 
подготовки [6]. 

Несмотря на многочисленные исследования в области профессиональных компетенций все же необходим комплексный 
подход к данной проблематике, который по мнению автора отражен в психолого-педагогических исследованиях                                  
О.А. Денисовой, В.И. Поникаровой предлагающих основную вузовскую профессиональную подготовку и дополнительное 
профессиональное образование [4]; Е.С. Аничкин связывал формирование компетенций и личностных качеств как 
интегративное качество личности с разработкой учебно-методической и научно-практической составляющей в рамках 
программ основного профессионального и непрерывного дополнительного образования ориентированных на развитие 
навыков взаимодействия с лицами с ОВЗ [1]. 

Представим основные составляющие профессионала-педагога в системе инклюзивного образования (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Основные составляющие профессионализма педагога в инклюзивном образовании 
 

Компоненты 
профессиональной 

деятельности педагога в 
инклюзии 

Профессиональные 
компетенции 

Характеристика компетенций 

Планирование, прогнозирование 
и самоорганизация 
профессиональной деятельности 

Прогностическая, аналитическая 
компетенция 

Планируя свою деятельность, педагог предвидит 
(предвосхищает) специфику (ситуации) данного 
процесса. Анализирует свои действия, поступки 
и факторы успеха 

Организационно-
деятельностный 

Организационная компетенция 
(организация учебно-рабочего 
пространства для обучающихся с 
ОВЗ); интеграция данной группы 
детей во внутригрупповые и 
межличностные отношения 

Педагогам предметникам и педагогам-
специалистам необходимо выстроить алгоритм 
работы – постоянно включать детей с ОВЗ 
(учитывая специфику нозологий) в работу с 
группой (подгруппой) и одновременно работать 
с остальными детьми 

Информационная культура ИКТ-компетенции 

Педагог предусматривает в инклюзивной работе 
содержание, эффективные формы и методы 
обучения стимулирующие (подталкивающее) и 
побуждающие учебную деятельность 

Коммуникативный Коммуникативная компетенция 

Работая с детьми с ОВЗ педагогу важно 
установить эффективное взаимодействие с 
установкой на «доверие» и эмпатийное 
понимание, диалоговое общение с родителями 
обучающихся 

Коррекционный Психотерапевтическая 
компетенция 

Оказание педагогом коррекционной психолого-
педагогической помощи, содействие в 
социально-эмоциональном развитии 
обучающихся с ОВЗ 

 
Все выше сказанное акцентирует внимание на том, что педагог-профессионал «чувствующий» и знающий, как 

выстраивать инклюзивные субъектно-субъектные взаимоотношения и общение также должен выполнять функции: 
воспитателя, психолога и даже врача-невролога в стрессовых ситуациях [10, С. 128-129]. Данный опыт позволит определить 
компетенции, составляющие основу профессионализма педагога и подойти к осознанию и решению сложных проблем в 
инклюзивном образовании [2, С. 80]. 

Инклюзивное образование – сложная, гибкая педагогическая система, предусматривающая «активное включение и 
участие детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной школы» [7, С. 122], 
требующая от педагога определенных знаний в области дисциплин коррекционно-развивающего, психолого-
педагогического курса и набора элементарных медицинских знаний на уровне понимания нозологий. На (рис. 1) 
представлен фундамент инклюзивного образования, заложенный в основы общего профессионального образования на 
уровне вузовской подготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Инклюзивное образование 
 
К рассмотрению подлежат следующие дефиниции исследования «качество знаний», «качество инклюзивного 

образования» которые не часто становятся предметом изучения педагогической общественности, но тем не менее 
востребованы и актуальны. Инклюзия и качество образования – это особая тема. Общеизвестно, что образовательный 
процесс в инклюзии строится на мотивации и стимулировании обучающихся. В своих работах Н.Н. Малофеев,                         
С.А. Алехина отмечают о необходимости дать систему определенных знаний и сформировать набор навыков и умений 
обучающему-выпускнику с ОВЗ для дальнейшей самостоятельной, независимой жизни [9, С. 71-95]. 

Данная тема рассматривалась в трудах А. Альфреда, Дж. Уотсона и в теории Б.Ф. Скиннера о зависимости поведения 
человека и положительном подкреплении стимулов т.е. стимулирование предполагает активность самого субъекта. Как 
отмечает профессор Д.З. Ахметова именно стимулирование учебной деятельности повышает уровень знаний в 
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инклюзивном образовании. Поэтому, в достижении реального качества образования необходимо опираться на 
фундаментальные исследования Л.С. Выготского, С.П. Кащенко, П.П. Блонского. 

При моделировании образовательного процесса обучающихся инклюзивной школы педагогу необходимо учитывать 
факторы, влияющие на обеспечение качество знаний: 

1. Создание психолого-педагогической комфортной образовательной среды, обеспечивающей воспитание, обучение и 
развитие каждого ребенка. Данный фактор основывается на одной из идей культурно-исторической концепции                            
Л.С. Выготского о том, что изменение социально-образовательной среды развития способствует психическому развитию. 

2. Применение методик и современных педагогических технологий, стимулирующих и позволяющих осваивать 
учебный материал соблюдая принципы: единство требований, доступность, приоритет учения и обучающегося, 
индивидуализация обучения, создание ситуации успеха, опора на положительные качества [11, С. 159]. Важным показателем 
принципа индивидуализации обучающего в инклюзии является динамика его познавательно-интеллектуального и 
социального развития. 

3. Вовлечение семьи как активного участника воспитательной системы в образовательный процесс. 
На наш взгляд качество обеспечения знаний в условиях инклюзивного образования предопределяет профессиональная 

психолого-педагогическая готовность педагога, умеющего применять методы, формы и средства; знание основ психолого-
педагогических наук и понимания роли социально-культурных факторов в эффективности инклюзии, что поможет 
правильно выстроить социализацию лиц с ОВЗ. Именно социализация является конечной целью инклюзивного обучения. 

Выводы. Итак, современного педагога в инклюзивном образовании можно идентифицировать, как личность, 
владеющую педагогическими технологиями; основами коррекционной педагогики, специальной психологии и 
элементарными медицинскими знаниями; профессиональными компетенциями; руководствующегося этическими нормами 
и личностной системой ценностей. Выбирая средства стимулирования знаний, педагог делает акцент на создании правильно 
организованной психологически комфортной образовательной среды с использованием способов поощрения и способов 
побуждения учебной деятельности обучающихся с ОВЗ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Внедрение дисциплины «Технология цифрового образования» в образовательный процесс на всех уровнях 

образования получения специальности, определенно продиктовано цифровизацией экономики, возрастанием 
технологизации, цифровизации жизни общества. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
использования информационных технологий в образовательном процессе. Цель статьи – анализ использования 
информационных технологий в образовательном процессе, способствующих формированию готовности использования их в 
профессиональной деятельности. В соответствии целью определены задачи исследования: выявить проблемы внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс; определить и характеризовать компоненты готовности будущих 
педагогов использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. В качестве методов исследования 
использовались методы опроса обучающихся, анализа, сравнения и обобщения полученных результатов. Основным 
результатом исследования является своевременное широкое внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий, представлены характеристики компонентов готовности будущих педагогов использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, профессиональная деятельность, будущие 
педагоги. 

Annotation. The introduction of the discipline "Digital Education Technology" into the educational process at all levels of 
education for obtaining a specialty is definitely dictated by the digitalization of the economy, the increase in technologization, and 
the digitalization of social life. The article is devoted to the currently relevant problem of using information technology in the 
educational process. The purpose of the article is to analyze the use of information technology in the educational process, 
contributing to the formation of readiness to use them in professional activities. In accordance with the goal, the objectives of the 
study are defined: to identify the problems of introducing information technology into the educational process; to determine and 
characterize the components of the readiness of future teachers to use information technology in professional activities. The methods 
of surveying students, analyzing, comparing and summarizing the results were used as research methods. The main result of the study 
is the timely widespread introduction of information technology into the educational process, the characteristics of the components of 
the readiness of future teachers to use the acquired knowledge in professional activities are presented. 

Key words: information technology, digital technologies, professional activity, future teachers. 
 
Введение. В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [7], одна из приоритетных задач развития Российской Федерации – это широкое внедрение на всех 
уровнях образования цифровые технологии. В Стратегии [3] обозначено, что в условиях развития информационного 
общества необходимо обеспечение национальных интересов и создание условий для формирования общества знаний. 

Современная образовательная среда не представима без педагогов, обладающих цифровыми компетенциями, в этой 
связи, к современному педагогу предъявляются особые, профессионально определенные требования. 

Основной целью статьи является изучение и анализ использования информационных технологий в образовательном 
процессе, способствующих формированию готовности будущих педагогов использования их в профессиональной 
деятельности. В соответствии целью определены задачи исследования: выявить проблемы внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс; определить и охарактеризовать компоненты готовности будущих педагогов 
использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Методологической основой исследования являются: изучение и анализ трудов ученых, исследовавших вопросы 
введения информационных технологий в образовательный процесс. В ходе проведения исследования использовались 
методы опроса, анализа и обобщения полученных результатов. 

Изложение основного материала статьи. Экспансия информационных цифровых технологий наблюдается во многих 
сферах деятельности. Система высшего образования вплотную включилась в введение данного инновационного процесса в 
обучение. Информационные технологии в образовании – это способ быстрого нахождения необходимой информации, 
помощник составления интересных, познавательных занятий. В учебно-образовательном процессе информационные 
технологии используются для проведения онлайн-занятий, создания всевозможных электронных образовательных ресурсов 
и организации дистанционного обучения. 

Компьютеризацию обучения в нашей стране интересовало многих исследователей, среди которых: Б.С. Гершунский, 
Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, Г.К. Селевко, Т.А. Сергеева, Н.Ф. Талызина и мн. др. Дидактическому потенциалу 
использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе обращали внимание И.Г. Захарова,                  
С.М. Зияудинова, Г.М. Киселев, С.В. Панюкова, Е.С. Полат и др. 

Несмотря на положительные стороны использования информационных технологий в образовательном процессе, есть и 
проблемы их включения в образование. Итак, одной из главных проблем информатизации в образовательном процессе 
любого образовательного учреждения является аппаратное, программное обеспечение и содержательное его наполнение, 
создание цифровой образовательной среды. Со стороны субъектов образовательного процесса, нужно выделить, цифровую 
грамотность преподавателей. Любому преподавателю, работающего в быстроменяющемся современном цифровом 
образовательном обществе, необходимо постоянно повышать компетенции во владении информационными технологиями. 

Основная цель использования информационных технологий на занятиях – это прежде всего выявить и развить 
способности личности обучающегося, также улучшить образовательный процесс. В нашем понимании готовность 
использовать информационные технологии в профессиональной деятельности, можно трактовать еще как сформированность 
цифровой грамотности, с помощью которой можно удовлетворить потребности. Обратимся к работе В.И. Токтаровой и  
О.В. Ребко, которые отмечают, что «именно в рамках цифровой грамотности можно наглядно наблюдать 
взаимопроникновение технических и гуманитарных составляющих современной науки». Они индикаторами измерения 
цифровой грамотности выделяют: работу с информацией или цифровым контентом; с компьютером как средством или 
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инструментом; с медиаматериалом; коммуникацию в цифровой среде; отношение и установки к технологическим 
инновациям. Также авторы продвигают идею обязательного внедрения в педагогических вузах обучения основам цифровой 
грамотности и культуры [6]. Заинтересовала работа Г.С. Агабаян, которая свое исследование посвятила формированию 
готовности к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности будущего менеджера. Она 
понимает готовность к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности как личностное 
качество человека (совокупности морально-волевых, значимых мотивов), профессиональные компетенции и его настроя на 
использование информационных технологий [1]. Из множества определений понятия «информационные технологии в 
образовании», выделим определение данное О.И. Пащенко: «Информационные технологии обучения (ИТО) следует 
понимать, как приложение информационных технологий для создания новых возможностей передачи и восприятия знаний, 
оценки качества обучения и всестороннего развития личности» [4]. Соглашаясь с данным определением, мы 
конкретизируем его следующим образом: информационные технологии в образовании – это использование электронных 
средств и программного обеспечения для успешной передачи новых знаний и качественного оказания образовательных 
услуг. 

В процессе изучения и анализа учебно-методических, психолого-педагогических и специальных источников, мы 
определили, что для формирования готовности будущих педагогов использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности способствуют такие компоненты: мотивационный, деятельностный и познавательный. 
Приведем характеристики компонентов формирования готовности будущих педагогов использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. Данные компоненты успешно формируются возможностями средств 
информационных технологий. 

Итак: 
1) мотивация – это побуждению к действию. Мотивационный компонент заключается в изучении дисциплины, 

самостоятельной постановке цели обучения, формулировке проблемы, постановке познавательных и исследовательских 
задач, потребности в саморазвитии. Данный компонент успешно можно формировать с помощью показа презентаций, 
использования мультимедийные продукты, виртуальные лаборатории, интерактивные чертежи, готовые 
специализированные платформы, сервисы и др. 

2) Деятельностный компонент. Формирование данного компонента достигается через исследование виртуальных 
моделей; составление электронных Googl-таблиц, схем, диаграмм; автоматизации вычислительных процессов, поисковую 
деятельность информации в сети Интернет и др. 

3) Познавательный компонент. Для успешного формирования данного компонента помогут составление интерактивных 
онлайн тестов, викторин, ментальных карт; интерактивный диалог через сеть Интернет и др. 

Введение на педагогических направлениях дисциплины «Технологии цифрового образования» имеет большую роль в 
формировании готовности будущих педагогов использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. На данную дисциплину в педагогическом институте ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» для обучающихся групп начального дошкольного образования и начального 
образования отведено 108 часов, из них лекционных 18 часов, лабораторных 36 часов. 

В ходе изучения курса дисциплины «Технологии цифрового образования» в педагогическом институте у студентов 1 
курса, мы вели мониторинг на выявление формирование цифровой грамотности. В опросе приняли участие студенты 2 
групп с охватом 47 человек. Опрос проводился в начале (констатирующий) обучения дисциплине и в конце обучения 
(контрольный). Далее, результаты на сформированность готовности будущих педагогов к использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности приведены по компонентам. По каждому компоненту анализировались 
полученные результаты. 

Для выявления мотивации студентов в обучении, была использована методика, предложенная Т.Д. Дубовицкой [2]. 
Всего анализировались 940 ответов, результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Результаты мотивации в обучении на начало и конец эксперимента 

 
Этапы Ответы совпали Ответы не совпали 

Констатирующий 216 (23%) 724 (77%) 
Контрольный  632 (67,2%) 308 (32,8%) 

 
Полученные данные продемонстрировали положительную динамику в формировании мотивации обучающихся в 

изучении данной дисциплины. Формирование деятельностного компонента отслеживалась по лабораторным работам, где 
требовалось составление электронных таблиц, произведение вычислительных расчетов с большим массивом, построение 
диаграмм, совместная деятельность в Googl-таблице и др. По результатам выполнения лабораторных работ, формирующих 
деятельностный компонент, справились качественно и в срок 43 студента, что показал 91,5%. Познавательный компонент 
фиксировался с помощью выполнения лабораторных работ, требующих самостоятельного изучения электронного сервиса и 
разработки в них контролирующие и обучающие материалы, создания интерактивных упражнений, игр, кроссвордов и 
викторин. Результат выполнения лабораторных работ, способствующих формированию познавательного компонента 
показал, что с ним справились 44 обучающихся, что составил 93,6 %. В конечном итоге 93,6% обучающихся, что составляет 
44 обучающихся отметили, что данная дисциплина интересная и познавательная; открыли для себя много нового, 
необычного, которые ранее не были им знакомы; с уверенностью готовы использовать полученные знания в педагогической 
деятельности и в повседневной жизни. 

Выводы. В заключении отметим, что информатизация образования прежде всего есть процесс модернизации 
образовательного процесса, где надо изменить технологию обучения и воспитания. Данная процедура трудоемкая и 
дорогостоящая, которая требует много денежных вложений и квалифицированных специалистов в данной области. 
Практика включения в образовательный процесс информационных технологий на сегодняшний день набирает обороты. 
Будущим педагогам придется работать в современных условиях, и в этой связи, для успешной социализации в цифровом 
обществе, им необходимо уметь ориентироваться и адаптироваться в быстроменяющемся цифровом обществе, использовать 
цифровые инструменты в профессиональной деятельности и удовлетворении своих потребностей. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы актуальности формирования экологической культуры и экологического 
сознания обучающихся средней школы на уроках труда (технологии) и воспитания бережного отношения к окружающей 
среде. Раскрыты понятия «экологическое мировоззрение», «экологическая культура», «экологическое сознание». Проведен 
анализ литературных источников с целью определения условий формирования экологической культуры обучающихся 
средней школы и воспитания бережного отношения школьников к природе и окружающей среде. 
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Annotation. The article highlights the issues of the relevance of the formation of ecological culture and ecological consciousness 
of secondary school students in labor (technology) lessons and fostering respect for the environment. The concepts of "ecological 
worldview", "ecological culture", "ecological consciousness" are revealed. The analysis of literary sources is carried out in order to 
determine the conditions for the formation of an ecological culture of secondary school students and to foster a careful attitude of 
schoolchildren towards nature and the environment. 

Key words: ecological worldview, ecological culture, ecological awareness, respect for the environment, labor lessons 
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Введение. Начало XXI века характеризуется как время глобального экологического и экономического кризисов. 

Неоднократные попытки человечества уменьшить влияние промышленности и социума на окружающую природу и среду с 
помощью организационно-технических подходов и средств не имели успеха. Осмысление этой ситуации свидетельствует о 
том, что путь к решению данной проблемы должен быть построен путем изменения отношения к окружающей среде и 
повышения уровня экологической составляющей общей культуры членов социума и формирования ценностного отношения 
к ней. В этом контексте именно образование призвано способствовать формированию новых подходов к решению этой 
проблемы современности, привитию обучающимся соответствующего образа жизни в рамках экологических нормативов, 
реализации экологически направленной поведенческой модели, которые поддерживали бы стабильность природных 
биолого-химических циклов и социальных процессов. Таким образом, одной из важнейших задач современного среднего 
общего образования является воспитание у учащихся навыков правильного поведения в природе и бережного отношения к 
ней, осознания роли окружающего мира и природы как универсальной ценности для жизни человека в современных 
реалиях. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [5] внимание 
акцентируется на том, что в системе образования должны формироваться российские общественные ценности. В разделе 
«Природа» говорится о том, что одновременно с привитием любви к природе родного края (малой Родины) и осознания 
себя частью природы, у учащихся должны формироваться: ответственность за сохранение природы перед будущими 
поколениями; осознание зависимости жизни и благополучия человека, народа, российского общества от природы; чувство 
бережливости в использовании природных ресурсов; нетерпимое восприятие к людям, наносящим вред экологии. 

Проблема формирования чувства ответственности за природу как за национальное богатство и основу жизни на земле в 
учебно-воспитательном процессе школ нашла свое отражение в основных положениях «Концепции экологического 
образования в системе общего образования» [6]. В ней отмечается, что во время воспитания подрастающего поколения 
необходимо отойти от деструктивной традиции – как можно больше брать от природы, а воспитывать традицию 
гармоничного сосуществования с ней, формировать умения рационально использовать и воспроизводить ее потенциал, 
обеспечивать психологическую готовность повсюду оберегать природу. 

Проблема воспитания детей средствами природы имеет глубокие исторические корни. Весомый вклад в развитие ее 
общих положений внесли А. Макаренко, В. Сухомлинский, К. Ушинский и другие ученые-педагоги. 

Психолого-педагогические подходы к формированию взаимодействия личности ребенка с природой были предметом 
многих научных исследований, однако, вопросы повышения эффективности воспитания учащихся средней школы на 
уроках труда (технологии) и формирование у них общей экологической культуры исследовались недостаточно широко. 

Анализ психолого-педагогической литературы дает основания утверждать, что вышеобозначенные процессы особенно 
сложны и противоречивы именно в общей средней школе. Это объясняется тем, что по сравнению с учащимися начальных 
классов, у учеников средних классов расширяются ценностные представления о природе и своего места в ней, 
дифференцируются экологические представления, меняются поведенческие модели. 
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Цель статьи: проанализировать перспективы повышения эффективности экологического воспитания подрастающего 
поколения в контексте общего среднего образования на уроках труда (технологии). 

Изложение основного материала статьи. Сегодня среди главных факторов, влияющих на социально-экономическое 
развитие государства, является повсеместное внедрение новых производственных технологий на предприятиях страны, что 
неизменно влечет за собой повышение экологического воздействия продуктов переработки и отходов производства 
промышленных технологических процессов на природу и людей [2]. 

Сформированное экологическое мировоззрение подрастающего поколения и привлечение их к решению возникающих 
экологически неблагоприятных ситуаций может стать инструментом, с помощью которого возможно решение 
экологических проблем. 

Существует множество вариантов определения понятия «экологическое мировоззрение», а также ее основных 
составляющих элементов – «экологическая культура» и «экологическое сознание». Рассмотрим их толкование в научной и 
педагогической литературе. 

В работе Н.П. Несговорова, термин «экологическое мировоззрение» тесно связан с понятиями «экологическое 
воспитание», «экологически целесообразное поведение», «экологическая культура» [7]. 

Исследования понятия «экологическая культура» приводятся в труде И.А. Ильиных, где автор раскрывает термин 
«культура» как «совокупность устойчивых способов человеческой деятельности и предписывает ему определенное 
поведение, а экологическая культура ассоциируется с обеспечением общественных отношений в единстве с                                     
природой» [4, C. 45]. 

Экологическая культура – своеобразное, специфическое сочетание знаний и общечеловеческих черт, реализующихся в 
конкретных исторических и социальных условиях бытия человека, и реализуются им в ценностном отношении к 
окружающему миру, а также сохранении и приумножении природного разнообразия, традиций, обычаев, ритуалов. 

По мнению Э.В. Гирусова, «экологическая культура» предполагает наличие экологических знаний, направленных на 
соблюдение природного равновесия при технологической деятельности, а также формирование экологических ценностей, 
которые распространяются на всю систему поведения людей [3]. 

Для экологической культуры современного человека сегодня характерны показатели, которые далеки от идеальных по 
отношению к природе: технократическое мышление, антропоцентрическое сознание, потребительское мировоззрение, где 
природа воспринимается не как ценность, а как источник удовлетворения собственных проблем и тому подобное. В случае, 
если учащиеся средней школы усвоят эти наиболее типичные мировоззренческие черты современного технократического 
общества, то следствием этого может стать не решение, а усугубление назревших экологических проблем. 

Современное развитие цивилизации и промышленная революция в некоторых странах сегодня оказывает максимальное 
негативное влияние на природу. Вследствие нерациональной деятельности людей все чаще происходит нарушение баланса 
и равновесия природных систем, которые влекут за собой необратимые изменения в природе, радикально изменяют 
окружающий мир и делают само существование в нем невозможным. 

На данный момент развития человечества остро возникла необходимость пересмотреть общепринятые привычные 
поведенческие модели человека в окружающей среде [1]. Находит потверждение мнение ученых о том, что преодоление 
экологического кризиса зависит от того, на каком уровне сформированности общей экологической культуры находится 
социум. Учитывая указанное выше, мы пришли к выводу, что экологическая культура – это показатель образованности 
личности, а одним из ее основных компонентов является бережное отношение к окружающей среде. 

Таким образом, обобщая, можно сказать, что «экологическая культура» является своеобразным кодексом поведения 
отдельного члена общества в природе и включает в себя сформированные в определенных педагогических условиях 
специфические экологически направленные знания, умения, навыки. 

Экологической культурой учащихся являются сформированные в определенных условиях учебного процесса 
экологически ориентированные знания, развитые умения и навыки по соблюдению правил экологически целесообразного 
поведения человека в природе, которые проявляются сформированным у них бережным отношением к окружающей среде 
(Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Условия формирования экологической культуры учащихся на уроках труда (технологии) 
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учащихся является проведение внеклассных занятий (организованные поездки в заповедники, дендрарии, лес и т.п.) и 
внеурочная деятельность (посещение промышленных предприятий, субботники по уборке территорий). Такая деятельность 
рассматривается педагогами как регулятор экологической деятельности, направленный на гармонизацию отношений в 
системе «природа – человек – общество». 

Экологическая культура, являясь внешним проявлением экологического сознания, является отражением формы 
адаптации человека к природным условиям и способам создания своей безопасной окружающей среды. 

Таким образом, одними из основных показателей сформированности экологической культуры личности становятся: 
развитое экологическое сознание, стремление к защите окружающей природы, желание совершенствовать свои 
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экологические знания, умения и навыки, готовность удовлетворять свои материальные и духовные потребности с учетом 
экологических норм. 

Так, под «экологическим сознанием» А.И. Тобоев понимает сформированную способность человека воспринимать 
естественное состояние природы как жизненную необходимость и умение согласовывать свои действия с ее ресурсами [9]. 
По мнению автора такое экологически ориентированное сознание, являясь самостоятельной формой общественного, 
развивается в пределах систем «природа-человек» и «природа-человек-общество», которые непосредственно определяют и 
направляют деятельность субъектов общественной жизни при достижении определенных целей. 

В свою очередь, В.Р. Аветисян описывает экологически ориентированное сознание как совокупность имеющихся у 
личности субъективных экологических представлений [8]. 

Кроме этого, экологическое сознание является важным идеологическим атрибутом общественной жизни, 
предусматривающим знание и бережное отношение к окружающей среде, интерес к природоохранным технологиям, 
культурным традициям, стремление сохранять и приумножать их, готовность к защите животного и растительного мира. 

Формирование общей экологической культуры и сознания, а также воспитание бережного отношения к окружающей 
среде, по нашему мнению, особенно актуально именно у учащихся средней школы, поскольку именно этой возрастной 
категории присуще личностное самоопределение, которое будет определять смысл дальнейшей жизни и будущей 
профессиональной деятельности. 

Выводы. Научный анализ изучаемой проблемы позволил выявить ряд противоречий между: объективными 
потребностями общества в воспитании растущего поколения, которое должно заботиться об окружающей среде и ее охране 
и в недостаточной реализации соответствующих задач в современной образовательной среде; наличием в педагогической 
науке разработанных теоретических положений и методов экологического воспитания молодежи и недостаточностью 
теоретического обоснования в них проблем воспитания бережного отношения к окружающей среде обучающихся на уроках 
технологии в средней школе; высоким потенциалом уроков по технологии как средства воспитания у учащихся бережного 
отношения к окружающей среде и его недостаточным использованием. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
 
Аннотация. В статье рассмотрено обучение в стрельбе из пистолета в силовых ведомствах России. Представлены 

элементы техники стрельбы из пистолета, которые являются неотъемлемой частью формирования навыка производства 
выстрела или серии выстрелов с учетом стресса вызванного как самим процессом стрельбы, так и внешним 
психологическим воздействием. В статье раскрыты вопросы, посвященные обучению стрельбе сотрудников полиции из 
пистолета, испытывающих повышенную стрессовую нагрузку при работе с оружием, которая мешает получать 
необходимый положительный результат. 

Ключевые слова: стрельба, пистолет, техника стрельбы, стресс, обучение, этапы обучения, основные элементы, 
аспекты, поведение, аспекты. 

Annоtation. The article discusses pistol shooting training in Russian law enforcement agencies. The elements of pistol shooting 
techniques are presented, which are an integral part of the formation of the skill of firing a shot or a series of shots, taking into 
account the stress caused by both the shooting process itself and the external psychological impact. The article covers issues related 
to training police officers in pistol shooting, who experience increased stress when working with weapons, which prevents them from 
obtaining the necessary positive result. 

Key words: shooting, pistol, shooting technique, stress, learning, learning stages, basic elements, aspects, behavior, aspects. 
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Введение. При стрельбе из пистолета стоит обозначить три главнейших элемента, от которого зависит наиболее 
«правильная» и эффективная стрельба. Такими являются: хват, изготовка, работа зрения, работа пальца на спусковом 
крючке. Необходимо учитывать, что отклонения от техники исполнения каждого из этих элементов негативно влияют на 
результат. Несмотря на то что, на первый взгляд, их всего лишь три, оттачивание своих навыков по каждому направлению 
трудоёмкий процесс, так как каждый из элементов представляет собой целый комплекс действий. Для успешного освоения 
навыков и умений в стрельбе стоит разобрать основные явления, происходящие в момент выстрела и наиболее часто 
встречаемые ошибки, как на начальном этапе, так и на последующих. 

Изложение основного материала статьи. Рассмотрим некоторые аспекты, оказывающие влияние на эффективность 
выстрела. Стреляющий часто сталкивается с такой проблемой, что он соблюдает технику стрельбы во время прицеливания, 
но выстрел был произведен «неправильно», а стрелок ошибки не замечает. То есть даже при соблюдении техники стрельбы 
возможно допущение столь незаметной ошибки, которая имеет значительное влияние на качество выстрела, следовательно 
стоит учесть, что с влиянием стресса на организм стреляющего, ситуация заметно усложняется. Данный процесс 
возникновения ошибки сложно взять под контроль. 

При правильной работе мышц после производства выстрела пистолет смотрит в мишень в район прицеливания, но в 
случае если происходит лишнее движение в процессе обработки спуска и выстрела, то оружие после выстрела смотрит в 
сторону от района прицеливания и для восстановления картины прицеливания необходимы дополнительные                              
движения [6, С. 209]. 

Пистолет имеет характерное поведение после выстрела, по признакам которого можно определить, насколько был 
«правильно» произведен выстрел [4, С. 129]: 

– до и после выстрела должно отсутствовать движения в лучезапястном суставе; 
– быстрота возвращения пистолета в исходное положение в пределах 0.1-0.2 секунд в зависимости от уровня 

мастерства сотрудника. 
Для эффективной стрельбы и избегания ошибок необходимо соблюдать следующий алгоритм действий [8, С. 184]: 
1. досылание патрона в патронник и укладка оружия в ладонь происходит одновременно; 
2. блокировка лучезапястного сустава напряжением нужных мышц исключающая любые движения в нем; 
3. вынос оружия в район прицеливания поддержание блокировки лучезапястного сустава, с помощью поддержания 

однообразного тонуса мышц руки; 
4. наложение указательного пальца на спусковой крючок и его сгибание при блокированном лучезапястном суставе с 

удержанием картины прицеливания; 
4.1. при производстве серии выстрелов картина прицеливания и блокировка лучезапястного сустава контролируется 

постоянно, указательный палец на спусковом крючке сгибается и разгибается до израсходования патронов; 
5. проверка картины прицеливания после выстрела или серии выстрелов, разгибание палица на спусковом крючке; 
6. снятие блокировки с лучезапястного сустава. 
У обучающихся, достигших результата могут быть случаи, когда при ошибочном исполнении приема, который не 

соответствует правильной технике, в итоге приводит к удовлетворительному результату. Происходит это из-за 
продолжительно выполнения одного и того же упражнения (настрела). Со стороны это выглядит убедительно и данный 
ошибочный элемент в технике стрельбы передается при обучении от одного человека к другому. Как последствие этого 
явления – более компетентные преподаватели, тренера сталкиваются с проблемой устранения ошибки, так как за долгое 
время тренировок она закрепляется на уровне рефлексов [5, С. 37]. Таким образом, при попытках прививания правильной 
техники, результат стрелка снижается, но это не должно влиять на программу тренировки, ошибка должна быть устранена, 
снижение результатов носит лишь временный характер. 

Также стоит уделит внимание и досыланию патрона в патронник, что обеспечит наиболее быструю и эффективную 
готовность к ведению огня. Досылание патрона необходимо производить при выносе оружия в сторону мишени, примерно 
на уровне шеи должно выполняться данное действие. 

Таким образом, в едином движении при выносе оружия в район прицеливания патрон находится в патроннике. 
Сотрудники необходимо лишь наложить вторую руку на рукоятку пистолета и начать вести прицельный огонь. 

В свою очередь, также необходимо уделять внимание хвату за рукоятку пистолета. При неправильном хвате будут 
смещены прицельные приспособления и\или после выстрела при слабом хвате пистолет нужно будет перебирать из рук в 
руки [7, С. 285]. 

Для того, чтобы проверить качество вложения пистолета – необходимо сжать и расслабить хват пальцев. Чем меньше 
будет смещение канала ствола пистолета от изначального положения, тем правильнее выполнен элемент техники. 

Вторая рука при стрельбе из пистолета используется по мере необходимости, согласно поставленной цели и задачи 
ведения огня (скоростная, медленная, стрельба из-за укрытия). Стоит отметить, что при стрельбе с двух рук кратно 
увеличивается скорость стрельбы. 

Всем вышеперечисленным аспектам в части закрепления кисти следует уделять повышенное внимание, поскольку это 
является одним из основополагающих элементов техники стрельбы. Качественно выполненное закрепление кисти в 
совокупности с хватом минимизирует влияние других ошибок на стрельбу, позволяя вести точный огонь вне зависимости от 
внешних раздражительных факторов и нивелируя влияние стресса. 

Стоит акцентировать внимание, на напряжении руки, а также силе удержания оружия, как правило, напряжение 
должно быть на грани небольшого тремора, для обеспечения крепкого хвата, но нельзя доводить до сильной тряски и 
усталости. Крепкий хват также необходим для минимизации влияния стресса на организм и устранению паразитных 
движений во время стрельбы. Особенно у новичков на начальных этапах тренировок под влиянием высокого стресса, во 
избежание ошибок необходимо вести огонь с использованием крепкого хвата. При этом стоит учитывать, что слишком 
слабый хват также недопустим, поскольку при расслабленной руке указательный палец не способен преодолеть натяжение 
спуска, без смещения руки в сторону. 

Крепкий хват обеспечивается за счет напряжения мышц сгибателей пальцев. При оптимальном напряжении 
укрепляются суставы кисти, кроме того, повышается тонус. При достижении необходимого напряжения, получится 
избежать лишних конвульсивных вздрагиваний и рывков пальца или кисти. 

Для того, чтобы убедиться в правильности блокировки руки с оружием необходимо во время прицеливания (работа без 
патрона) аккуратно взяться рукой за затвор и потянуть в сторону, попытаться забрать оружие. Если при этом у стреляющего 
будут заметны движения в лучезапястном суставе или кисти, то данного закрепления сустава недостаточно. 

Также стоит отметить, что после того, как выполнена блокировка кисти, не производится корректировка прицельных 
приспособлений, мушка в целике не должна выравниваться путем движения кисти, иначе блокировка прпадет, что и 
скажется на стрельбе. 
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Выполнение данного элемента не вызовет особых трудностей, но они также являются важной составляющей частью 
при стрельбе из пистолета. Вынос оружия состоит из свойственных движений человека. Как человек показывает на какой-
либо объект, так и вынос оружия выполняется по тому же принципу. Ствол пистолета при выносе должен быть как 
продолжение руки, если быть точнее, то указательного пальца. Руки выпрямлены, плечи и центр тяжести, смещены вперед, 
верхний плечевой пояс и мышцы спины напряжены, стреляющий как бы вытягивается в сторону мишени. В свою очередь 
центр тяжести смещается вперед как по строевой команде «шагом». Верхний плечевой пояс как бы сутулится. 

Вынос оружия должен производится по кратчайшему пути, что достаточно логично, поскольку именно так будет 
обеспечиваться эффективность в скоростной стрельбе. 

При качественно выполненном выносе пистолета, прицельные приспособления будут выставлены правильно, мушка 
будет находиться в целике. Но также возможны ситуации небольшой корректировки с помощью движений головы, для того 
что бы увидеть ее. При этом категорически запрещено выставлять мушку с помощью движений кисти, поскольку вкладка 
оружия будет утрачена, эффективность дальнейшего ведения огня будет снижена, вплоть до состояния                                              
«неэффективно» [3, С. 240]. 

Поэтому при выносе оружия нельзя забывать о закреплении кисти и о отсутствии движений в лучезапястном суставе. 
Если же мушка с помощью движений головой не удается увидеть после выноса оружия, необходимо корректировать 

вкладку оружия, перед досыланием патрона в патронник. Такая ситуация возможна ввиду конструктивных особенностей 
оружия и переходе на другой вид оружия. 

Указательный палец давит на спусковой крючок дистальной фалангой, данное действие также как и вынос оружия и 
крепкое его удержание являются базовым движением человека, которое необходимо добавить в технику стрельбы. 
Необходимо соблюдать баланс между усилиями удержания и скорости нажатия на спусковой крючок. Усилия при 
удержании оружия не должны влиять на работу указательного пальца, и наоборот, поскольку излишние усилия при 
удержании не позволять плавно нажать указательному пальцу на спусковой крючок, а резкая работа пальца при 
недостаточном усилии удержания оружия уведёт ось канала ствола в сторону. 

Стоит отрабатывать данные движения при работе в «холостую». В момент выстрела мушка в целике должна оставаться 
неподвижной. Если силы распределены неравномерно, мушка сместится, поэтому следует поправить оружие или укрепить 
блокировку лучезапястного сустава [2, С. 224]. 

При обучении стрельбе, сотрудникам полиции необходимо объяснить, показать и научить правильной работе внимания 
и зрения, так как без этого ни какая техника, изготовка, методика или приемы не дадут стабильного результата особенно у 
сотрудников с подвижной нервной системой. 

Качество и скорость стрельбы при правильно сформированных рефлексах, работе внимания и зрения зависит от 
скорости работы пальца на спусковом крючке. 

Выше описанные правила по своей сути просты для понимания, легко диагностируется их выполнение, и понятны для 
стрелка. Используя вышеописанную методику, мы получаем приемлемый результат для сотрудника полиции, позволяющий 
переходить к изучению высокоскоростной стрельбы, интуитивной стрельбы, стрельбы в движении. Скорость 
вышеописанных правил очень высокая, особенно если обучаются вновь поступившие сотрудники ни разу не стрелявшие, ни 
с пистолета, ни с автомата. Сотрудникам с ярко выраженным «дергательным» рефлексом требуются немного больше 
времени для перестройки алгоритмов производства выстрела и освоения техники. 

В процессе обучения инструктор пользуется различными приемами и техническими средствами, которые можно 
разделить на несколько групп: 

– психологические; 
– позволяющие увидеть ошибки, как инструктору, так и обучаемому; 
– заставляющие работать правильно. 
Сложность применения различных приемов улучшающих результаты стрельбы заключается во временном эффекте. 

Любой новый прием привлекает внимание стреляющего на себя, в результате чего пока стрелок занимается контролем, за 
новым элементом в стрельбе, все остальное работает правильно. После того как новый элемент переходит в разряд 
обыденности внимание стрелка начинает перераспределяться на остальные элементы в попытке контролировать все 
элементы одновременно, что приводит к резкому ухудшению результатов. Сложность управления вниманием заключается в 
последовательности контроля, все действия контроля управления проходят друг за другом, что приводит к разрушению 
плавности работы на спусковом крючке и нестабильным результатам из-за рваной работы пальца на спусковом крючке. 
Если все упростить, то чем больше мыслей, попыток проверить мушку, целик, мишень, руки, пальцы, напряжение в руках – 
тем хуже результат стрельбы. Все выше описанные процессы должны проходить до начала обработки спуска, как только 
начинается работа пальца на спусковом крючке, управление переходит в режим наблюдения за работой тела. В случае 
нештатной ситуации (потеря мушки, все расплылось, расслабились мышцы и т.д.) стрельба прекращается, все 
восстанавливается, и после проверки всей системы стрелок – оружие, управление переходит в режим наблюдения и 
стрельба возобновляется. Другими словами, стрелок учит свое тело стрелять, наблюдает за процессом, после чего проводит 
анализ и доработку своих действий. Индивидуальная техника каждого стрелка зависит от того какие цели и задачи будут 
поставлены перед стрельбой. Научить стрелять, без желания научиться стрелять практически невозможно, если у стрелка 
присутствует внутреннее стремление научиться, то достаточно одного краткого объяснения и максимум небольшой 
тренировки с использованием не более 16 патрон. Часто проблемные обучаемые, это те, у кого отсутствует потребность в 
обучении, которая прикрывается различными лозунгами и причинами, это видно сразу по полностью неконтролируемым 
действиям во время стрельбы. Все базовые видимые действия выполняются правильно, а стрельба ведется просто в сторону 
мишени, бесконтрольно. 

Выводы. Сложность применения различных приемов улучшающих результаты стрельбы заключается во временном 
эффекте. Любой новый прием привлекает внимание стреляющего на себя. В результате чего пока стрелок занимается 
контролем за новыми элементом в стрельбе, все остальное работает правильно. После того как новый элемент переходит в 
разряд обыденности, внимание стрелка начинает перераспределяться на остальные элементы в попытке контролировать все 
элементы одновременно, что, к сожалению, приводит к резкому ухудшению результатов. Сложность управления вниманием 
заключается в последовательности контроля, все действия контроля управлением приходят друг за другом, что приводит к 
разрушению плавности работы на спусковом крючке и нестабильным результатам из-за рванной работы пальца на 
спусковом крючке. Если сказать проще, то чем больше мыслей, попыток проверить мушку, целик, мишень, руки, пальцы, 
напряжение в руках – тем хуже результат стрельбы. Все вышеописанные процессы должны проходить до начала обработки 
спуска, как только начинается работа пальца на спусковом крючке, управление переходит в режим наблюдения за работой 
тела. В случае внештатной ситуации (потеря мушки, все расплылось, расслабились мышцы и т.д.) стрельба прекращается, 
все восстанавливается, и только после проверки всей системы стрелок – оружие, управление переходит в режим 
наблюдения и стрельба возобновляется. 
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Другими словами, стрелок учит свое тело стрелять, наблюдает за процессом, после чего проводит анализ и доработку 
своих действий. Индивидуальная техника каждого стрелка зависит от того какие цели и задачи будут поставлены перед 
стрельбой. Научить стрелять, без такового желания, практически невозможно, но если же у стрелка присутствует это 
желание, то достаточно одного объяснения и проведения небольшой тренировки с использованием небольшого количества 
патрон, например, 16. Часто проблемные обучаемые, это те, у кого отсутствует потребность в обучении, которая 
прикрывается различными лозунгами и причинами, это видно сразу по полностью неконтролируемым действиям во время 
стрельбы. Все базовые видимые действия выполняются правильно, а стрельба ведется просто в сторону мишени, 
бесконтрольно. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены базовые принципы обучения стрельбе сотрудников полиции из боевого ручного 

стрелкового оружия в образовательных организациях МВД России. Рассматриваются основные проблемы обучения 
стрельбе и пути их решения на занятиях по огневой подготовке. К выявленным проблемам обучения [1, С. 100] авторы 
предлагают перечень действий и мероприятий, которые позволят их решать и как результат получить стабильные 
результаты по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия на занятиях, зачетах и во время применения оружия при 
противоборстве с вооруженным преступником. 

Ключевые слова: подготовка сотрудников полиции, изготовка, напряжение, блокировка, фокусировка, сотрудники 
полиции, методика, отбор, мотивация, стресс. 

Annotation. The article discusses the basic principles of training police officers in shooting with handguns in educational 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The main problems of shooting training and ways to solve them in fire 
training classes are considered. Among the identified learning problems, the authors propose a list of actions and measures that will 
allow them to be solved and, as a result, to obtain stable results in shooting from combat handguns in classes, tests and during the use 
of weapons in a confrontation with an armed criminal. 

Key words: police training, fabrication, tension, blocking, focusing, police officers, methodology, selection, motivation, stress. 
 
Введение. Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции не имеет ни чего общего с выступлением на 

стрелковых соревнованиях любого вида, так как связано с угрозой жизни и здоровью сотрудника или граждан. 
Существенная разница заключается в последствиях после применения оружия и выступлением на соревнованиях [2, С. 272]. 
Общее между этими двумя событиями, это наличие оружия и схожая терминология, все остальное отличается кардинально, 
включая возможность тренироваться и готовиться к событию связанному с применением оружия. 

Использование «спортивных» методик в подготовке сотрудников полиции к применению огнестрельного оружия 
малоэффективно, так как спорт -это жесткий отбор, очень большое количество тренировок (до 300 тренировок в год) и 
боеприпасов (от 50 штук на тренировку), чего нет в подготовке сотрудников полиции. Отсутствие отбора «заточенного» под 
стрельбу приводит к тому, что обучаются сотрудники полиции с разным типом темперамента, разной реакцией на стресс и 
разным опытом стрельбы. 

Ключевой особенностью огневой подготовки является количество человек в группе обучаемых, от 15 до 30 человек (в 
стрелковом спорте 6-8 спортсменов). 
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Изложение основного материала статьи. Прежде чем приступать к подготовке сотрудников полиции в группах более 
6-8 человек к применению огнестрельного оружия необходимо знать основные проблемы при проведении занятий в 
больших группах: 

1. Разный стрелковый опыт; 
2. Разный темперамент; 
3. Разная мотивация; 
4. Разная реакция на стресс; 
5. Разное умение управлять собой в стрессе; 
6. Разная физическая подготовленность. 
Особенность стрельбы из боевого оружия заключается в том, что чем выше уровень стресса, тем сильнее проявляются 

проблемы обучения применению и использованию оружия [3, С. 241]. На практике это иллюстрируется сотрудниками, 
которые на занятиях стреляют на оценку «отлично», а на зачете на «неудовлетворительно». «Гиперответственным» 
сотрудникам сложнее научиться стрелять и сдать зачет по стрельбе. Стресс и все что связано с ним сопровождают стрельбу 
в системе МВД на протяжении всего периода службы. Это обусловлено тем, что количество занятий по стрельбе 
направленно на освоение основных стрелковых элементов и на поддержание минимальных навыков в стрельбе, а не на 
психологическую подготовку. Для психологической подготовки необходимо на много больше времени, боеприпасов и 
индивидуальной работы и основная проблема психологической подготовки – это отсутствие отбора свойственного спорту и 
спортивной подготовке, так как стрельба для сотрудников полиции это один из видов деятельности, а для спортсмена это 
основной вид деятельности. 

Отсутствие спортивного отбора в стрельбе приводит к многообразию проблем сбивающих с толку даже опытных 
тренеров и инструкторов. Попытка разобраться в психологии стрельбы и ликвидации стрессовой составляющей приводит к 
деградации стрельбы и большому разрыву между тренировочными результатами и работой с большим уровнем стресса              
[6, С. 232]. Снижая уровень стресса у обучающихся, тренер попадает в капкан, когда на тренировке все отлично, а на 
соревнованиях или сдаче зачета результат близкий к минимальному. 

Основные задачи тренера или инструктора при обучении стрельбе полицейских: 
1. Привести знания в области стрельбы в группе к единому знаменателю; 
2. Объяснить такую технику стрельбы, которую невозможно незаметно для тренера или инструктора выполнить 

неправильно; 
3. Соблюдать последовательность подготовки; 
4. Научиться видеть неправильные действия стрелка; 
5. Заставить сотрудников выполнить правильные действия в том состоянии в котором они находятся независимо от 

окружающей обстановки или желания; 
6. Обеспечить высокую моторную плотность занятия. 
Любое обучение стрельбе начинается с теоретической части, где объясняются основные термины и понятия, которыми 

будет оперировать тренер или инструктор. Теория повторяется и объясняется в процессе всего процесса обучения, 
независимо от стажа и опыта сотрудника, так как одна из функций памяти это забывание информации – это защитная 
функция, включающаяся при перегрузке «мозга» информацией, особенно при частом использовании гаджетов в виде 
компьютеров, планшетов и телефонов или высоком уровне длительной стрессовой нагрузки. 

Применение оружия во время несения службы, состоит из двух этапов: 
– подготовка к стрельбе, он проводится в процессе общения с объектом на основании 24 статьи закона «О полиции» и 

длится от нескольких секунд, до нескольких минут. В процессе подготовки оружие вкладывается в руку как минимум и как 
максимум производится досылание патрона в патронник и прицеливание; 

– производство выстрела или серии выстрелов (на основании 23 статьи закона «О полиции»), длится этап до 2-4 секунд, 
стрельба ведется до тех пор, пока не исчезнут признаки 23 статьи закона «О полиции». 

Данные этапы кардинально отличаются по уровню мыслительной деятельности и стресса, в которых они 
воспроизводятся. 

Подготовка к стрельбе производится при низком уровне стресса и заблаговременно, до возникновения условий 
предусмотренных статьей 23 закона «О полиции». Заблаговременная и качественная подготовка к стрельбе отнимает время 
и задействует часть мыслительных процессов не в ущерб анализу окружающей обстановки. Второй этап производства 
выстрела или серии выстрелов является «противоположностью» первого этапа, он производится в максимальном стрессе и 
сокращении мыслительных процессов до уровня «есть или нет нападение», сознание фиксирует только одно, есть или нет 
нападение. Учитывая, что нападение на сотрудника полиции длится от 0,5сек. до тех пор, пока противоборство не 
закончится (за секунду противник может нанести минимум 3 удара ножом или произвести 4 выстрела). Скорость стрельбы в 
ситуации противоборства поднимается до 4-х выстрелов в секунду, и ни о какой фиксации сознанием попаданий или своих 
действий быть не может. Анализ действий происходит после стрельбы. 

Изготовка к стрельбе в ситуации противоборства с вооруженным противником это наиболее устойчивое положение 
тела с оружием. Практически невозможно воссоздать идеальную изготовку для стрельбы во время нападения, но можно 
практически любому положению тела придать устойчивость путем смещения центра тяжести тела вперед и максимального 
напряжения мышц тела и рук до появления небольшого тремора. Идеальной изготовкой для стрельбы можно пренебречь, 
так как мишень у нас это силуэт человека, который в условиях нападения будет, скорее всего, двигаться. 

Напряженное и устойчивое тело сотрудника позволяет создать необходимую кучность и плотность огня позволяющую 
остановить действие, попадающее под описание 23 статьи закона «О полиции». 

Техническое обучение стрельбе необходимо начинать с обучения принятия устойчивой изготовки в различных 
положениях (зависит от целей и задач подготовки) с использованием МГМ (массогабаритный макет) оружия и создание 
рефлекса оружие – напряжение рук и тела. Без освоения этого этапа на мишени будет отсутствовать кучность стрельбы. 
Скоростная стрельба (2-4 выстрела в секунду) будет вестись по всей мишени и мимо. Отсутствие контроля, за напряжением 
рук и тела, приводит к плавающим, не стабильным результатам стрельбы. Напряжение системы стрелок оружие позволяет 
нивелировать «паразитные» действия и движения во время стрельбы, которые происходят из-за потери контроля над 
своими действиями. 

Вкладка оружия влияет на положение «кучности» пробоин на мишени, отношение «оружие нужно держать и 
вкладывать как удобно» или «это не важно» приводит к разнообразию хвата, постоянным вариациям в удержании оружия и 
как результат «кучность» пробоин перемещается по всей мишени от серии к серии выстрелов [5, С. 379]. 

При правильной вкладке оружия положение указательного пальца руки с оружием на спусковом крючке стремится к 
своему идеальному положению – перпендикулярно оси канала ствола. Сложности возникают из-за разницы физических и 
физиологических данных сотрудника. Сглаживание данных проблем происходит путем подгонки вкладки оружия под 
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сотрудника. Целью вкладки оружия является такое расположение тела по отношению к оружию, при котором вектор сил, 
действующих на оружие проходит вдоль оси канала ствола, а все угловые воздействия блокируются напряжением тела и 
рук в системе стрелок-оружие. 

После создания изготовки вкладки и напряжения тела необходимо сформировать правильную работу пальца на 
спусковом крючке, основные требования к работе, это минимальная амплитуда и однообразное нажатие пальца на 
спусковой крючок в закрепленной системе стрелок-оружие. Сложность обеспечения правильной работы пальца на 
спусковом крючке заключается в попытке контролировать элементы техники стрельбы по очереди, что приводит к 
деградации всей работы и приводит к «срыванию» пальца, руки и всего тела. Данную ошибку хорошо видно, если боевые 
патроны перемешать с учебными патронами, снарядить магазин и заставить обучающегося произвести серию выстрелов, на 
учебном патроне вместо правильной работы произойдет сокращение мышц, при запущенном варианте обучаемый может 
даже присесть, не заметив этого. Причиной данного явления является ожидание выстрела, которая нивелирует правильную 
работу указательного пальца на спусковом крючке. Основной принцип работы сознания: работаем при подготовке и не 
мешаем в процессе обработки спуска, любой мыслительный процесс, возникший в процессе обработки спуска, ухудшает 
качество выстрела и в дальнейшем приводит к «срыву» спускового крючка. Во время обработки спуска сознание должно 
быть статично (думать запрещено, нужно наблюдать и в случае нарушения техники стрельбы, остановить процесс, 
произвести коррекцию и начать все заново) по отношению к процессу производства выстрела. 

Работа зрения является простой с одной стороны, необходимо держать фокус на одном из объектов прицеливания (в 
зависимости от целей и задач), и сложной, так как чем выше уровень стресса, тем сильнее и быстрее перемещается фокус 
зрения между объектами прицеливания [4, С. 385]. Работа зрения является основным маркером в самодиагностике качества 
производства выстрела. Перед тем как «сорвать» спусковой крючок происходит расфокусировка зрения, от еле заметной, до 
сильной, вплоть до закрытия глаз. 

Это зависит от тренированности сотрудника и уровня стрессовой нагрузки [7, С. 274]. Практика показала, что при 
нарушении работы зрения и возникновении «суеты» в сознании невозможно добиться качественного выстрела, так как во 
время «суеты» возникает расслабление и происходит «дергание», техника стрельбы рушится в течении 0,2-0,4 секунды и 
это хорошо видно при использовании данной методики подготовки. Сознание обучающегося, фиксирует нервозность, 
мысли, расслабление мышц и изменение фокуса зрения, тренер фиксирует увод оружия в сторону и «срыв» спускового 
крючка. Сам «срыв» спускового крючка сотрудником не фиксируется, и говорить ему о нем постоянно бесполезно. 
Обучающийся в процессе стрельбы должен видеть, что мушка находится в прорези целика, целик находится в районе 
прицеливания. Точное положение мушки в прорези целика игнорируется. Мушка в прорези целика удерживается за счет 
напряжения мышц, а не за счет постоянной корректировки с помощью зрения. Обучающийся должен понимать, что 
нахождения «дрожащей» мушки в прорези целика достаточно для обеспечения попадания в мишень. Цель у сотрудника 
полиции это силуэт человека, габаритные размеры которого 50 на 50 сантиметров. Размеры прорези целика 2 миллиметра и 
глубина 2 миллиметра. У пистолета Макарова на дистанции 25 метров, смещение мушки на 1 мм приводит к смещению 
средней точки попадания на 19 сантиметров. Соответственно для обеспечения обычного попадания в мишень, точным 
положением мушки в прорези целика можно пренебречь, главное условие – это присутствие мушки в прорези целика на 
протяжении всей стрельбы, независимо от дистанции. 

В подготовке сотрудников полиции при невозможности организации ежедневных занятий и использовании большого 
количества боеприпасов необходимо обучать максимально простой технике стрельбы, которая ко всему прочему 
сглаживает негативные реакции организма на выстрел и работает при максимальном нервном напряжении. 

Основным «врагом» обучения стрельбе являются длительные или однообразные тренировки по стрельбе, в результате 
которых после улучшения результатов происходит потеря интереса, концентрации внимания и как итог развитие 
неадекватного отношения к тренировкам по стрельбе приводящее к падению результатов. 

Выводы. Стрелок учит свое тело выполнять необходимые правильные действия, наблюдает за процессом, после чего 
проводит анализ и корректировку своих действий. Индивидуальная техника каждого стрелка зависит от того, какие цели и 
задачи будут поставлены перед стрельбой. Научить стрелять, без желания научиться стрелять практически невозможно, 
если у стрелка присутствует внутреннее стремление научиться, то достаточно одного краткого объяснения и максимум 
небольшой тренировки с использованием не более 16 патрон. Часто проблемные обучающиеся в больших группах, это те, у 
кого отсутствует потребность в обучении, которая прикрывается различными лозунгами и причинами, это легко быстро 
определить по полностью неконтролируемым действиям во время стрельбы. 

Литература: 
1. Даньшин, А.С. Факторы, влияющие на процесс формирования мотивации к обучению в образовательных 

организациях средне-профессиональной и высшей ступени / А.С. Даньшин, Д.Н. Гущин, К.А. Таран // Проблемы 
современного педагогического образования. – 2022. – № 75(2). – С. 99-101 

2.  Нестеров, А.Ю. Применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия в экстремальной ситуации /              
[А.Ю. Нестеров, К.А. Таран]; редкол. А.С. Дудко, А.А. Фролов, Д.А. Воронов [и др.] // Совершенствование методики 
преподавания специальных профессиональных дисциплин в образовательных организациях МВД России: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 15 февраля 2023 года. – Краснодар: Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2023. – С. 271-274 

3. Светличный, Е.Г. Совершенствование огневой подготовки в обучении сотрудников МВД России / [Е.Г. Светличный, 
Д.В. Суровец]; Редкол. А.С. Дудко, А.А. Фролов, Д.А. Воронов [и др.] // Актуальные вопросы совершенствования 
специальной подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 27 апреля 2023 года. – Краснодар: Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2023. – С. 240-244 

4. Суровец, Д.В. Особенности концентрации внимания стрелка как часть его психологической подготовки при обучении 
сотрудников органов внутренних дел / Д.В. Суровец // Уголовная политика и культура противодействия преступности: 
Материалы Международной научно-практической конференции, Краснодар, 11 сентября 2020 года. – Краснодар: 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2020. – С. 384-387 

5. Суровец, Д.В. Методы совершенствования огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации / [Д.В. Суровец, А.А. Попов]; редкол. А.С. Дудко, А.А. Фролов, Д.А. Воронов [и др.] // Совершенствование 
методики преподавания специальных профессиональных дисциплин в образовательных организациях МВД России: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 15 февраля 2023 года. – Краснодар: Федеральное 



 361

государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2023. – С. 378-384 

6. Таран, А.Н. Теоретические основы практико-ориентированного подхода по огневой подготовке сотрудников МВД 
России / А.Н. Таран, А.В. Огрыза, К.А. Таран // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 1(176). – С. 332-333 

7. Таран, К.А. Влияние стресса на уровень обучения в общеобразовательных организациях / К.А. Таран // Проблемы 
современного общества и пути их решения: Материалы III международной научно-практической конференции, Краснодар, 
14 апреля 2018 года / Под научной редакцией М.И. Кутера. – Краснодар: ООО «Электронные издательские технологии», 
2019. – С. 372-375 

 
 

Педагогика 
УДК 378.2 
кандидат педагогических наук, доцент Тарасов Дмитрий Юрьевич 
ФГК ВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала 
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Новосибирск) 
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РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
 

Аннотация. В публикации раскрывается совокупность педагогических условий образовательной среды, способствующих 
развитию личности военнослужащих. Рассмотрены спроектированные и апробированные в ходе осуществлённого 
педагогического исследования соответствующие педагогические условия. Содержательно раскрыты каждое из этих 
условий. Отмечено что образовательная среда, устанавливает широкие межпредметные связи. Указано на присутствие 
ключевой компетенции, связанной со спецификой решаемых служебно-боевых задач или с имеющей фундаментальное 
значение в военно-профессиональной подготовке. Констатируется что, в качестве итога военно-профессиональной 
деятельности может выступать коллективный образовательный продукт. Он является интегральным результатом воинского 
коллектива, создавшего культурные паттерны своей профессиональной активности. Технологические основания подготовки 
обучающихся допускают частичное, участие курсантов в целеполагании и само диагностике. Они основаны на адресном 
инструментарии военно-профессионального мониторинга. Педагогические условия включены в социальное и 
пространственно-предметное содержание образовательной среды современного военного ВУЗа. Они дифференцированы на 
дидактические, психолого-педагогические и организационно-педагогические. Каждое из указанных условий гипотетически 
имеет свое место в концепции проектирования образовательной среды. 

Ключевые слова: развитие, личность, обучающиеся, курсанты, военнослужащий, образовательная среда, 
педагогические условия. 

Annotation. The publication reveals the set of pedagogical conditions of the educational environment that contribute to the 
development of the personality of military personnel. The corresponding pedagogical conditions designed and tested in the course of 
the pedagogical research are considered. Each of these conditions is substantially disclosed. It is noted that the educational 
environment establishes broad interdisciplinary links. The presence of a key competence associated with the specificity of the solved 
service-combat tasks or with fundamental importance in military-professional training is indicated. It is stated that as a result of 
military-professional activity, a collective educational product can be made. It is the integral result of a military collective that has 
created cultural patterns of its professional activity. The technological basis of the training of students allows for partial participation 
of students in the setting of goals and self-diagnosis. They are based on targeted military-professional monitoring tools. Pedagogical 
conditions are included in the social and spatial-subject content of the educational environment of a modern military university. They 
are differentiated into didactic, psychological-pedagogical and organizational-pedagogical. Each of these conditions hypothetically 
has its place in the design of the educational environment. 

Key words: development, personality, students, cadets, military personnel, educational environment, pedagogical conditions. 
 
Введение. Педагогические условия, в самом общем понимании, есть система мер, обеспечивающих достижение 

педагогической цели с необходимой вероятностью/погрешностью, они входят в состав многих педагогических систем, 
используемых в современном образовании. Ряд исследователей конкретизируют педагогические условия через 
совокупность форм, факторов, материально-технических средств, а также методов и методик обучения, воспитания, иногда 
культурно-исторического развития субъекта образования (В.И. Андреев, А.Я. Найн и др.) [3, 14]. Сложность аналитической 
работы, связанной с определением комплекса педагогических условий, обусловлена рядом обстоятельств, 
эпистемологического порядка: возникает одностороннее восприятие, понимание и интерпретация «условий» как таковых, 
принятых в теории познания; в работах отдельных авторов применяются условия, относящихся к разным классам 
феноменов, но используемых несколько эклектично в едином исследовательском ключе. Избежать отмеченных трудностей 
нам помогла чёткая направленность намеченных для реализаций условий на решение конкретных задач педагогического 
проектирования образовательной среды военной образовательной организации, что рекомендовано такими 
исследователями, как В.И. Загвязинский, В.А. Сластёнин [8, 21] и др. Произведём краткую аналитическую работу по 
классификации возможных условий, соотнесённых с характером образовательных задач и гносеологической природой 
сведений, получаемых обучающимися ВООВО, выполняющими задания когнитивного свойства. В общем представлении, 
условие – это то обстоятельство, от которого зависит развитие исследуемой ситуации или феномена. Когда 
исследовательские обстоятельства точно прописаны и обязательны для исполнения участниками исследования, то условие 
превращается в правило. Когда правила выполняются в формализованных обстоятельствах, то говорят о сложившейся 
обстановке, конъюнктуре, созданной условиями. При воспитании курсантов И.А. Федосеева [6] в качестве условия 
выделяет оптимизацию самого процесса воспитания. Большое значение безопасности (информационной, идеологической, 
профессиональной) курсантов придаёт И.А. Алёхин [1, 2]. При этом автор выделяет эту безопасность как фундаментальное 
организационно-педагогическое условие работы с личным составом курсантских подразделений. Понимание 
коммуникативного поведения курсантов является необходимым условием результативности военно-профессиональной 
подготовки, что установлено в нашей совместной работе с Л.Н. Бережновой, И.А. Федосеевой [6]. Применение 
коммуникационных технологий считают важным и наделяют дидактическим обеспечением А.М. Новиков, В.М. Монахов, 
А.Г. Шабанов, Э.Г. Скибицкий [13, 15, 20, 27]. Для педагогической деятельности вообще Е.С. Полат, И.В. Роберт,               
Б.Я. Советов определяют условиями все обстоятельства процесса, являющиеся результатом целенаправленного отбора, 
проектирования, моделирования, конструирования, необходимых для достижения поставленных дидактических целей. Вся 
совокупность условий образует среду развития феномена, в сфере наших научных интересов это образовательная среда, в 
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которой, собственно, и осуществляется самоорганизация участников военно-профессиональной деятельности. Достаточно 
полную картину всех психолого-педагогических условий даёт в своём словаре В.М. Полонский [16], принимая условия в 
виде комплекса социально-педагогических, природно-генетических, внутренних и внешних факторов, воздействующих на 
личность физически, морально-нравственно, что обуславливает её психическое становление, ценностное развитие как 
индивидуальности. 

Изложение основного материала статьи. Раскроем педагогическую трактовку «условия» в контексте 
самоорганизации опыта участников военно-профессиональной деятельности. 

• Условие представляет собой сложную совокупность причин и обстоятельств, приведших к необходимости 
военнослужащему иметь опыт самоорганизации. 

• Выделенный комплекс условий влияет на становление профессионального образа военнослужащего. 
• Влияние педагогических условий может быть неоднозначным. Такие условия могут как ускорять профессиональный 

рост военнослужащего, так и замедлять процессы его становления как личности. Поэтому необходима система обратной 
связи, контролирующая процесс влияние педагогических условий на всю образовательную среду. 

Ряд исследователей выделяет три группы условий в зависимости от признаков, которые применение этих условий 
характеризуют (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский [8, 9] и др.). По области воздействия на педагогические явления 
рассматриваются внешние и внутренние условия, влияющие на результативность воздействия. Для оптимальной 
организации обучения такие условия предложил Ю.К. Бабанский [5], моделирование содержание образования с этих 
позиций изучили А.М. Сохор, В.А. Селезнёв, В.Я. Синенко [19] и др., методология исследования образования предложена 
В.С. Леднёвым [10], рассмотревшим как внутренние научные, так и внешние междисциплинарные подходы (Г. Хакен,               
И.Р. Пригожин, И. Стенгерс, Ю.Л. Климонтович, В.В. Гузеев [17, 26, 26] и др.). 

По характеру воздействия на обучающихся – курсантов, специфике взаимодействия участников педагогического 
процесса и степени открытости образования, как правило, определяют объективные и субъективные условия. 
Объективными условиями выступают требования нормативных актов силовых ведомств России, уставы, правила, 
предписания и регламенты внутреннего распорядка ВООВО [18], или воинского подразделения, учебные планы, 
образовательные программы, расписание занятий, наличие информационной базы обучения, позволяющей обучающимся 
изучать, закреплять, повторять и проявлять знания, создавая при этом авторскую позицию в профессиональной культуре 
строевого офицера. Интеллектуальные потенциалы субъектов военно-профессиональной подготовки, каковыми являются 
обучающиеся – курсанты, сержанты; преподаватели или педагогические работники; командиры подразделений и 
социальные партнёры, регламентируются субъективными условиями. Отметим присутствие общих и специфических 
условий, используемых в системе образования. Общие условия обусловлены имплицитно, так как педагогический 
коллектив учитывает социально-экономические, климатические условия своего функционирования. К специфическим 
условиям следует отнести социальный состав, с учётом кросс – и субкультуры обучающихся, национально-религиозный 
состав обучающихся, особенности материально-технической базы ВООВО и место его расположения. Перейдём к 
педагогической трактовке условий, нам близки позиции И.А. Алёхина, В. И. Загвязинского, Э.Г. Скибицкого, Л.И. Холиной, 
С.А. Дыниной, А.Я. Найна [1, 14, 20] и др. считающих, что педагогические условия – эти система мер педагогического 
воздействия на субъекты образования как процесса, в котором осуществляется педагогическое воздействие. Так, А.Я. Найн 
конкретизирует эти меры в виде модифицированного содержания образования, подобранных организационных форм, 
методов обучения, материально-технических ресурсов, направленных на поддержание дидактического обеспечения 
образования [14]. Интерес представляют для дальнейшего применения результаты М.В. Зверевой [22] считающей, что 
условия – это необходимые составляющие любой образовательной системы, т.к. условия обеспечивают отражение 
внутренне присущих, развивающих курсантов аспектов образовательной среды. При этом, условия имеют аспекты 
процессуального характера, обеспечивающие результативное функционирование всей системы образования в той или иной 
организации. Выделим основные виды условий, встречающихся в образовательной деятельности. 

• Организационно-педагогические условия, представляющие собой совокупность возможностей, обеспечивающих 
успешное функционирование ВООВО, разработанные, в частности, А.А. Володиным, Н.Г. Бондаренко, Е.В. Сергеевой, 
М.Ю. Чандра, Л.И. Холиной и др. 

• Психолого-педагогические условия как меры педагогического воздействия на личность участника образования, 
исследованные в работах С.Н. Сорокоумовой [11], Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Журавской, В.И. Загвязинским, В.М. Полонским, 
И.А. Федосеевой и др. 

• Дидактические условия, описанные М.В. Рутковской, М.Н. Скаткиным, В.В. Краевским, В.А. Болотовым,                            
И.Я. Лернером, В.В. Сериковым, А.А. Вербицким, В.А. Сластёниным дают представление об оптимальном сочетании 
средств и методов при освоении данным коллективом обучающихся конкретных дидактических единиц содержания 
образования. 

Представим педагогические условия, которые могут быть использованы при формировании компетенций и развития 
личности военнослужащего. Данные педагогические условия включены в социальное и пространственно-предметное 
содержание образовательной среды. Начнём с пространственно-предметного содержания образовательной среды, в которой 
устанавливаются широкие межпредметные связи, допускающие присутствие «выделенной компетенции» как ключевой это 
связано с решением конкретной утилитарной задачи военно-профессиональной подготовки [23, 24]. Указанная компетенция 
связана со спецификой решаемых служебно-боевых задач или с формированием конкретной компетенции, имеющей 
фундаментальное значение в военно-профессиональной подготовке. Проблема межпредметных связей тесно связана с 
процедурой «мягкого моделирования» содержания военно-профессионального образования (В.А. Тестов), этот 
гносеологический инструмент позволит нам охарактеризовать межпредметные связи. По мнению Л.С. Выготского, при 
увеличении объёма, замысла и детализации понятия его суть нивелируется [7, C. 421]. А.Н. Уайхед отмечал: 
«Прогрессивность в деталях только увеличивает опасность, порождаемую слабостью координации». В дальнейшем при 
использовании такие ёмких гуманитарных понятий, как личность, культура, общество, деятельность, мы дополняя их 
дидактический смысл с помощью одного не конкретизирванного термина будем объяснять другой, насыщенный 
педагогическим смыслом. В связи с широкой распространённостью данных категорий, моделирования много 
исследователей их неоднократно трактовали. 

Важное педагогическое условие успешного функционирования курсантов в образовательной среде ВООВО связано с 
осмыслением ожидаемых результатов военно-профессиональной деятельности. Таким результатом может выступать 
коллективный образовательный продукт как интегральный результат воинского коллектива, создавшего культурные 
паттерны своей профессиональной активности. Объединение коллективных интеллектуальных усилий участников 
педагогического процесса вполне допускает появление «неожиданного» ожидаемого результата, обладающего всеми 
признаками инновационности. В структуре военно-профессиональной подготовки курсантов возможны тактические 
конструкции, полученные в результате дискуссии по вопросам анализа конкретной оперативно-учебной обстановки. Новые 
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тактические решения продуцируются именно благодаря коллективным усилиям курсантской аудитории, погружённой в 
культурное пространство, которое предоставляет образовательная среда современной ВООВО. Для получения 
инновационного результата, принадлежащего всему воинскому коллективу, необходимо распределение по проблемным 
группам, снабжение таких групп медиаторами культуры (Л.С. Выготский [7]), допускающими и упрощающими поиск 
эффективных решений тактических задач. Далее идёт обсуждение полученных вариантов решения задачи и приведение их к 
«общему знаменателю» выполнения служебно-боевого задания. Индикаторами успешности решения такого рода задач 
является результат, полученный всем воинским коллективом, его не всегда целесообразно распределять среди участников 
военно-профессионального процесса. Однако результативность такой деятельности латентно характеризует уровень 
личностного и профессионального развития каждого обучающегося ВООВО. 

Перейдём к педагогическому условию, в части представления технологических оснований подготовки курсантов - 
допускающих, пусть частичное, но всё же участие курсантов в целеполагании и самодиагностике, основываясь на адресном 
инструментарии военно-профессионального мониторинга. Здесь уместно опираться на гуманистическую психологию А. 
Маслоу [12], которая может быть применена в контексте педагогической психологии, реализующей замысел 
самоактуализации участников педагогического процесса в результате совместного целеполагания. Именно гуманистическая 
психология позволяет культивировать такие ценности обучающихся-курсантов, как альтруизм в поведении, креативность в 
принятии решения, любовь в отношении к своему Отечеству, основанная как на патриотических чувствах, так и на 
профессиональных знаниях. Если исходить из иерархии А. Маслоу, то наивысшей точкой появления и проявления 
человеческих потребностей является стремление к самоактуализации. Именно эта задача может стать педагогической в 
результате коллективного выполнения служебно-боевого задания, распределённого по степени сложности и по специфике 
исполнения между членами воинского коллектива. При этом каждая автономная группа курсантов формулирует локальные 
цели, необходимые для решения педагогической задачи, самостоятельно, что является одним из элементов 
самоактуализации курсантов. Дидактические цели, поставленные группой курсантов самостоятельно, вполне могут 
соответствовать метамотивации, удовлетворению метапотребностей, существующих у каждого обучающегося. К таковым 
относятся ценности доброты по отношению к сослуживцам, эстетические предпочтения, связанные с организацией, была, 
отношением в государственной символике, своему внешнему виду и т.д. достижение целей, поставленных курсантом 
самостоятельно, сопровождается «пиком переживаний», восторгом эмоций, определяющих смысл всей воинской службы. 
Однако на практике, в том числе происходящей в военных образовательных организациях, возможен другой порядок 
иерархических зависимостей. При целеполагании курсанты вполне способны установить такие последовательности 
самостоятельно. Последнее педагогическое условие, рассмотренное нами при изучении процессов развития личности 
военнослужащего в образовательной среде, связано с присутствием в образовательной среде локального 
культурологического пространства, снабженного семантической сетью (семантическим артефактом) для решения 
инновационных педагогических задач через систему организации знаний о военно-профессиональной деятельности, 
включающей содержательные характеристики ценностно-смысловых представлений курсантов о задачах, выраженность 
смысложизненных ориентаций курсантов, успешность реализации курсантами инструментальных, эмоционально-волевых 
качеств, культурных ценностей, продуктивность актуально-экзистенциального состояния обучающихся. Такого рода 
локальное культурологическое пространство целесообразно строить исходя из следующий дидактических принципов. 
Первый принцип базируется на идеях А.А. Ухтомского [25] о доминанте мышления, которое используется в процессе 
обучения. Суть доминанты в том, что мозг направляет деятельность организма в зависимости от того, какая нейронная сеть 
является наиболее нагруженной/напряжённой в процессе интеллектуальной деятельности. На этом механизме искусственно 
поддерживается внимание и мотивация, направленная на объект познания, в качестве которого может выступать как 
отдельные исследуемые явления или материальные артефакты, так и целый комплекс образовательной деятельности, в 
концепции Э.Ч. Толмена [28] – промежуточные переменные, из которых в дальнейшем офицер-педагог спроектирует 
педагогически адаптированные цели, средства, значения и техники мотивации познания курсантов. Следующий принцип 
отражает работу дефолта системы мозга: ...важна педагогическая адаптация материала к имеющимся у субъекта военно-
профессиональной подготовки смысловым связям, каждый элемент соответствует определённым характеристикам 
изучаемого объекта. Если эти связи не устанавливаются, то объект «саморазрушается», теряясь на фоне других 
интеллектуальных объектов. Третий принцип основан на «обратной афферентации», предложил П.К. Анохин [4] для 
обозначения нейрофизиологических механизмов доставки информации о параметрах достигнутых полезных результатов 
целенаправленной деятельности организма в центральную нервную систему, научение через многократное повторение по 
Б.Ф. Скиннеру, которое необходимо для формирования устойчивых нейронных связей. Четвертый принцип Обучение в 
проблемных курсантских группах происходит тем успешнее, чем более высокую ступень в военной иерархии занимает 
личность, обладающая необходимым навыком, феномен, известный как положительное подкрепление (оперантное 
обусловливание в бихевиоризме), сформирован инстинктивной наследственностью человека в процессе эволюции 
социальных животных. 

Выводы. Подводя итог, отметим, нами рассмотрены пять педагогических условий, способствующих развитию 
личности военнослужащего – курсанта в структуре военно-профессиональной подготовки. При этом все условия включены 
в социальное и пространственно-предметное содержание образовательной среды современного военного ВУЗа. 
Педагогические условия подразделены нами на дидактические, психолого-педагогические и организационно-
педагогические. Каждое из перечисленных условий гипотетически имеет свое место в концепции проектирования 
образовательной среды как самоорганизующейся культурологического пространства, используемого в современной 
военной образовательной организации высшего образования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования художественно-эстетической культуры будущих 

педагогов, осуществляемый в рамках изучения ими образовательной программы в высшей школе, как одном из значимых 
для профессионала компонентов, расширяющих его возможности в ходе организации и практического осуществления 
воспитательной работы и обучения посредством применения полученных знаний, умений и навыков, а также опыта. 
Проанализирована содержательная часть понятия «художественно-эстетическая культура», представляющая собой с одной 
стороны сформировавшееся за длительный промежуток времени общественное явление, с другой – личностная установка, 
предопределяющая способность человека воспринимать, оценивать произведения искусства, природу, окружающий мир и 
общество. Обозначена специфика интегративного подхода, как одного из способов организации образовательного процесса, 
предполагающего объединение и сочетание между собой разных форм, методов и средств, а также элементов дисциплин 
художественно-эстетического цикла. Определены особенности формирования художественно-эстетической культуры 
посредством применения интегративного подхода, функции, методы и формы обучения, способствующие успешному 
достижению поставленной цели, а именно формированию у будущих педагогов способности воспринимать, оценивать 
произведения искусства, использовать полученные знания, умения, опыт в ходе обучения и воспитания подрастающего 
поколения. 

Ключевые слова: художественно-эстетическая культура, будущий педагог, интегративный подход, педагогическое 
образование, высшая школа. 

Annotation. The article examines the process of forming the artistic and aesthetic culture of future teachers, carried out as part of 
their study of the educational program in higher education, as one of the components that are significant for a professional, expanding 
his capabilities during the organization and practical implementation of educational work and training through the application of 
acquired knowledge, skills, and experience. The article analyzes the substantive part of the concept of "artistic and aesthetic culture", 
which is, on the one hand, a social phenomenon that has been formed over a long period of time, and, on the other, a personal attitude 
that determines a person's ability to perceive and evaluate works of art, nature, the world around them, and society. The specifics of 
the integrative approach are outlined as one of the ways of organizing the educational process, involving the unification and 
combination of various forms, methods and means, as well as elements of the disciplines of the artistic and aesthetic cycle. The 
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features of the formation of artistic and aesthetic culture through the use of an integrative approach, functions, methods and forms of 
education that contribute to the successful achievement of the set goal, namely the formation of future teachers' ability to perceive, 
evaluate works of art, use the acquired knowledge, skills, experience in the course of education and upbringing of the younger 
generation, are determined. 

Key words: artistic and aesthetic culture, future teacher, integrative approach, pedagogical education, higher school. 
 
Введение. Педагогическое образование в современных реалиях испытывает объективную потребность в 

совершенствовании, что актуально для всех компонентов, входящих в процесс профессиональной подготовки специалистов, 
осуществляющих деятельность по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Практическая реализация 
поставленной цели осуществляется посредством разработки и внедрения новых подходов, методов, приемов, способных 
оказать положительное влияние на формирование профессионала, обладающего компетенциями, позволяющими 
эффективно решать проблемные ситуации в рамках взаимодействия с учащимися. 

Профессиональная подготовка будущего педагога в вузе основана на применении комплексной образовательной 
программы, включающей в себя совокупность дисциплин, являющихся необходимыми с точки зрения освоения 
специалистам. Практика показывает, что в последние годы все больше внимания уделяется блоку дисциплин, связанных с 
формирование эстетической и художественной культуры. Для этого будущие педагоги в период обучения осваивают 
дисциплины, получают знания, умения и навыки, составляющие основу их будущей профессиональной компетентности. 
Наличие этих знаний делает возможным их применение в ходе работы с учащимися, что расширяет их представление об 
окружающей действительности и способствует всестороннему развитию личности [7, С. 48]. 

Не вызывает никаких сомнений то, что в современном мире художественно-эстетическая культура как явление и 
личностная установка представляется как ценность, особенно для специалиста, чья деятельность связана с обучением и 
воспитанием подрастающего поколения. Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплин художественно-
эстетического блока, позволяют педагогам уже в рамках своей профессиональной деятельности творчески подходить к 
выполнению поставленных задач, делая процесс обучения и воспитания более увлекательным для учащихся. 

Изложение основного материала статьи. Перед тем как перейти к возможностям применения интегративного 
подхода в ходе формирования художественно-эстетической культуры будущих педагогов, целесообразно, по нашему 
мнению, уделить внимания рассмотрению самого понятия «художественно-эстетическая культура». Основываясь на 
результатах тематических литературных источников, можно сформулировать содержательную часть обозначенного выше 
понятия следующим образом: достигнутый конкретным субъектом (личностью) уровень развития, предполагающий 
наличие способности, позволяющей интеллектуально и на эмоциональном уровне воспринимать и давать оценку 
произведениям искусства. Наличие такой способности делает возможным воздействие на окружающий мир, его следствием 
является преобразование природы, ее объектов и явлений [1, С. 27]. 

Необходимо отметить, что художественно-эстетическая культура характеризуется наличием прямой взаимосвязи и с 
социальной составляющей, если быть точнее, то с человеческими отношениями, формируемыми между участниками 
коммуникации и взаимодействия, возникающими в ходе решения общих задач и достижения поставленных целей. 

Центральное место в понятии «художественно-эстетическая культура» занимают законы гармонии, простоты и 
красоты. Их применение на практике раскрывает творческий потенциал личности, позволяет творчески подходит к 
профессиональной деятельности. С этой точки зрения, как считают исследователи, художественно-эстетическая культура 
выступает в качестве обязательного компонента, необходимого специалисту, работающему с детьми. 

Ряд ученых придерживаются позиции о том, что художественно-эстетическую культуру применительно к личности 
следует воспринимать и позиционировать как целостный результат ее социального и культурного развития, создавшего 
условия для формирования способности осуществлять эстетическую и творческую деятельности в рамках взаимодействия с 
окружающим миром и другими людьми. Художественно-эстетическая культура во многом предопределяет жизнь человека, 
так как привносит в нее ценностный личный опыт, оказывающий большое влияние на успех индивида в рамках его 
жизнедеятельности [9]. 

Формирование художественно-эстетической культуры – это длительный, трудоемкий процесс постепенного и 
планомерного развития способности личности, с помощью которой можно воспринимать, понимать, оценивать прекрасное 
в произведениях искусства и в объектах, явлениях окружающего мира. 

В рамках этого процесса усилия направляются на выполнение широкого перечня задач, среди них можно выделить: 
• Обогащение и уточнение уже полученных в рамках жизнедеятельности эстетических представлений о предметах и 

явления окружающего мира, это же распространяется и на произведения искусства; 
• Изучение, освоение и закрепление эстетических (художественных) понятий, суждений, а также оценок, в данном 

случае речь идет о способности, позволяющей понимать и воспринимать прекрасное в искусстве, окружающем мире во всех 
его проявлениях, включая природу, общество; 

• Развитие эстетической восприимчивости, расширение совокупности ретранслируемых личностью эмоциональных 
реакций, проявляющихся при взаимодействии с природой, произведениями искусства; 

• Разделение между собой переживаний и чувств, возникающих при просмотре произведений искусстве, во время 
нахождения на природе или в обществе; 

• Воспитание эстетического вкуса, позволяющего идентифицировать, воспринимать, дифференцировать и давать 
оценку эстетическим явлениям, как в профессиональной деятельности, так и на бытовом уровне; 

• Формирование эстетической потребности, проявляющуюся, в первую очередь, в потребности воспринимать, 
созидать прекрасное и гармоничное, что применимо ко всем сферам жизнедеятельности человека, включая 
профессиональную деятельность; 

• Выявление и развитие художественных способностей. Осуществляется за счет проведения работы, направленной на 
раскрытие и развитие творческого потенциала личности и возможностей для его проявления в созидательной деятельности; 

• Формирование умений и навыков, позволяющих самостоятельно проявлять творческую активность и 
совершенствоваться в этом плане [8]. 

Для достижения положительных результатов в выполнении обозначенного выше перечня задач применяются разные 
подходы, в том числе интегративный подход, доказавший свою эффективность в разных областях научного познания. 
Интегративный подход – это методологический подход, выдвигающий на первый план потребность в целостном 
объединении, в данном случае речь идет о процедуре интеграции, затрагивающей совокупность элементов, что по итогу 
создает условия, способствующие успешному решению поставленных задач в зависимости от сферы применения. 

Центральное место в интегративном подходе занимает принцип целостность, его суть сводиться к тому к восприятию 
системы как сложного, открытого, многоуровневого объекта. Интегративный подход, используемый в рамках 
профессиональной подготовки будущих педагогов в период их обучения в вузе, предполагает интеграцию в рамках 
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изучения одной дисциплины, элементов другой дисциплины. Благодаря этому повышается качество образовательного 
процесса, являющееся следствием компоновки и ретрансляции ценного для учащихся учебного материала в 
непосредственной взаимосвязи с другими дисциплинами [4, С. 118]. 

Интегративный подход, выступающий в качестве основы для формирования художественно-эстетической культуры 
будущих педагогов, создает оптимальные условия для расширения у учащихся представлений об окружающем мире, 
природе, обществе и произведениях искусства. Достигается результат за счет объединения элементов различных 
дисциплин, входящих в блок учебных предметов, характеризующихся наличием прямой взаимосвязи с художественно-
эстетической культурой. 

Главным преимуществом интегративного подхода является универсальность, на практике это находит свое выражение 
в возможности объединения разных компонентов, таких как предметный материал, применяемые преподавателем методики, 
выбранные высшим учебным заведением формы обучения. Его применение позволяет добиться успешного формирования у 
будущих педагогов универсальных и мобильных знаний об искусстве, окружающем мире, обществе и других сферах 
жизнедеятельности современного человека [10, С. 31]. 

Целесообразно сделать акцент на том, что чаще всего применение интегративного подхода в ходе формирования 
художественно-эстетической культуры будущих педагогов, предполагает использование совокупности методов, форм и 
средств. Среди них можно выделить: 

• Интегрированный курс, сюда входят элективный курс, их студент подбирает самостоятельно, ориентируясь на свои 
потребности в обучении, а также дополнительные учебные предметы, освоение которых расширяет знания о предметной 
области и художественно-эстетической культуре в целом. Такой курс в вузе включает в себя элементы разных дисциплин, 
объединенных между собой с точки зрения ценности и значимости для субъекта образовательного процесса; 

• Интегрированное занятие – практические ориентированный тип занятия, центральное место в нем занимает 
обучение по нескольким дисциплинам, что осуществляется в рамках изучения строго обозначенного понятия, темы или 
явления в ходе формирования художественно-эстетической культуры в вузе; 

• Дополнительные интегрированные занятия, основанные на использовании игрового метода, разработке и защите 
проектов и других мероприятиях, призванных расширить представление будущих педагогов о художественно-эстетической 
культуре во всех ее проявлениях [2, С. 77-78]. 

Неотъемлемым компонентом перечисленных выше форм, методов и средств обучения будущих педагогов, 
применяемых для формирования художественно-эстетической культуры, является объединение элементов, это и есть суть 
интегрированного подхода, используемого преподавателями для повышения качества образовательного процесса в течение 
всего периода освоения учащимися образовательной программы, в том числе дисциплин художественно-эстетического 
цикла. 

Формирование художественно-эстетической культуры студентов, поступивших на педагогическое образование в вузе, 
как уже было сказано ранее, это длительный и трудоемкий процесс. Все усилия в рамках этого процесса направляются на 
развитие системы эстетических знаний, умений и навыков. Результатом освоения дисциплин художественно-эстетического 
цикла посредством применения интегративного подхода является формирование и возможность применения будущим 
педагогом на практике способности, позволяющей использовать полученные знаний, умения и навыки при решении задач в 
ходе профессиональной деятельности по обучению и воспитанию подрастающего поколения [6, С. 15]. 

Добиться положительных результатов по формированию художественно-эстетической культуры будущего педагога 
помогают следующие функции: 

• Познавательная функция – проведение целенаправленной работы по развитию эстетического кругозора. Будущие 
педагогики посещают экскурсии, тематические занятия, лекции и практики, выполняют проекты в индивидуальном или 
групповом формате. Результатом является расширение представление о произведениях искусства, историей их создания, 
тем, как они влияли и продолжают влиять на жизнь людей; 

• Аксиологическая или же ценностная функция. В рамках формирования художественно-эстетической культуры 
будущих педагогов на основе интегрированного подхода с проведением комплекса занятий и мероприятий по изучению 
дисциплин и осуществлению творческой деятельности формируется положительное восприятие эстетических ценностей. 
Это же актуально и для природы, произведений искусства. Положительные изменения затрагивают также поведение 
учащегося; 

• Нормативная функция – способствует регулированию взаимоотношений между участниками коммуникациями в 
группе или обществе в целом, достигается результатом за счет ориентира на совокупность этических правил и норм 
поведения, сформированных, усвоенных и закрепленных будущим педагогом на занятиях по изучению художественно-
эстетической культуры; 

• Семиотическая функция – предопределяет способность учащегося к овладению специфическим языком культуры и 
искусства, это может быть любая сфера творческой деятельности, связанная с художеством или другим направлением; 

• Трансляционная. Сформированная художественно-эстетическая культура представляется ценность для будущего 
человека не только как для личности, но и как для профессионала, делая возможным успешную ретрансляцию полученных 
знаний, умений, навыков в ходе взаимодействия с подрастающим поколением в рамках их обучения и воспитания; 

• Проективная функция – позволяет будущим педагогам самостоятельно проектировать, планировать, реализовывать 
на практике эстетических идеи, в том числе при выполнении задач, связанных с профессиональной деятельностью, что 
позволяет внести разнообразие в образовательный процесс [3, С. 118-119]. 

Интегративный подход в рамках формирования художественно-эстетической культуры специалистов, чья деятельность 
связана с обучением и воспитанием, предполагает применение совокупности методов. 

Основным методом является знакомство с произведениями искусства. Для этого в рамках изучения дисциплин 
художественно-эстетического цикла между собой объединяют разные формы обучения и проведения занятий, например, 
лекции, практические занятия в сочетании с посещением экскурсий, выставок, музеев. 

Много внимания в ходе формирования художественно-эстетической культуры будущих педагогов уделяется 
практическим упражнениям. Посещение таких знаний позволяет учащимся получить и накопить уникальный эстетический 
опыт, помимо этого развивается чувство красоты применительно к окружающему миру, природе, произведениям искусства, 
обществу. 

Комплексное изучение дисциплин художественно-эстетического цикла, таких как «Эстетика», «Педагогическая 
эстетика», «Педагогика», «Психология общения» осуществляется посредством объединения разных элементов при 
освоении понятий, учебного материала [5]. 

Выводы. Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать следующие выводы: 
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• Художественно-эстетическая культура как явление и личностное образование представляется ценным для человека и 
профессионала, так как расширяет представление об окружающем мире, позволяет воспринимать, оценивать произведения 
искусства, видеть прекрасное в природе, людях; 

• Интегративный подход – это подход, основанный на объединении элементов и представлении их в виде 
комплексной системы, воплощающей в себе весь смысл, содержание, ценность изучаемого объекта во всех его проявлениях; 

• Формирование художественно-эстетической культуры посредством применения интегративного подхода в ходе 
обучения будущих педагогов осуществляется с использованием целого комплекса методов, форм, средств, объединенных и 
сочетающих между собой. Это же актуально и для дисциплин художественно-эстетического цикла, что на практике находит 
свое выражение в сочетании их элементов при изучении понятий, смысла и содержания предметной области. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования духовно-нравственных ценностей молодого 
поколения в системе образования Китая, Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки, ОАЭ. Анализируются специфические 
черты, проблемы нравственного формирования обучающихся в странах-участницах БРИКС. Определяются отличительные 
культурные и национальные особенности системы воспитания, роль семьи, государства, общества в этом процессе. 
Приведен анализ подходов и технологий с целью формирования личности детей и молодежи. Рассматриваются ключевые 
личностные качества молодежи разных стран и особенности их нравственного формирования. Рассмотрены разные подходы 
к формированию воспитательного и образовательного пространства в странах-участницах БРИКС. Определены 
составляющие процесса воспитания, которые могут быть использованы в отечественной образовательной среде. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, формирование личности, молодое поколение, национальные 
особенности, образовательная среда. 

Annotation. The article considers the features of the formation of spiritual and moral values of the younger generation in the 
education system of China, India, Turkey, Brazil, South Africa, and the UAE. Specific features and problems of moral formation of 
students in the BRICS member countries are analyzed. Distinctive cultural and national features of the education system, the role of 
family, state, and society in this process are determined. An analysis of approaches and technologies for the purpose of forming the 
personality of children and youth is provided. Key personal qualities of young people from different countries and features of their 
moral formation are considered. The article considers different approaches to the formation of the educational and upbringing space 
in the BRICS member countries. The components of the educational process that can be used in the domestic educational 
environment are defined. 

Key words: spiritual and moral education, personality development, young generation, national characteristics, educational 
environment. 

 
«Нет ничего более мощного и сильного, чем духовное начало. 

На этом строится все остальное: 
и материальное благополучие, и экономическое, техническое развитие….» 

 
Президент РФ В.В. Путин, празднование дня ВМФ 28.07.24 

 
Введение. Глобальные мировые кризисы возобновили сегодня интерес к моральному и духовному образованию, 

поскольку именно эти элементы являются основным инструментом достижения успеха человека в абсолютно разных 
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направлениях, являясь методом познания мира, идеалов, норм, определяющим целостность общества и механизмы 
социальной справедливости. Совокупность этих элементов устанавливается, регулируется и развивается в зависимости от 
политических, экономических, культурных, социальных характеристик общества и государства. Духовно-нравственное 
воспитание молодежи является одним из главных направлений работы системы образования и важным фактором 
поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей. В каждой стране есть свои национальные особенности, методы 
и технологии формирования нравственных ценностей у детей и молодежи, которые в целом и являются показателями 
развития общества и государства, базой для его будущего функционирования и деятельности. Анализ опыта духовно-
нравственного воспитания некоторых стран БРИКС дает возможность ознакомиться с существующими практиками 
формирования личности, изучить особенности системы воспитательной работы в образовательных организациях разных 
типов и уровней. 

Изложение основного материала статьи. Сегодня, в условиях изменения миропорядка, наукой озвучивается ряд 
вызовов в образовательном и воспитательном пространстве. И хотя законодательно в большинстве стран закреплен 
светский характер образования, но является допустимым преподавание религии как отдельного предмета. Особое внимание 
при этом уделяется мировоззрению и профессионализму педагога. По мнению ученых (О.А. Бокова, О.Ю. Васильева,                 
В.О. Гусакова, Н.А. Дьячкова, И.В. Метлик, Н.И. Сазонова и др.), знание различных мировых вероисповеданий дает 
возможность развивать толерантность, уважение в многонациональном обществе и обогащает культурный опыт. 
Одновременно с этим присутствует беспокойство при использовании религиозной составляющей в системе образования, 
как составного звена духовно-нравственного формирования личности обучающихся. Практикуется здоровьесберегающие 
технологии и физическая активность через систему образования и обучение посредствам физического воспитания, 
поскольку при этом предоставляются возможность для формирования характера, практической мудрости, самодисциплины 
и самоорганизации [5]. 

Как отмечает Т.С. Пронина, законодательство любой страны опирается на две концепции духовно-нравственного 
воспитания: обязательная – в системе обучения присутствуют занятия религиозного характера, и факультативная – 
родители самостоятельно записывают ребенка на подобные занятия [12]. Кроме того, процесс духовно-нравственного 
формирования молодого поколения может находится под четким государственным контролем или быть делегирован 
общественным и образовательным структурам. Анализ воспитательного потенциала образовательной среды и 
национальных особенностей формирования личности обучающихся в странах-участницах БРИКС поможет ближе 
познакомится с содружественными государствами, найти общие черты, интересы, что даст толчок для дальнейшего 
сотрудничества в сфере обмена опытом воспитательных практик. Рассмотрим опыт государственной политики в сфере 
образования некоторых стран БРИКС. 

Процесс воспитания молодежи в КНР находится под четким контролем Коммунистической Партии Китая [13]. 
Формирование системы воспитания происходило под влиянием политических, экономических новаций и традиционных 
национальных основ. Для формирования правильной трудовой этики и самостоятельности осуществляется вовлечение 
молодежи в экономико-трудовую деятельность государства через трудовые лагеря. В Китае особое внимание в процессе 
воспитания уделяется развитию группового духа, послушанию старшим, дисциплинированности и развитию волевых 
качеств личности. Формирование у детей умения преодолевать трудности является для азиатских родителей приоритетным, 
подразумевая наличие в каждом ребенке огромного потенциала и силы, требуя при этом самых высоких и серьезных 
результатов. Для формирования ответственности молодежи в вопросах, касающихся непосредственно их жизни и 
окружения, приобретения необходимых социальных, культурных, управленческих, коммуникативных навыков все большую 
популярность набирают молодежные организации и системы органов самоуправления в учебных заведениях. В качестве 
патриотического воспитания применяются поездки в отдаленные уголки страны, что помогает лучше узнать историю своей 
родины и сформировать самостоятельность и правильное мировоззрение гражданина. Особенности исторического, 
культурного мировоззрения основываются на постулатах буддизма и конфуцианства, которые реализуются через 
эстетическое воспитание на уроках каллиграфии, музыки, живописи, оригами и т.д. Для страны характерно формирование 
не личностного приоритета, а предпочтение коллективизма над индивидуализмом, не лидерство в коллективе, а 
гармоничное с ним взаимодействие. Нравственными основами воспитания китайской молодежи является уважение к 
старшим, людям, обществу, истории, стране, почтительность, смелость, стремление к познанию мира и учебе, 
формирование самоконтроля. Реформирование системы образования добавило в этот список всестороннее развитие 
обучающегося, уважение к справедливости, истине. Выдвигаются высокие требования к профессионализму и компетенции 
педагога, поскольку он должен не просто формировать нормы поведения и требовать соблюдения правил и порядка, а 
передавать понимание образа жизни, навыков самоанализа поведений, чувств, способности к ответственным поступкам и 
уважению интересов других людей. Нравственное воспитания молодых китайских граждан направлено на осознание 
необходимости вести достойный образ жизни человека, гражданина, члена общества путем развития духовности, 
социальной адаптации, уважения к культуре и традициям своего и других народов, поддержки гражданских основ. Опыт 
духовно-нравственного воспитания китайской молодежи в системе образования страны показывает оптимальное сочетания 
национальных вековых традиционных основ и реалий современных условий в силу межнациональных процессов. 
Механизмы поддержки такого объединения двух разных, противоположных систем воспитания может быть использован и в 
других странах для поддержки национальной идентичности с продвижением передовых технологий. В современном Китае, 
несмотря на реформирование и общедоступность образования, все еще не гласно сохраняются разделения роли мужчины и 
женщины. Поэтому элементы традиционного воспитания сохраняют пути формирования мальчиков ответственными, 
храбрыми, а девочек нежными, послушными, мягкими [18]. Так же огромное значение в нравственном воспитании 
молодого поколения кроме системы просвещения уделяется семейному воспитанию, поддерживая принципы «строгости и 
доброты». Ряд исследований показали, что государственное образование дает базу знаний, а вот формирование 
нравственных и моральных основ определяет больше конфуцианская система образование [20]. Как отмечается в 
исследованиях С.А. Просекова, благодаря основным принципам конфуцианской системы через усердие, стойкость, 
уважение к учителю, концентрацию и скромность можно сформировать основы духовности и нравственности 
обучающегося – сочувствие другим, вежливость, скромность, стыд, способность отличить неправильное от правильного, 
постоянное самосовершенствование, любовь к Родине, народу, труду, познанию. Исторически сформированный 
национальный дух единства основывается на глубоком патриотизме, заложенном с юных лет, сплоченности и единении 
нации, мужестве, трудолюбии, уважении к своей истории, традициям и китайской культуре [11]. 

Среди основных причин деградации моральных ценностей молодежи в Индии ученые (В.А. Василенко,                     
Л.Л. Супрунова, Б.Д. Сингх, А.В. Фахрутдинова и др.) выделяют отсутствие позитивной атмосферы в учебных заведениях, 
внеклассных мероприятий, основанных на моральных ценностях, более высокой важности материалистических достижений 
и отсутствие академической программы, связанной с человеческими ценностями, дезориентация родителей из-за 
многокультурного понимания, негативного влияния СМИ, слабое участие семьи и учебного заведения в формировании 
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нравственных ценностей молодежи [10]. Такая ситуация развивалась в последние десятилетия и на исторических регионах 
Российской Федерации. Исследователи акцентируют внимание на том, что бы все программы вмешательства в 
формирование и развитие обучающегося имели моральную, нравственную и духовную основу, заботу о детях [17]. 
Ресурсом для духовно-нравственного формирования в системе образования Индии являются традиционные, национальные, 
философские мировоззренческие основы. Взаимодействие семьи, общественности и образовательных учреждений вносят 
многовековые воспитательные нормы при формировании обучающегося, используя при этом как светский, так и 
религиозный потенциал. В связи с этим особое почитание уделяется преемственности поколений, взаимосвязи в семье 
между старшими и младшими, преобладает взаимодействие с природой [16]. Среди используемых методов можно 
перечислить: признание значимости священных писаний, гимнов и мантр в системе образования, самосовершенствование, 
саморазвитие через религиозные и философские познания, обучение триединству духа – физического, духовного и 
умственного, формирование традиционно-культурологического и ценностно-ориентированного механизма образования в 
целях возрождения и укрепления нации. Одним из используемых методов формирования нравственных основ ученые 
выделяют дебаты, которые являются эффективной стратегией для развития у обучающихся способности рассуждать и 
мыслить посредством аргументов. Возможно использовать этические проблемы, связанные с соответствующими 
предметами, что бы интегрировать моральные дилеммы в образовательный процесс и привлекать внимание обучающихся. 
Такие ценности как честность, смелость, доброта, самообладание, любовь к Богу, трудолюбие, уважение и терпимость 
должны быть привиты и интегрированы в учебный процесс, а так же независимо от религиозной принадлежности 
рекомендуется включать в занятия информацию о наличии Верховного создателя в жизни человека. Педагог, в свою 
очередь, как моральный образец терпимости обязан развивать позитивные социальные установки у новых поколений, 
любовь к семье, честность, послушание должны передаваться через учебную программу, используя этически богатое 
содержание академических предметов, таких как история, включая жизни героев, литература и другие науки для 
формирования ответов на моральные вопросы [14]. 

Как отмечается в исследованиях, для Турции характерным является очень серьезный государственный подход к 
системе образования и воспитания молодого поколения через поддержку традиций и семейных ценностей [3]. Согласно 
Конституции Турции вопросы воспитания и развития молодежи отделены от конфессиональных институтов и преобладает 
ориентация на светское образование. В системе образования поддерживаются воспитательные мероприятия, направленные 
на борьбу с алкогольной, наркотической зависимостями, преступностью, невежеством и пристрастиями к азартным играм. 
Саму систему образования формируют два блока – формальный и неформальный (народное образование). Исторически 
сложилось так, что образование мальчиков было в предпочтении, девочек ориентировали на семью и замужество. Но 
благодаря реформам, образование стало общедоступным и базирующимся на основных принципах: развитие национальных, 
морально-этических и культурных ценностей турецкой нации; любви к семье, Родине, народу; осознающих степень 
ответственности и обязательств гражданина Турецкой Республики; при этом является социально – правовым, светским, 
демократическим, базирующимся на правах человека и принципах, заложенных конституцией страны. В отличие от 
западных принципов воспитания, секуляризм проходил параллельно с формированием принципов свободы, 
индивидуализма, национализма и науки [7]. 

Эрмолаева Э., рассматривая систему образования в Бразилии, отмечает сильную сторону в воспитании семейных 
традиций, уважение к старшим и наставничество младших при одновременной поддержке Конституции и законодательных 
образовательных актов. В системе образования педагоги отдают предпочтение гуманизации воспитания, основанном на 
демократических принципах, формировании нравственных основ обучающегося с успешной адаптацией и социализацией в 
обществе. Непростая экономическая и политическая обстановка в стране не позволяет в полной мере раскрыть потенциал 
воспитательной работы в учебных заведениях: социальные проблемы, малый охват обязательным образованием, 
безграмотность, безработица и т.д. Но при этом историческое и культурное наследие страны передается через воспитание в 
семьях, через общественные организации. Спорт, музыка, искусство, религиозное образование как методы духовно-
нравственного воспитания поддерживается в стране независимо от региона и социального положения [4]. 

Южная Африка характеризуется большим этническим разнообразием, но, несмотря на это, система образования 
основана на законах защиты прав человека, равенства, человеческих ценностях и социальной справедливости [6]. Идеи 
демократического, гражданского воспитания внедряются через адаптированные учебные планы и программы, основанные 
на ценностях местных народов и современного мира [15]. Опыт сохранения большого разнообразия культур при 
одновременном использовании современных мировых тенденций может быть изучен при внедрении элементов краеведения 
в отечественных воспитательных программах. Большой след в воспитании детей имеет африканская культурное наследие: 
изобразительное искусство, танцы, народная музыка. Богатое национальное наследие формирует у обучающихся честность, 
любовь, храбрость, верность, ум, одновременно уничижая при этом жадность, скупость, лень, подлость, трусость. 
Исторически еще в африканских племенах воспитывалось уважение к старшим и традициям своего народа, культурная 
общность, чувство товарищества. Традиционное африканское воспитание происходит в зависимости от физического и 
психического развития обучающегося путем вовлечения в общественную или производственную деятельности, прививая 
при этом определенные нравственные устои, формируя характер [1]. 

Анализ ключевых документов ОАЭ позволяет сделать вывод, что правительство уделяет системе образования огромное 
внимание, поскольку именно залог воспитания профессиональных, конкурентоспособных специалистов и граждан 
открывает перспективы будущего, что законодательно закрепляется в Конституции страны [9]. Воспитательная работа 
осуществляется через поощрение, стимулирование активной деятельности обучающегося. Исторические, культурные и 
религиозные ценности имеют непосредственное влияние на образовательный и воспитательный процесс. Раздельное 
образование мальчиков и девочек, изучение основ мусульманской религии и культуры, раннее образование и знакомство с 
государственной символикой, экологическое воспитание, физическая активность – все эти методы помогают поддерживать 
духовно-нравственный уровень молодого поколения на необходимом уровне, что непосредственно сказывается на рейтинге 
страны. 

Как свидетельствует анализ документов, цель нравственного образования – стимулирование, поддержка личного 
внутреннего роста, продвижение, поиск и совершенствование обучающегося. Механизм морального формирования, кроме 
личностных критериев, так же находится под влиянием культурного, социального и политического положения дел в стране. 
По мнению исследователей, нравственное воспитание не может «навязывать» готовые нормы, правила и принципы, 
исключая таким образом риск простой передачи информации, лишенных каких либо связей с большим целым. Проблема, с 
которой сейчас сталкивается общество – как сохранить и передать мудрость, которая стоит, к сожалению, на заднем плане 
прогрессов, достигнутых людьми в поисках знаний. Исторически сложившиеся мировоззрение ряда цивилизаций (в 
большинстве своем европейские государства и США) основано на воспитание рационализма и личностного 
индивидуализма, характеризуется в большей степени в стремление к социальным, материальным ценностям, а не к 
духовным, развитию творческого потенциала и идей материального обогащения [2, 8]. Поэтому в условиях нравственного 
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кризиса особую роль играет личностный и общественный подход для стремления к добру и истине, а для этого необходимо 
развитие в трех направлениях: индивидуальном, социальном, метаэтическом одновременно [21]. Положительный 
национальный образовательный и воспитательный опыт содружественных стран может быть использован в системе 
отечественного образования, особенно на территориях исторических регионов Российской Федерации: 

– внедрение религиозных основ и тысячелетнего воспитательного потенциала вероисповеданий; 
– возрождения трудового воспитания и коллективного духа для обеспечения стойкости и безопасности будущих 

поколений страны; 
– использование в образовательной системе модулей, посвященных борьбе с социальными опасностями (алкоголизм, 

наркомания, азартные игры, детская и подростковая преступность и т.д.); 
– особое внимание здоровьесберегающим технологиям, как залога будущим показателям долголетия и экономического 

развития нации; 
– поддержка семейных ценностей, роли мужчины и женщины, и ответственности каждого члена общества как человека 

и гражданина. 
Выводы. В ходе исследования было установлено, что для стран-участниц БРИКС присуще внимание к духовному 

насыщению молодежи, передачи национальных традиций, истории и культуры предков, значимости семьи и нации. В этом 
и есть главная особенность и основа объединения – общие ценности и цели. Как и в Российской системе образования, в 
других странах участниках специфической чертой является воспитание молодого поколения через наполнение внутреннего 
мировоззрения личности духовно-нравственными ценностями, в отличие от европейского и американского опыта, где 
основываются на воспитание разума обучающегося как биологического и психологического объекта. Для каждой нации 
используются разные методики формирования нравственной личности обучающегося: совместная работа педагога, 
обучающегося и семьи, развитие творческого потенциала на базе культурных, национальных традиций, участие в 
молодежных организациях, патриотические социальные проекты и т.д. Особое внимание в каждом государстве выделено 
религиозным основам воспитания будущего поколения как способа формирования правильного мировоззрения будущих 
поколений. 

Анализируя выше изложенное, можно заметить как сходные, так и отличительные черты в отечественном и 
зарубежном опыте духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Данное исследование позволит определить 
позитивные особенности, методы и механизмы нравственного формирования молодого поколения в зарубежном опыте, 
которые возможно применить как в системе образования исторических регионов Российской Федерации, так и по всей 
территории страны. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в последующем изучении воспитательного потенциала, 
национальных особенностей формирования мировоззрения молодого поколения содружественных стран для более тесного 
взаимодействия в образовательной среде. 
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МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Аннотация. Обоснована преемственность знаний и актуальность применения метадисциплинарного подхода в 

современном образовании, рассмотрены его основы в подготовке будущих педагогов. Установлено, что использование 
такого подхода имеет большой потенциал, в том числе, в связи с происходящим накоплением опыта и навыков по 
выявлению причинно-следственных связей, что с одной стороны позволяет углубить знания, повысить их качество и 
целостность, а с другой – обучить этому следующие поколения. Изучено место традиционных и образовательных ценностей 
в образовательном процессе, поддерживаемое на государственном уровне, а также их трансформация и связь с 
метадисциплинарным подходом. Проведено исследование, имеющее целью изучение представлений обучающихся о связи 
метадисциплинарного подхода при подготовке будущих педагогов с поддержанием традиционных ценностей в 
современных условиях. Сделан вывод об осознании студентами значимости результатов использования 
метадисциплинарного подхода, а также о признании ими эффективности и целесообразности сосуществования современных 
и традиционных ценностей в образовательном пространстве, которые в совокупности образуют систему, обеспечивающую 
наиболее полное развитие и воспитание обучающихся. 
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Annotation. The continuity of knowledge and the relevance of the use of a metadisciplinarity approach in modern education are 
substantiated, and its foundations in the training of future teachers are considered. It has been established that the use of this approach 
has great potential, including in connection with the ongoing accumulation of experience and skills in identifying cause-and–effect 
relationships, which, on the one hand, makes it possible to deepen knowledge, improve its quality and integrity, and, on the other, to 
teach it to the next generations. The article examines the place of traditional and educational values in the educational process, 
supported at the state level, as well as their transformation and connection with a metadisciplinarity approach. A study has been 
conducted to examine students' ideas about the relationship between a metadisciplinarity approach in the training of future teachers 
and the maintenance of traditional values in modern conditions. It is concluded that students are aware of the importance of the 
results of using a metadisciplinarity approach, as well as their recognition of the effectiveness and expediency of the coexistence of 
modern and traditional values in the educational space, which together form a system that ensures the fullest development and 
education of students. 

Key words: meta-disciplinary approach, traditional values, modern values, transformation of values, training of future teachers, 
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Введение. Подготовка будущих педагогов в настоящее время осуществляется, главным образом, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования и 
профессиональными стандартами. Однако нельзя не отметить значимость обучения, полученного в общеобразовательных 
организациях, так как его фундаментальные основы и содержание во многом определяют профессиональный выбор и 
знаниевую базу будущих студентов. 

Необходимость изучения и совершенствования процесса подготовки лиц, которые впоследствии станут субъектами 
образовательных отношений с новой стороны и будут реализовывать программы обучения и воспитания, обусловлена не 
только изменениями в сфере образования, но и модернизацией деятельности преподавателя в современном мире. Все чаще в 
научных исследованиях можно встретить мнение, что педагог становится наставником, ассистентом, тьютором, и в 
соответствии с этим его деятельность расширяется. Будущие преподаватели, не забывая о содержательной стороне 
обучения, должны готовиться как к подготовке подрастающего поколения, так и к решению возникающих в этом процессе 
задач, исходя из новых ролей. Кроме того, следование новым требованиям к процессу обучения будущих педагогов 
повышает их адаптационные способности к неизбежным в их профессиональной деятельности изменениям. 

Изложение основного материала статьи. В последние годы в образовательных стандартах на первый план выходят 
метапредметные результаты, относительно которых в научном поле ведутся дискуссии в связи с разными подходами к их 
рассмотрению и особенностями их представления в нормативных документах разных уровней. Т.Н. Гнитецкая,                           
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В.С. Заболотский, изучая сущность метапредметных результатов, понимают под ними приемы осуществления 
деятельности, приобретенные в ходе изучения совокупности дисциплин, и которые могут применяться при решении 
появляющихся задач в различных сферах жизни. Они отмечают, что их наиболее полная проработка достигнута в 
стандартах для общеобразовательных организаций, однако прослеживается четкая связь с универсальными компетенциями 
– результатами подготовки в высшей школе. Обе рассматриваемые категории отнесены авторами к процессу нахождения 
человека в социуме, сопровождающемуся его умением выстраивать коммуникацию и собственную деятельность, что 
является свидетельством преемственности метапредметных результатов и универсальных компетенций [4]. 

Е.В. Безенкова подчеркивает, что формирование полной картины мира и понимание основ оперирования информацией 
невозможны без комплексного изучения учебных предметов. Это объясняет целесообразность укрепления 
метадисциплинарного подхода к обучению, под которым автор понимает объединение разных дисциплин для изучения 
какой-либо темы, что способствует ее максимальному раскрытию [2]. Использование такого подхода в подготовке будущих 
педагогов имеет большой потенциал, в том числе, в связи с происходящим накоплением опыта и навыков по выявлению 
причинно-следственных связей, что с одной стороны позволяет углубить знания, повысить их качество и целостность, а с 
другой – обучить этому следующие поколения. 

Н.Н. Ильина, Н.И. Ульяшин связывают основу метадисциплинарного подхода в подготовке будущих педагогов с 
другими подходами, зарекомендовавшими себя в сфере образования, среди которых можно выделить: 

– системный (предполагает анализ каждого образовательного элемента и их место в целой системе, а также составляет 
структуру метадисциплинарного подхода); 

– деятельностный (подразумевает активное включение обучающихся в работу, в том числе, по обработке 
образовательных элементов для связывания их между собой; один из его принципов связан с формированием целостного 
представления об окружающей действительности, что является характеристикой метадисциплинарного подхода); 

– компетентностный (устанавливает требования к результатам обучения в виде индикаторов достижения компетенций). 
Н.Н. Ильина, Н.И. Ульяшин отмечают, что метадисциплинарный подход может успешно применяться как в 

теоретическом, так и в практическом обучении студентов [6]. Это подкрепляется необходимостью поддержания связи 
теоретического и практического обучения, которое является условием всесторонней подготовки студентов к будущей 
педагогической деятельности, которая в виду своей обширности требует наличия опыта. 

Значимость метадисциплинарного подхода и его изучения возрастает в последние годы, когда происходит 
трансформация духовно-нравственной сферы. Несмотря на появление новых ценностей, принципов, требований, навеянных 
духом современного времени, значение традиционных подходов и воззрений в образовании не должно умаляться или 
забываться вовсе. Рациональный подход к осуществлению подготовки будущих педагогов требует сочетания устоявшихся и 
вновь приобретенных ценностей, исходя из конкретных целей и задач, стоящих в определенный промежуток времени с 
учетом общеустановленных, предъявляемых ко всему образовательному процессу. Особенно актуальным это становится в 
связи со спецификой деятельности педагогов, которые всегда выступают неким нравственным ориентиром для 
подрастающего поколения. 

Сохранение традиционных ценностей поддерживается на государственном уровне, что подтверждается изданием Указа 
Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором они получают свое закрепление. 

О.Ю. Васильева, В.С. Басюк, Е.И. Казакова, затрагивая вопрос ценностей, указывают на негативную сторону цифровой 
трансформации общества, затрагивающей и сферу образования. Привнося множество новых и полезных инструментов, ее 
средства могут усугубить имеющиеся проблемы в человеческих отношениях, а также академической прилежности и 
добросовестности. Авторы приходят к выводу об обязательном использовании метадисциплинарного подхода в 
современном педагогическом образовании и при осуществлении научных изысканий, так как такой подход позволяет 
успешно сочетать традиционные ценности с современной парадигмой образования и направленностью обучения на 
формирование целостной личности педагога [3]. 

Особый интерес представляют образовательные ценности, которые упоминаются в контексте обсуждения участников 
образовательных отношений. И.И. Петрашевич понимает под ними систему воззрений, присущую образовательным 
субъектам и определяющую их поведение в процессе деятельности, и отмечает, что образовательные ценности по большей 
части совпадают с традиционными, поскольку направлены на регулирование отношений между людьми [7]. Р. М. 
Абакарова, в свою очередь, рассматривает образовательные ценности как эталон для оценивания цифровых инструментов и 
цифровых ценностей при их внедрении в сферу образования. Их соотнесение обнаруживает пробелы и недостатки, которые 
требуют учета или корректировки, чтобы впоследствии учебный процесс и его результаты не стали менее качественными, а 
личность образовательных субъектов не подверглась деструктивным процессам, возможным при неграмотном 
использовании средств цифровизации [1]. Таким образом, традиционные ценности включают в себя образовательные, 
которые определяют модель поведения образовательных субъектов и позволяют отбирать среди современных ценностей те, 
что отвечают миссии и целям образовательных учреждений. 

Н.Д. Гуськова, А.В. Ерастова, анализируя трансформацию традиционных ценностей, приходят к выводу об их 
преобразовании под влиянием внутренних и внешних факторов, в результате чего на первый план выходят ориентация на 
лидерство, желание достигать цели и реализовывать свой потенциал, построение индивидуального образовательного 
маршрута, мобильность, адаптивность, проектное мышление [5]. Подобная трансформация подкрепляется ресурсами 
метадисциплинарного подхода к подготовке студентов. 

В целях изучения представлений обучающихся о связи метадисциплинарного подхода при подготовке будущих 
педагогов с поддержанием традиционных ценностей в современных условиях был проведен опрос на платформе Yandex 
Forms. В опросе приняли участие 89 студентов 2-4 курсов Государственного университета просвещения. Анализ ответов на 
вопрос о необходимости поддержания традиционных ценностей в условиях трансформации всех сфер жизнедеятельности 
показал однозначную убежденность студентов в обязательности их сохранения. Среди причин они отметили то, что 
традиционные ценности являются важнейшей характеристикой человеческой личности (93%), являются нравственной 
основой сферы образования (87%), позволяют пропускать поступающую информацию через духовно-нравственный фильтр 
(65%), обеспечивают связь со старшим поколением (58%), определяют национальные особенности и идеалы (55%). 

Далее необходимо было выяснить отношение будущих педагогов к использованию метадисциплинарного подхода в 
процессе подготовки студентов. Многие отметили развитие интеллектуальной гибкости (90%) и творческого начала (82%). 
Среди других ответов были названы развитие критического мышления (79%), повышение культурной грамотности и 
кругозора (51%), формирование открытости к новому (36%). Такая статистика свидетельствует о понимании студентами 
возможностей метадисциплинарного подхода по совершенствованию их личностных и профессиональных качеств, которые 
необходимы как для выстраивания социального взаимодействия, так и предстоящего им осуществления деятельности по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
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Следующим был задан вопрос о том, каким опрашиваемые видят выстраивание учебного процесса с учетом 
метадисциплинарного подхода и необходимости укрепления традиционных ценностей в современных условиях. Большая 
часть респондентов высказалась о важности проведения мероприятий, посвященных историческим событиям, на базе 
положений нескольких учебных дисциплин (41%). Дисциплины профессионального цикла гуманитарной или технической 
направленности при одновременном задействовании их ресурсов существенно обогащают содержательную сторону 
рассматриваемых вопросов. Студенты также придали большое значение построению учебных занятий с использованием 
кейс-технологии с разбором конфликтных ситуаций, возникающих между преподавателями и обучающимися, которые 
предполагают использование методов из разных научных областей (38%). Кроме того, было названо вовлечение студентов в 
деятельность по работе со школьниками в рамках дней открытых дверей и тематических мероприятий для осуществления 
помощи в организации посредством применения знаний, умений и навыков, а также цифровых компетенций, полученных 
при изучении учебных дисциплин (21%). Отработка теоретической основы на практике во время обучения в различных 
учебных событиях создает предпосылки для успешного их воплощения в будущей педагогической деятельности. 

Выводы. Метадисциплинарный подход предполагает комбинирование знаний из различных научных областей, 
открывающих изучаемую проблему с новой стороны, наполненной большим образовательным и воспитательным 
потенциалом. В условиях трансформации образования, во многом определяемой внедрением достижений цифровизации и 
развитием Индустрии 4.0, использование метадисциплинарного подхода позволяет расширить личностный и 
профессиональный потенциал будущих педагогов, а также сохранить традиционные ценности, играющие важную роль в 
сохранении национальной идентичности и нравственной составляющей. 

Сочетание современных и традиционных ценностей в подготовке будущих специалистов поддерживается на 
законодательном уровне. Игнорирование цифровых инструментов и ресурсов в образовательном процессе невозможно, что 
обусловлено необходимостью формирования цифровой грамотности у студентов, которая является одним из требований на 
современном рынке труда. 

Проведенное исследование свидетельствует об осознании обучающимися значимости результатов использования 
метадисциплинарного подхода в подготовке будущих педагогов, а также о признании ими эффективности и 
целесообразности сосуществования современных и традиционных ценностей в образовательном пространстве, которые в 
совокупности образуют систему, обеспечивающую наиболее полное развитие и воспитание обучающихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИТОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РУКОПАШНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАДИЦИОННОГО ДЗЮДО И КАРАТЭ 
 
Аннотация. Задачи исследования заключались в установлении воздействия системы восстановления функциональных 

механизмов работы организма и специальной физической и психологической подготовки курсантов ВУЗов МВД на 
занятиях рукопашным боем. Изменение характеристик специальной психофизиологической тренированности на 
подготовительном этапе первого семестра учебного года имели положительную тенденцию и отмечались на хороших 
показателях, что в свою очередь обусловило реальное повышения уровня спортивно-профессиональной подготовки во 
взводе изучаемых курсантов. Доказано, что применение разработанной авторами педагогической технологии 
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восстановления способствует увеличению уровня специальной физической и психологической профессиональной 
рукопашной подготовки и мощности структур анаэробного энергетического снабжения. 

Ключевые слова: анаэробная мощность, восстановление, курсанты, рукопашный бой, скоростная и силовая подготовка. 
Annotation. Research of tasks consisted in establishment of influence of the system of renewal of of functional mechanisms of 

work of organism and special physical and psychological preparation of cadet's of higher educational establishments of Ministry of 
Internal Affairs on engaging in a hand-to-hand fight. The change of descriptions of special psychological and physiological trained 
on the preparatory stage of the first semester of school year was had positive tendency and marked on good indexes, that in turn 
stipulated the real increases of level of sporting and professional preparation in the platoon of the studied cadet's. It is well are proven 
that application by the worked out authors of pedagogical technology to the renewals increase of level special physical and 
psychological professional of hand promotes-to-hand preparation and power of structures of anaerobic power supply. 

Key words: anaerobic power, renewal, cadet's, hand-to-hand fight, speed and power preparation. 
 
Введение. Боевое столкновение «на поражение» в современных реалиях силового задержания снабжается в первую 

очередь посредством креатинфосфатного и гликолетического функциональных процессов энергетического обеспечения в 
организме офицера уголовного розыска. 

Анаэробная энергопроизводительность сотрудника полиции по ходу боевой «сшибки» представляет собой результат 
алактатных и лактатных двигательных мышечных потенциалов и главным физиологическим фактором, обуславливающим 
продуктивность в боевом поединке. По ходу оценивания анаэробной мощности, исследованиями пока ещё не установлены 
определённые стандарты для профессиональных специалистов боевого столкновения в экстремальных условиях «уличного» 
полно контактного поединка. В связи с этим синтез и анализ анаэробной производительности офицера полиции при 
выполнении поставленных боевых задач и потенциалы дальнейшей её корректировки посредством методик восстановления 
энергозапасов представляется авторам научно перспективной. 

 Алактатная анаэробная работа функциональных систем организма научно обуславливается энергетической 
мощностью, производимой с максимально возможными физиологическими характеристиками быстроты, с которой 
потенциально вырабатывать и применять биохимию АТФ-КФ в обстоятельствах сверх мощной активности, причём за 
сравнительно небольшой временной показатель – от четырёх до пяти секунд [2]. 

Исследования, устанавливающие порог анаэробной продуктивности применяются в интервалах от одной до десяти 
секунд и в первую очередь базируются на системах АТФ-КФ [11]. Исследования обязаны быть реально необходимыми и 
специально сориентированными для конкретных групп мышц и порядков настройки учебно-тренировочной 
инициативности, что применяется как в единоборствах так и к примеру в лёгкой атлетике. Так что тестирование по 
методологии Маргариа-Каламена, в обстоятельствах его окончания с максимально возможным усердием, может 
определятся мерилом алактатной анаэробики [10]. Потенциал исполнения прыжка вверх с максимально возможным 
усилием, по личному и в своё время научно обоснованному мнению авторов, показателен для рукопашного боя [6]. 

В связи с этим высота прыжка в верх является реальным научно обоснованным физиологическим замером, 
применяемым для измерения объёма и интенсивности анаэробной работы организма [12]. Вместе с тем отсутствует научная 
информация о потенциалах экстренной корректировки анаэробного энергетического обеспечения методиками 
восстановления с задачами увеличения возможностей работы организма. Это, несомненно, имеет перспективы, в 
обстоятельствах применения методов и средств восстановления, как на непосредственно мышечную деятельность, так и на 
психофункциональное состояние курсантов образовательных организаций высшего образования на занятиях 
профессиональной рукопашной подготовкой. 

В научном эксперименте использовались курсанты старших курсов Крымского филиала Краснодарского университета 
МВД России, имеющие многолетний стаж подготовки в различных единоборствах контактно-бросковых направлений до 
мастера спорта включительно (n=15). 

Методология педагогического эксперимента заключалась в функциональных измерениях специальных качеств 
стартовой быстроты или так называемой скорости импульса а также специальных скоростно-силовых показателей с 
использованием тестов Маргариа-Каламен [11]. По окончанию тестирования приводился объективный анализ и синтез 
полученных функциональных характеристик. Статистический анализ заключался так же в контроле предложенной гипотезы 
о математической грамотности разделения полученных итогов и в установлении достоверности модификаций согласно t-
тесту, вычисляли взаимную связь изучаемых характеристик по корреляции Пирсона. 

Структура методов и средств восстановления представляла собой ранее уже освещенные нами в научных работах и 
успешно апробированные в учебно-воспитательный процесс Краснодарского университета МВД России педагогические 
технологии, взятые за основу из систем традиционной подготовки дзюдо и каратэ и спроецированные на профессиональное 
обучение будущих офицеров полиции [1; 5]. Данные педагогические технологии включали в себя комплексы 
специализированных дыхательных и идеомоторных (активная и пассивная медитация) упражнений, разработанных ещё 
адептами дзен-будизма и учений древних даосов в раннем средневековье [3; 4; 7]. 

Процессы энергетического снабжения анаэробного режима функционирования жизнедеятельности организма, как 
потенциалы преодоления интенсивно возрастающего объема узко специализированной тренировочной нагрузки курсанта на 
занятиях профессиональной рукопашной подготовкой определялись рядом характеристик (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Рост характеристик анаэробного снабжения учебно-тренировочной работы курсантов 
в первой половине учебного года (подготовительный этап) (n=15) 

 
Мезо цикл 
Общий 
подгото-
вительный 

Фундамен-
тальный 

Спецподгото-
вительный 

Физиологическая характеристика 
 
 
 
 X ±m 

t/w 
I-Ir 
 

p 
I-II 
 

t/w 
II-III 

p 
II-III 
 

W (прыжок в верх) Вт 4626±19 4984±19 4996±20 8,04 < 0,05 0,67 < 0,05 
Wreal (прыжок в верх) Вт/кг 59±0,20 63±0,19 63±0,18 10,07 < 0,05 0,45 > 0,05 
Wreal (проба Маргариа) Вт 1478±18 1518±25 1553±25 3,55 < 0,05 10,57 < 0,05 
Wreal (проба Маргариа) Вт 19±0,22 19±0,27 20±0,31 2,28 < 0,05 3,62 < 0,05 

 
Примечание: 
І – общий подготовительный мезо цикл; 
ІІ – фундаментальный мезо цикл; 
ІІІ – специальный подготовительный мезо цикл. 
 
Достоверно повысилась напряжённость и сравнительная напряжённость в замере «прыжок в высоту с исходного 

статического положения» в первой части первогодичного (семестрового) подготовительного этапа. Во второй половине 
осень и зима подготовительного этапа характеристики напряжённости к сравнительной напряжённости в замере «прыжок в 
высоту с исходного статического положения» сравнительно установилась. Отмечалось повышение данных характеристик 
по замерам Маргариа-Каламен. Показатели прыжка в высоту с исходного статического положения были больше средне 
нормативного [9]. Итоги замеров Маргариа-Каламен во взводах исследуемых курсантов, находились в средне 
статистических нормированных критериях [8]. 

Результаты исследования говорят о поэтапном повышении функциональных показателей анаэробной 
производительности во взводе исследуемых курсантов. При этом положение изучаемых характеристик в 
среднестатистических границах нормы указывают о большим уровне взаимосвязи акции-реакции организма курсантов на 
используемые физические перегрузки. Всё это доказывает позитив применения системы методов и средств 
психофизиологического восстановления, применение которых вовремя снабдило корректировку состояния 
функционирующих мышечных групп у курсантов и их психического самочувствия. 

Эффективность исследований, обуславливающих степень быстроты, взаимосвязи быстроты и силы и отдельно силы, 
доподлинно увеличилось в процессе изучаемого этапа тренировки. При этом итоги тройного прыжка со статического 
исходного положения повышались доподлинно только ко второй половине подготовительного этапа, а показатели прыжка в 
длину со статического положения значительно уменьшились в середине этапа подготовки но имели направленность к 
повышению в последующем мезоцикле. Отсюда видно, что на фоне поэтапного увеличения характеристик быстроты и 
силы, отмечалось замедление проявления показателей скоростно-силовой тренировки. Это возможно и как результатом 
большого объема перегрузки силовой направленности, так и не малым объемом методических средств прыжкового 
характера, что однозначно предполагает временное уменьшение степени взаимосвязанных качеств быстроты и силы. 
Поэтому необходимо определить данный рост специальной физической подготовки курсантов рукопашников как 
позитивный процесс адаптации. 

По окончанию подготовительного этапа, в период наиболее высокого зарегистрированного уровня физиологической и 
психологической «формы» испытуемых курсантов, обозначается высокая взаимная связь потенциала производить прыжок в 
длину с исходного статического положения и максимально возможной анаэробной активизации по замерам                          
Маргариа-Каламен (r=88). 

С измерительными характеристиками, а так же по показателям спринта на шестьдесят метров – корреляционная 
взаимосвязь очерчивается хоть и невысокими, но доподлинными коэффициентами. Это является доказательством того что 
понижение итогов замеров взаимосвязанной быстроты и силы совершается на фоне повышения максимально возможной 
анаэробной работоспособности и значит определяется как положительный результат. «Вертикальный предел» мощность в 
прыжках в высоту из статического исходного положения имеет доподлинную, но не высокую взаимосвязь корреляцию 
лишь с итогами прыжковых замеров. 

Вместе с тем не обнаружена взаимная связь между характеристиками обоих замеров, сориентированных на фиксацию 
анаэробной работоспособности. Данные взаимные связи являются осознанными, при рассмотрении разнообразности 
особенностей замеров, применяемых для фиксации анаэробной мощности курсантов. Однако корреляция прыжка в высоту с 
исходного статического положения с иными применяемыми характеристиками, говорит о роли его прогнозирования для 
замеряемой быстроты курсанта и его профессиональных показателях. 

Выводы. 
1. Рассмотрение взаимосвязанных характеристик анаэробной работоспособности, исследованной благодаря научной 

методологии Маргариа-Каламен, указывает на более существенную численность взаимных связей по характеристикам 
педагогических замеров и спортивно-профессиональным показателям на соревновательном (зачетно-экзаменационном) 
этапе, чем прыжок в высоту из исходного статического положения, и обуславливает самый высокий уровень 
прогнозирования касаемо взаимосвязанной быстроты и силы исследуемых курсантов. 

2. Применение разработанного авторами инновационных педагогических технологий восстановления явилось 
фундаментом, определившим активизированное повышение специальной физической и психологической 
профессиональной тренированности подготовленности, ростом результативности и энергичности способ организации 
анаэробного энергетического снабжения функциональных систем организма курсанта-рукопашника. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование педагогического «коучинга» в музыкальном профессиональном 

образовании. Раскрываются особенности коучинга как инновационной технологии развития креативности у будущего 
педагога-музыканта в исполнительской деятельности на занятиях специального музыкального инструмента. Автор 
анализирует роль самостоятельности мышления в процессе работы по созданию собственной интерпретации музыкального 
произведения, а также определяет действия преподавателя-коуча по формированию творческой личности обучающегося, 
осваивающего мир музыкального искусства. 

Ключевые слова: креативность, коучинг, инновационная технология, педагог-музыкант, исполнительская деятельность. 
Annotation. The article examines the use of pedagogical "coaching" in professional music education. It reveals the features of 

coaching as an innovative technology for developing creativity in a future teacher-musician in performing activities during classes on 
a special musical instrument. The author analyzes the role of independent thinking in the process of creating one's own interpretation 
of a piece of music, and also defines the actions of a teacher-coach in developing the creative personality of a student mastering the 
world of musical art. 

Key words: creativity, coaching, innovative technology, teacher-musician, performing activities. 
 
Введение. Сегодня в сфере высшей школы идет активный поиск технологий, направленных на развитие креативности, 

обеспечивающих результативность образовательного процесса. С проникновением рыночных отношений в учебно-
воспитательный процесс педагоги все больше убеждаются в том, что экономические методы способны обогатить и 
усовершенствовать педагогические технологии. В связи с этим становится актуальной проблема использования технологии 
коучинга в развитии креативности у будущего педагога-музыканта в процессе исполнительской деятельности. 

Цель статьи – рассмотреть возможности технологии коучинга в развитии креативности будущего педагога-музыканта в 
исполнительской деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Исследованием проблемы креативности в структуре личности занимались 
западноевропейские психологи Дж. Гилфорд, В. Келлер, П.Э. Торранс, Э. Фромтаи, в отечественной психологии –                      
А. Брушлинский, С. Калмыкова, Я. Пономарев, С. Рубинштейн. 

Д. Богоявленская подчеркивает, что креативность – это общая способность личности, которая влияет на творческую 
продуктивность независимо от области проявления личностной активности [2]. Вместе с тем креативность – это совокупное 
образование, интегральная черта и структурный компонент творческого потенциала [4]. Креативность, с одной стороны, 
реализуется в процессе творчества и представляет собой его мотивационную основу (как субъективная детерминанта 
творчества), а с другой – развивается в зависимости от особенностей и условий его протекания (как объективная 
детерминанта творчества). Таким образом, креативность – это детерминанта творческого процесса. 

В педагогике понятие «креативность» появилось сравнительно недавно, оно заимствовано из понятийного аппарата 
психологии и вносит новое содержание в освещение явлений. В своих разнообразных научных связях педагогика расширяет 
границы собственных специальных знаний, обогащает и уточняет их, что способствует углублению педагогического опыта 
и усовершенствованию образовательных процессов развития личности [9]. 
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Вопросам практической подготовки будущих педагогов-музыкантов и развитию у них креативности посвящены труды 
Э. Абдуллина, Л. Арчажниковой, И. Боднарук, Е. Николаевой. Ученые подчеркивают, что данное свойство является одним 
из ярких качеств личности музыканта, означающее гибкое и конструктивное восприятие, мышление и поведение человека. 
С креативностью, как способностью к творчеству, тесно связана музыкально-педагогическая деятельности как таковая. 

Проблеме исполнительства педагога-музыканта серьезное внимание уделяли А. Алексеев, Г. Нейгауз, Г. Цыпин. Так, 
например, Л. Баренбойм определял исполнительское искусство как интонационное творчество: «Техника, грамотность, 
ритмическое музыкальное развитие, анализ музыкальных произведений – все это необходимо. Но всеопределяющий 
стержень фортепиано-педагогической работы – это воспитание творческой личности» [1, С. 38]. 

Творческая индивидуальность будущего педагога-музыканта, включая и интеллектуальную педагогическую культуру, 
в конечном результате является высшей характеристикой педагогического мастерства. В структуре творческой 
индивидуальности необходимо выделить педагогическую креативность, которая характеризуется направленностью на 
творческую деятельность, обостренным чувством (ощущением) нового в учебно-воспитательном процессе, способностью 
видеть, ставить и решать педагогические проблемы [5]. 

Чтобы обеспечить творческую самореализацию личности, необходимо использовать инновационные технологии, 
которые способствуют развитию креативности. В последние десятилетия в мировую образовательную практику активно 
внедряется коучинг, который уже долгое время успешно реализуется в разных сферах деятельности и трактуется как 
«современная технология, которую создали для развития потенциала людей и команд, для достижения заранее 
согласованных целей и коренного изменения моделей поведения, что приводит к раскрытию внутреннего потенциала 
личности» [6, С. 5]. 

Как отмечает С. Романова, «коучинг является феноменом образовательного процесса, построенного на мотивирующем 
взаимодействии, в котором преподаватель создает специальные условия, направленные на раскрытие личностного 
потенциала студента для достижения им значительных для него целей в оптимальные сроки, в конкретной предметной 
области знаний» [8, С. 86]. 

Внедрение технологии коучинга для развития креативности у будущего педагога-музыканта в процессе 
исполнительской деятельности позволяет спроектировать его индивидуальную образовательную траекторию. 

Как фактор раскрытия творческого потенциала личности «коучинг» исследовали в различных сферах деятельности            
М. Аткинсон, С. Бэтли, Т. Борова, А. Бородиенко, Т. Голви, Н. Горук, С. Романова, Н. Дудник. В странах Западной Европы, 
США, Канаде, Израиле, Китае, Японии и Южной Корее профессиональная подготовка коучей стала неотъемлемой 
составляющей академического образования. 

Проблема коучинга в сфере музыки освещается в публикациях Л. Матвеевой, С. Рудневой, Е. Фоминых, Е. Яковлевой. 
Педагогический коучинг находит всё большее распространение в музыкальном образовании, он позволяет обеспечить 
максимальное развитие креативности будущего педагога-музыканта в исполнительской деятельности. В музыкальном 
образовании мы понимаем коучинг как поддержку студента – будущего педагога-музыканта преподавателем, которая будет 
способствовать формированию целенаправленности в реализации будущей профессиональной деятельности, максимальному 
развитию самостоятельного, творческого личностного потенциала, ориентации в сторону положительного успеха. 

Фундаментом музыкального коучинга должен стать целенаправленный, партнерский диалог между преподавателем и 
студентом с акцентом на сильные стороны, общие решения, поддержку, ориентир на будущие достижения педагога-
музыканта. Этому и способствует применение коуч-техник, организующих студента на активное, мотивированное 
получение знаний и умений, осознанное личностное саморазвитие. Коучинг – это процесс содействия максимальному 
самораскрытию потенциала личности. Коучинг позволяет субъекту деятельности накопить уникальный опыт, основанный 
на внутренних потребностях и ресурсах, а также приобрести такие востребованные сегодня метапредметные компетенции и 
социальные навыки (soft skills). Поэтому внедрение коучинга в музыкальную образовательную практику позволяет обучить 
студентов целеполаганию, планированию и формированию навыков достижения поставленных задач. Однако требуется 
анализ техник коучинга с точки зрения их места и роли в организации образовательного процесса. 

Н. Никулина, С. Березина, И. Ушаков заметили: «Процесс коучинга можно представить как последовательность 
определенных этапов, а именно: постановка цели, осознание ее сущности, анализ необходимых составляющих и 
критических факторов успеха, выбор стратегии деятельности, направленной на достижение цели, мониторинг достижения 
цели, анализ результатов, с точки зрения поставленной цели» [7, С. 166]. 

По сравнению с тренингом или тьюторством, которые концентрируют внимание на определенных умениях и навыках 
по установленной технологии, коучинг идет вслед за потребностями и стремлениями обучающихся. Он помогает 
определить собственный путь развития для достижения желаемого результата. Идеей коучинга является не выдача готовых 
рецептов или советов по тому или иному кругу профессиональных вопросов, а вооружение обучающихся реальными 
методами, навыками и техниками. Их использование позволит в конкретной ситуации самостоятельно найти оптимальные 
для человека инструменты решения проблем, спроектировать индивидуальный темп движения к поставленным 
профессиональным целям. 

«Творчество студента-музыканта – это создание им оригинальной исполнительской интерпретации музыкального 
произведения, в процессе работы над которой самостоятельно применены усвоенные музыкальные знания, умения, навыки, 
в том числе осуществлён их перенос, комбинирование известных способов деятельности или создан новый для студента 
подход к выполнению творческой задачи» [9, С. 42]. О. Рудницкая рассматривает творческую деятельность как процесс, 
который способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности студента-музыканта: умственной 
активности, сообразительности, мобильности памяти, живости воображения, терпеливости, тонкой чувствительности. 

Коучинг как педагогическая технология в исполнительстве основывается на организации преподавателем специального 
музыкального инструмента результативной межличностной коммуникации со студентом в формате индивидуальных 
занятий и консультаций для мотивирования и целеполагания, планирования рациональных действий, реализации плана 
музыкальной интерпретации. Технология педагогического коучинга в исполнительской деятельности будущего педагога-
музыканта предусматривает реализацию следующих направлений: 

– «установление партнерских взаимоотношений между преподавателем и студентом; 
– совместное определение задач по достижению конкретной художественной цели; 
– исследование текущей ситуации или проблемы в ходе освоения исполнительского репертуара; 
– определение внутренних и внешних помех на пути к результату; 
– выработка и анализ возможностей для преодоления трудностей в решении проблемы при освоении музыкальных 

произведений; 
– выбор конкретного варианта действий и составление плана их осуществления по созданию собственной 

исполнительской интерпретации; 
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– договоренность о том, что конкретно должно быть сделано и в какие сроки, то есть каждое последующее коучинг-
занятие всегда начинается с обсуждения «что сделано», «что удалось», «что можно было сделать лучше» [3, С. 34]. 

Занятия по специальному музыкальному инструменту включают в себя работу над основным программным 
репертуаром, педагогическое комментирование исполняемых произведений, игру по слуху, с листа и в транспорте, задания 
по аранжировке, по сочинению аккомпанемента к заданной мелодии, ритмических импровизаций. Успешное развитие 
креативности заключается в предоставлении личности большей свободы в предпочтении одних видов деятельности другим, 
в чередовании заданий, а также по длительности их выполнения, в выборе способов решения творческих задач. 

Преподаватель по специальному музыкальному инструменту является одновременно и коучем, он настраивает и 
мотивирует студентов не только на достижение цели и получение результата в исполнительской деятельности, но и на 
приобретение собственного опыта во время самого процесса обучения. Студент должен отдавать себе отчет в том, что 
конкретно он хочет получить от каждого занятия и какого результата хочет достичь. В процессе коучинга студенты находят 
свой уникальный способ достижения цели, а преподаватель-коуч создает особое пространство поиска альтернатив, 
обеспечивает творческую атмосферу, при которой молодой человек, прислушиваясь к его идеям, работает с большим 
энтузиазмом. Основной критерий результативности коучинга – появление у студента в процессе обучения тех результатов, 
которые важны именно для него [6]. 

Главное внимание фокусируется на самостоятельности мышления музыканта, его способности к собственной, 
беспристрастной, не зависимой от внешних оценок различных музыкальных явлений, критического отношения к своей 
музыкальной деятельности. Повышать качество самостоятельной работы означает развивать мышление и самоконтроль, 
приучать к преодолению трудностей, самостоятельно справляться с постоянно усложняющимися задачами, формировать 
стержневое качество студента-музыканта – профессионально-педагогическую направленность, без которой невозможно 
становление психологической готовности к музыкально-педагогической деятельности. 

Умение самостоятельно мыслить не приходит само по себе, оно воспитывается тренировкой воли и внимания. 
Выпускники музыкальных отделений призваны быть готовыми к выполнению весьма разнообразных задач: это и 
проведение занятий по специальному музыкальному инструменту, и работа в качестве концертмейстера, ансамблиста, и 
создание иллюстраций по музыкальной литературе. 

Преподаватель-коуч должен воспользоваться любознательностью обучающегося и направить его от осмысления 
простого и доступного для понимания на первых порах до перехода к более сложным заданиям, требующим большего 
напряжения. Исполнительская деятельность проявляется в умении самостоятельно интерпретировать произведение и в 
умении самостоятельно работать над ним, находить собственные технические приемы для воплощения своего 
исполнительского замысла. Проблема активного, самостоятельного, творческого мышления учебно-исполнительской 
деятельности имеет два рядоположенных, хотя и отличающихся друг от друга аспекта. Первый из них связан со способами 
обучения игре на инструменте (как работает обучающийся, в какой мере его обучение приобретает творческий, поисковый 
характер); второй представляет собой конкретный результат обучения. Для того, чтобы научить обучающегося осознанно и 
самостоятельно решать поставленные перед ним художественные задачи, необходимо последовательное управление такими 
его действиями, как самостоятельная работа на уроке по специальному музыкальному инструменту; развитие слуховой 
памяти; воспитание самоконтроля; правильное дозирование новых заданий и повторение пройденного ранее. 

Однако самостоятельность и творческая инициативность должны иметь определенные ограничения. Тот же 
преподаватель-коуч, который умышленно ослабляет интенсивность своего руководства обучения по принципу «делай как 
я», предоставляя простор личностной инициативе обучающегося, в необходимых случаях регламентирует его исполнение 
конкретными замечаниями и указаниями, тщательно анализируя каждую особенность в исполнении, с позиции эксперта, 
отвечающего за качество созданной интерпретации того или иного музыкального произведения. 

Сущность предлагаемой технологии заключается в такой организации профессиональной подготовки, при которой 
развитие творческой индивидуальности студентов-музыкантов становится смыслом и целью учебно-воспитательной 
деятельности, а сама эта деятельность направляется на открытие будущими учителями их педагогических возможностей, а 
также на личностную самореализацию, отталкиваясь от их реального музыкального опыта. Формирование у студентов 
практических умений и навыков анализа, контроля и коррекции исполнительской интерпретации готовит их к творческой 
самореализации в период инструментально-исполнительской практики, которая осуществляется как в режиме учебного 
процесса, так и в условиях концертно-творческих выступлений. Внедрение практики публичных концертных выступлений 
(реализация художественной концепции произведения и установление эмоционально-психологической взаимосвязи со 
слушателями) способствует формированию у студентов умений высшего порядка – креативной исполнительской 
интерпретации произведения, требующей определенного уровня технико-исполнительского мастерства, исполнительско-
поведенческой надежности и артистизма в условиях публичного выступления. Креативность исполнительского мышления в 
реализации художественной концепции произведения способствует осознанию исполнителем эмоционально-
психологической взаимосвязи со слушателем. Развитие у студентов навыков сценического перевоплощения 
предусматривает интенсивную саморегуляцию психического состояния, сосредоточения внимания на развертывании 
музыкального образа и контроля за уровнем слушательского восприятия. 

Выводы. Таким образом, указанные основные положения управления развитием креативности студентов в процессе 
исполнительской деятельности ориентируют педагога вуза на реализацию технологии педагогического коучинга для 
творческого самовыражения обучающихся, которая включает в себя формирование осознанного отношения к 
музыкальному искусству, умения правильно определять цель, задачи и способы работы над музыкальным произведением на 
основе успешного воспитания самостоятельности личности будущего педагога-музыканта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Аннотация. Актуальность подготовки специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации возрастает в 

современных условия, что в первую очередь связанно с развитием всего общества в целом. Особое значение в системе 
подготовки курсантов образовательных организаций МВД России приобретает использование опыта проведения специальной 
военной операции. Реалии СВО обнажили множество новых аспектов деятельности МВД, влияющих на эффективность 
профессиональной деятельности сотрудников, что требует оперативного включения актуального собранного опыта в процесс 
обучения. Образовательные организации МВД России нацелены на формирование у курсантов комплекса знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного выполнения служебных задач в сложных и нестандартных условиях [4, С. 240]. 
Одним из ключевых компонентов этой подготовки является дисциплина «тактико-специальная подготовка», которая играет 
центральную роль в развитии у будущих сотрудников навыков оперативного реагирования, тактического мышления и 
профессиональной готовности к выполнению сложных и нетрадиционных служебных задач [5, С. 161]. 

Ключевые слова: СВО, образовательные организации МВД России, тактико-специальная подготовка, обучающиеся, 
преподавание. 

Annotation. The relevance of training specialists for the internal affairs bodies of the Russian Federation is increasing in modern 
conditions, which is primarily associated with the development of the entire society as a whole. Of particular importance in the 
system of training cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is the use of experience in 
conducting a special military operation. The realities of the SVO have exposed many new aspects of the activities of the internal 
affairs bodies that affect the effectiveness of the professional activities of employees, which requires the prompt inclusion of relevant 
collected experience in the training process. Educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are aimed at 
developing in cadets a set of knowledge, skills and abilities necessary for the successful performance of official tasks in difficult and 
non-standard conditions. One of the key components of this training is the discipline "tactical and special training", which plays a 
central role in the development of future employees' skills of rapid response, tactical thinking and professional readiness to perform 
difficult and non-traditional official tasks. 

Key words: SVO, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, tactical and special training, students, 
teaching. 

 
Введение. В современности становиться как никогда раньше актуальным вопрос подготовки сотрудников МВД. В 

социальных сетях активно обсуждают, что последние годы в России наблюдается тревожная тенденция: некомплект 
личного состава в органах внутренних дел неуклонно растет. На 1 ноября 2024 года дефицит по стране составил 173,8 тысяч 
сотрудников, или 18,8% от штатной численности (данные МВД России) [3]. В свете текущих событий и проведения 
специальной военной операции важно уделить особое внимание подготовки курсантов ВУЗов МВД России. Исходя из чего 
образовательная система МВД России представляет особы интерес для исследований, так как именно она подготавливает 
будущих сотрудников ОВД, которые в свою очередь, должны уметь эффективно и оперативно использовать имеющийся 
инструментарий противодействия современной преступности. 

Подготовка курсантов – это целенаправленный, системный и многоплановый процесс формирования 
профессиональных, физических и личностных компетенций у будущих сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. Цель профессионального образования в вузах системы МВД России заключается в формировании у курсантов 
комплекса компетенций и личностно-профессиональных качеств, соответствующих требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и квалификационным требованиям, предъявляемым к будущим 
офицерам [6, С. 297]. 

Изложение основного материала статьи. Дисциплина тактико-специальная подготовка играет ключевую роль в 
обучении курсантов и слушателей МВД России, формируя их готовность к выполнению служебных обязанностей в 
сложных и экстремальных условиях. Этот предмет позволяет моделировать реальные и практико-ориентированные 
ситуации, анализировать их и вырабатывать наиболее эффективные действия, основываясь на нормативно-правовых актах и 
полученных профессиональных знаниях. 

Дисциплина способствует комплексной подготовке курсантов, включающей развитие практических навыков, 
морально-психологической устойчивости, умения работать в коллективе и взаимодействовать с населением страны в 
экстремальных ситуациях. Она также формирует у будущих сотрудников полиции компетенции в управлении 
подразделениями и принятии тактически грамотных решений, что особенно важно для обеспечения общественной 
безопасности и борьбы с преступностью в сложных оперативных ситуациях [7, С. 185]. 

Тактико-специальная подготовка тесно связана с многими учебными дисциплинами, которые изучаются в 
образовательных учреждениях МВД России, а именно: оперативно-розыскная деятельность; административное право; 
криминалистика; уголовно право; огневая подготовка; служебно-прикладная физическая подготовка и другие. 
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Благодаря комплексному изучению дисциплины тактико-специальная подготовка, формируется основа для выполнения 
оперативно-служебных задач в реальных условиях. Курсанты осваивают алгоритмы действий, которые позволяют 
принимать обоснованные решения даже в стрессовых и непредсказуемых ситуациях, таких как предотвращение 
преступлений, ликвидация чрезвычайных происшествий, обеспечение общественного порядка и задержание 
правонарушителей. Эти знания становятся фундаментом для успешной практической деятельности и минимизации рисков 
для здоровья и жизни как самих сотрудников, так и граждан. 

В условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки изучение тактико-специальной подготовки становится 
непрерывным процессом. После завершения базового курса сотрудники полиции должны постоянно совершенствовать свои 
навыки, изучать новые методы и тактические приёмы, а также адаптироваться к изменяющимся вызовам современной 
преступности и угрозам безопасности. Таким образом, дисциплина тактико-специальная подготовка не только формирует 
ключевые профессиональные компетенции, но и способствует созданию высококвалифицированного кадрового состава, 
готового выполнять служебные задачи на высоком уровне и вносить значительный вклад в обеспечение правопорядка и 
безопасности общества. 

Опыт проведения СВО и существующие практические ситуации активно используются в практике преподавания 
дисциплины «Тактико-специальная подготовка» курсантов вузов МВД России. Данность обосновывается тем, что вводимые 
тактики ведения боя, новые боевые технологии или информационные технологии оказывают значительное влияние на 
эффективность и качество выполнения служебных задач сотрудниками ОВД. 

 Рассмотрим на примере образовательной системы КрУ МВД России, где на учебных занятиях по тактико-специальной 
подготовке уделяется особое внимание анализу и изучению реальных ситуаций выполнения служебных задач как на 
территории боевых действий, так и на территории рядом находящихся регионов. На учебных занятиях рассматриваются 
конкретные события и примеры проведения оперативных мероприятий из опыта СВО для моделирования оперативных 
задач, что помогает курсантам изучить успешные и неудачные тактические решения сотрудников ОВД. 

Также в рамках анализа практических ситуация ведётся анализ работы информационно-психологических операций. Так 
в современности на близлежащих территориях Украины участились случаи применения методов дезинформации населения 
[1, С. 6]. Так в первую очередь именно сотрудники ОВД ведут противодействие дезинформации, которая порождает 
массовые беспорядки и террористические акты. Применение современных информационно-психологических инструментов, 
активно используемых украинскими центрами информационно-психологических операций, представляет угрозу не только 
для западной аудитории, но и для граждан Российской Федерации. В этом контексте органы МВД России должны быть 
готовы оперативно выявлять и перекрывать каналы проникновения террористов, поставок оружия, а также предотвращать 
террористические акты на всей территории страны. 

Исходя из чего на учебных занятиях тактико-специальной подготовки рассматривается актуальные и популярные 
методы дезинформации населения, анализируются источники распространения, а также моделируются практические 
ситуации проведения служебных операций по ликвидации источников дезинформации. Дополнительно в рамках 
«домашнего задания» обучающимися ведётся анализ сети Интернет, где исследуются открытые источники, связанные с 
распространение ложной информацией и призывом населения к совершению правонарушений. 

Важно отметить, что разработка учебных ситуаций, приближённых к реальным вызовам, включая городские бои, 
антитеррористические операции и охрану критически важных объектов позволяет обучающимся понимать структуру 
деятельности сотрудников ОВД в таких ситуациях, а также выбирать эффективный и правильный порядок проведения 
отдельных служебных операций [2, С. 6]. 

В рамках проведения практических занятий уже используются передовые технические и информационные средства, а 
именно реализуются практические ситуации использование дронов и средств разведки в служебной деятельности 
сотрудников ОВД, а также проводятся учебные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам (далее 
БПЛА). Важно отметить, что участились случаи использования БПЛА для решения служебных задач, что обосновало 
необходимость создания отдельных методических рекомендаций по обучению курсантов и слушателей основам 
использования и противодействия БПЛА. Сама же практика использования БПЛА была проанализирована на основе опыта 
проведения СВО как со стороны войск Российской Федерации, так и со стороны враждебных войск. 

Проведённый анализ научной литературы, а также практики преподавания по дисциплине ТСП нами были выявлены 
актуальные проблемы использования опыта проведения СВО в системе обучения курсантов в образовательных 
организациях МВД России. Рассмотрим подробнее данные проблемы. 

Проблема недостаточного финансирования образовательной системы МВД России. Так важно отметить, что существует 
реальная проблема отсутствия финансирования образовательного процесса, так в процессе проведения занятий по дисциплине 
«тактико-специальная подготовка» редко используются передовые технологии, которые используются на СВО. Рассмотрим 
на примере, где учебно-техническая база кафедры не содержит БПЛА, которые могли бы активно и часто использоваться в 
практике проведения учебных занятий. Ключевая сущность данной проблемы заключается в том, что необходимо 
приобретать качественные и передовые БПЛА, а их стоимость превышает суммы 2-3 млн. рублей. Такое положение не 
позволяет организовывать соответствующие практические ситуации и как итог изучать данное направление. Кроме этого, 
недостаточное финансирование приводит к нехватке современной техники и программ, которые должны соответствовать 
уровню технологического развития современного общества. Также нехватка финансирования отражается на квалификации 
кадров, которые также должны обладать передовыми знаниями и навыками работы с технологиями БПЛА. 

Образовательные учреждения МВД часто испытывают нехватку современных технических средств, которые могли бы 
использоваться для моделирования реальных оперативных ситуаций. Это касается тренажеров, симуляторов и технологий 
виртуальной реальности, позволяющих создавать условия, максимально приближенные к реальным. Также рассмотрим на 
примере, где в ходе СВО активно применяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые оказывают влияние на 
координацию подразделений. Однако в большинстве учебных заведений отсутствует оборудование для отработки навыков 
работы в условиях подавления связи. Исходя из чего данная проблема является актуальной и требует особого внимания со 
стороны руководства МВД России и руководства Российской Федерации. 

Следующая проблема была выявлена на основе анализа современной научной литературы и заключается в том, что в 
настоящее время недостаточно работ, направленных на анализ практики проведения СВО и адаптации такой практики в 
образовательный процесс. В научном сообществе существует скудное количество работ, которые бы анализировали боевые 
ситуации и практические аспекты ведения СВО, а также не проводиться анализ роли ОВД в проведении СВО. Такая 
пассивная позиция оказывает негативное влияние на создание системы практических знаний (отсутствуют реальные 
практические ситуации, не анализируются уже существующие прецеденты, не ведётся предупредительная работа повтора 
негативных ситуаций). 

Из-за этой проблемы возникает следующая проблема – учебные программы образовательных организаций МВД России 
зачастую не успевают своевременно адаптироваться к новым реалиям, выявленным в ходе СВО. Многие аспекты 
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тактической подготовки требуют пересмотра и дополнения с учетом опыта, полученного в реальных боевых условиях. Но 
из-за отсутствия научного интереса к данному вопросу возникает реальная проблема устаревания методических 
рекомендаций. 

Так рассмотрим на примере, где в рамках СВО были выявлены новые тактики применения БПЛА как в 
разведывательных, так и в боевых операциях. Однако подготовка курсантов по использованию и противодействию БПЛА в 
образовательных учреждениях МВД находится на начальной стадии. Также недостаточно внимания уделяется обучению 
действиям в условиях городской застройки, где велись активные боевые действия, и работе с гражданским населением в 
условиях кризисных ситуаций. 

Также важно говорить о проблеме недостаточного привлечения участников СВО для передачи практического опыта. 
Так образовательные учреждения МВД России недостаточно активно привлекают участников СВО в качестве инструкторов, 
преподавателей и наставников. Изучая курс ТСП и исследуя методические рекомендации, было установлено, что 
отсутствуют положения по привлечению участников боевых действий или участников специальных операций. Это 
приводит к тому, что обучение курсантов зачастую основывается на теоретических знаниях и устаревших методиках, 
которые не всегда соответствуют реальной практике. 

Данный список проблем не исчерпывающий, но, по нашему мнению, является ключевым, где мы пришли к общему 
итогу опыт проведения специальной военной операции должен стать основой для пересмотра программы обучения 
дисциплины «Тактико-специальная подготовка» в вузах МВД России, но для этого необходимо решить выявленные 
ключевые проблемы. 

Далее нами будут предложены направления по устранению выявленных проблем использования опыта проведения 
СВО в системе обучения курсантов образовательных организаций МВД России: 

1. Увеличение финансирования образовательной системы ОВД и создание современной учебно-технической базы. 
Необходимы целевые государственные программы для обеспечения учебных заведений современными техническими 
средствами, такими как беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, тренажеры, симуляторы и 
технологии виртуальной реальности. Это позволит моделировать реальные служебные условия и готовить курсантов к 
несению службы в современности. Для чего предлагается: 

1.1. Создание федеральной программы по оснащению образовательных учреждений МВД России современным 
оборудованием, что станет ключевой обязанностью СТИС МВД России. 

1.2. Заключение контрактов с производителями БПЛА и РЭБ для поставок оборудования в учебные заведения, а также 
организация контроля качества посыпаемого оборудования и организация соответствующего ухода за целостностью 
оборудования. 

1.3. Организация централизованных тренинг-центров для отработки действий в условиях подавления связи и других 
аспектов СВО. Так на базе университетов следует создавать центы, которые позволяли бы использовать БПЛА или РЭБ в 
часы самостоятельной подготовки или возложить данную работу на кафедру ТСП. 

2. Разработка и реализация программ интеграции опыта участников СВО в образовательный процесс. Участники СВО 
должны стать основным источником практических знаний. Их регулярное участие в образовательных процессах поможет 
курсам ТСП быть актуальными и прикладными. На основе чего предлагается: 

2.1. Создание должностей «практического наставника» в вузах МВД России для постоянного привлечения ветеранов и 
участников СВО. 

2.2. Проведение регулярных мастер-классов и полевых учений с участием специалистов СВО, обладающих реальным 
опытом. 

2.3. Разработка краткосрочных курсов для участников СВО, направленных на их подготовку в качестве инструкторов и 
преподавателей. 

3. Усиление научно-методической базы и обновление учебных программ. Необходимо стимулировать научное 
сообщество к изучению опыта СВО и адаптации его к образовательному процессу. Это позволит оперативно обновлять 
методические рекомендации и учебные программы. Для этого следует: 

3.1. Проводить грантовые конкурсы на исследовательские проекты, посвященные анализу опыта СВО и его 
применению в образовательной системе МВД России. 

3.2. Регулярная публикация сборников научных работ, научно-исследовательских работ и практических ситуаций на 
основе проведения боевых или служебных ситуаций операций. 

3.3. Создание рабочих групп из числа ученых и практиков для пересмотра и актуализации учебных программ 
дисциплины ТСП с учетом научных публикаций и новел. 

Выводы. Устранение выявленных проблем требует комплексного подхода, включающего финансовую поддержку, 
привлечение практиков и научное сопровождение. Эти направления позволят сделать подготовку курсантов в 
образовательных учреждениях МВД России более современной, эффективной и соответствующей реальным вызовам. 
Реализация предложенных мероприятий позволит решить выявлены проблемы и будет способствовать повышению 
эффективности применения опыта проведения СВО, а также благодаря внедрению предложенных мер, сотрудники ОВД 
будут эффективнее противодействовать преступности и эффективное усваивать учебный материал. Подводя итог, можно 
сказать, что опыт проведения СВО должен стать частью образовательной деятельности ОВД Российской Федерации. Его 
внедрение требует комплексного рассмотрения, включая финансовую, профессиональную и кадровую составляющие. 
Только так можно обеспечить успешное развитие образовательной системы МВД России. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ 

ТАКТИЧЕСКИХ ПОЛИГОНОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 
 

Аннотация. Выполнение сотрудниками органов внутренних дел оперативно-служебных задач связано с различными 
экстремальными ситуациями. В современных условиях несения службы, как показывает практика, при задержании 
правонарушителей наиболее эффективно действуют сотрудники, имеющие хорошую физическую подготовленность. В 
соответствии с нормативными правовыми актами МВД России целью физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел является формирование физической готовности полицейских к успешному выполнению оперативно-
служебных задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение 
высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. Одной из наиболее типичной ситуацией такого вида 
является преследование и задержание правонарушителей, где от уровня подготовки сотрудников напрямую зависит не 
только успешность выполнения задачи, но и безопасность, как полицейский, так и гражданских лиц. Именно по этой 
причине, повышение уровня общей и специальной подготовки сотрудников полиции в данной области имеет важное 
значение для обеспечения общественной безопасности, минимизации риска для жизни и здоровья граждан, а также самих 
полицейских. 

Ключевые слова: служебно-прикладная физическая подготовка, правонарушители, обучающиеся, тактические 
полигоны, практические занятия. 

Annotation. The performance of operational and service tasks by employees of internal affairs bodies is associated with various 
extreme situations. In modern service conditions, as practice shows, when detaining offenders, the most effective employees are 
those who have good physical fitness. In accordance with the regulatory legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the 
purpose of physical training of employees of internal affairs bodies is to form the physical readiness of police officers to successfully 
perform operational and service tasks, skillfully use physical force, including combat techniques of struggle, and also to ensure high 
performance in the process of official activity. One of the most typical situations of this type is the pursuit and detention of offenders, 
where not only the success of the task, but also the safety of both police officers and civilians directly depends on the level of training 
of employees. It is for this reason that raising the level of general and special training of police officers in this area is important for 
ensuring public safety, minimizing the risk to the life and health of citizens, as well as the police themselves. 

Key words: service-applied physical training, offenders, students, tactical training grounds, practical classes. 
 
Введение. В образовательных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации особое внимание 

уделяется обучению курсантов дисциплине «физическая подготовка». В рамках этого курса курсанты осваивают 
обязательный набор боевых приемов борьбы, необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей. 

В этой связи принято различать общую физическую подготовку, специальную и профессионально-прикладную. Общая 
физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, широкой двигательной подготовленности 
как предпосылок успеха в различных видах деятельности [2, С. 77]. 

Специальная физическая подготовка – специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной 
деятельности, предъявляющей специализированные требования к двигательным способностям человека. Например, в 
спортивной практике термин «специальная физическая подготовка» применяют относительно специфики тренировочного 
процесса спортсмена в виде спорта, избранном им в качестве дисциплины специализации [1, С. 3]. 

Отметим, что общая физическая подготовка (ОФП) курсантов образовательных организаций МВД России является 
фундаментальной основой их профессиональной подготовки. В современных условиях служба в правоохранительных 
органах требует от сотрудников не только высокой квалификации, но и развитых физических качеств, необходимых для 
эффективного выполнения оперативно-служебных задач. 

Целью общей физической подготовки является укрепления здоровья, а также подготовка организма к более тяжелым 
нагрузкам. Общая физическая подготовка направлена на постепенное, равномерное развитие общих физических 
показателей тела сотрудника полиции. Основной задачей, которую решает общая физическая подготовка является 
повышение общей работоспособности организма тренирующегося [3, С. 32]. 

Стоит отметить, что СФП тесно связана с профессионально-правовой и психологической подготовкой курсантов. 
Например, в соответствии с Федеральным Законом «О полиции» от 7 февраля 2011 года (статья 20, глава 5), сотрудник 
полиции имеет право применять физическую силу против правонарушителей. Однако в статье 19 этого же закона говорится, 
что полицейский при применении физической силы или специальных средств должен учитывать существующую ситуацию, 
характер и тяжесть действий лиц, подвергшихся физической силе и специальным средствам, природы и силы его 
сопротивления. Таким образом, изучение правовых аспектов применения физической силы позволяет будущим 
сотрудникам действовать в рамках закона, минимизируя риски для граждан. Психологическая подготовка, в свою очередь, 
помогает курсантам сохранять спокойствие и концентрацию в стрессовых условиях. 
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Таким образом, СФП курсантов является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. Она формирует у 
будущих сотрудников правоохранительных органов навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 
оперативных задач, а также способствует развитию их физических и морально-психологических качеств [4, С. 247]. 

Изложение основного материала статьи. Для анализа эффективности подготовки контрольных групп курсантов КрУ 
МВД России с применением и без использования тактических полигонов необходимым представляется проведение 
практического эксперимента с привлечением учащихся 3 курсов. Последующий анализ будет направлен на оценку влияния 
использования тактических полигонов на эффективность физической и тактической подготовки сотрудников полиции. 
Целью данного эксперимента является выявление различий в динамике показателей физической и тактической готовности 
курсантов, обучающихся с применением тактических полигонов, и курсантов, проходящих подготовку в условиях 
стандартного спортивного зала и открытой площадки. 

Первоначальная гипотеза состоит в том, что применение тактических полигонов в процессе подготовки курсантов КрУ 
МВД России приведет к повышению уровня их физической и тактической подготовленности, по сравнению с курсантами, 
проходящими подготовку в стандартных условиях [5, С. 333]. Данное предположение основывается нами на идеи о том, что 
тактические полигоны, имитируя реальные условия оперативной обстановки, способствуют более эффективному 
формированию необходимых профессиональных навыков. 

Описание предстоящего эксперимента: 
1. Участники: 23 курсанта 3 курса КрУ МВД России. 
2. Составные группы для анализа: экспериментальная группа (Далее – ЭГ), в которую войдут курсанты, проходящие 

обучение с использованием тактического полигона, и контрольная группа (Далее – КГ), в которой окажутся курсанты, 
проходящие обучение в обычных условиях. 

3. Условия отбора: выборка будет формироваться путем случайного распределения курсантов на две группы: 
экспериментальную и контрольную. 

Программа подготовки ЭГ будет включать в себя традиционные элементы физической подготовки с внедрением 
дополнительных занятий в условиях тактического полигона. Тренировки на тактическом полигоне будут включать в себя: 

1. Преодоление полосы препятствий, имитирующей условия пересеченной местности, городских условий, а также 
зданий. Полоса препятствий будет включать в себя: 

– Преодоление искусственных преград (стены, заборы, завалы, рвы). 
– Преодоление препятствий, требующих координации (бум, лабиринт). 
2. Отработка тактических действий: 
– Задержание правонарушителя в различных условиях. 
– Применение приемов рукопашного боя и специальных средств в условиях, приближенных к реальным. 
В остальном программа подготовки ЭГ и КГ будут аналогичными и включать в себя традиционные элементы физической 

подготовки, реализуемые в стандартных условиях спортивного зала и открытой площадки. 
Важно отметить, что по объему и интенсивности нагрузки обе программы будут сопоставимы. 
Инструменты для оценки физической подготовленности: 
1. Бег на дистанцию 100 метров. 
2. Бег на дистанцию 1000 метров. 
3. Подтягивание на перекладине. 
4. Отжимание от пола. 
5. Челночный бег 10х10. 
6. Средняя оценка качества приемов рукопашного боя в зале. 
Для оценки тактической подготовленности курсанты выполнят ряд тактических упражнений на полигоне. Качество 

выполнения действий курсантов будут оцениваться преподавателями физической подготовки КрУ МВД России. 
Эксперимент будет проводиться в течение одного месяца, примерное расписание недельных занятий представлено в 
таблицах (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Расписание занятий контрольной и экспериментальной группы 

 
День недели Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

Понедельник Физическая подготовка (зал) Физическая подготовка (полигон) 
Вторник Отдых Отдых 
Среда Отдых Отдых 
Четверг Тактическая подготовка (зал) Тактическая подготовка (полигон) 
Пятница Отдых Отдых 
Суббота Самостоятельная подготовка (зал) Самостоятельная подготовка (полигон) 
Воскресенье Отдых Отдых 

 
Предполагается, что результаты эксперимента покажут, что курсанты из группы ЭГ, проходившие подготовку с 

применением тактического полигона, продемонстрируют более высокие результаты в тестах на физическую и тактическую 
подготовленность по сравнению с курсантами КГ. Кроме того, предполагается, что у курсантов ЭГ будет более высокий 
уровень мотивации к занятиям и более выраженные навыки принятия решений в стрессовых ситуациях. 

Подведем итог, в данной части научного исследования нами была составлена описательная часть предстоящего 
эксперимента анализа эффективности подготовки контрольных групп курсантов КрУ МВД России с применением и без 
использования тактических полигонов. Проведение данного исследования по условиям, содержащимся в представленной 
выше описательной части, позволит получить ценные научные данные о влиянии применения тактических полигонов на 
эффективность подготовки курсантов КрУ МВД России, а также разработать практические рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса. 

На данном этапе научного исследования нами представлены результаты исследования (эксперимента) по анализу 
влияния применения тактических полигонов на эффективность физической и тактической подготовки курсантов КрУ МВД 
России. В эксперименте приняло участие 23 курсанта, которые были случайным образом распределены на две группы: 
экспериментальную, в которую попало 12 человек, и контрольную, состоящую из 11 человек. Как и планировалось в 
описательной части исследования, экспериментальная группа проходила подготовку с использованием тактического 
полигона, в то время как контрольная группа обучалась в стандартных условиях спортивного зала. 
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В рамках эксперимента были проведены первичная и итоговая диагностика уровня физической и тактической 
подготовленности курсантов. Для оценки физической подготовленности использовался следующий комплекс тестов: 

1. Бег на дистанцию 100 метров. 
2. Бег на дистанцию 1000 метров. 
3. Подтягивание на перекладине. 
4. Отжимание от пола. 
5. Челночный бег 10х10. 
6. Средняя оценка качества приемов рукопашного боя. 
В таблице 2 представлены исходные данные. 
 

Таблица 2 
 

Исходные данные эксперимента 
 

Показатель Группа Среднее (x̄) 
Бег 100 м (сек.) ЭГ 15.8 
 КГ 16.1 
Бег на дистанцию 1000 м (минут) ЭГ 4.5 
 КГ 4.5 
Отжимания от пола ЭГ 46 
 КГ 48 
Челночный бег 10х10 (сек.) ЭГ 28 
 КГ 28 
Средняя оценка приемов рукопашного боя  ЭГ 4.41 
 КГ 4.45 

 
Через месяц после проведения исследования данные были также зафиксированы и занесены в Таблицу 3. Помимо 

этого, в рамках расчета был добавлен столбец с процентного изменения динамики. 

Формула расчета: х100% 
 

Таблица 3 
 

Результаты эксперимента длительностью в 1 месяц 
 

Показатель Группа Среднее (x̄) (значения 
до эксперимента) 

Среднее (x̄) (значения 
после эксперимента) 

Процентное изменение 
показателей 

Бег 100 м (сек.) ЭГ 15.8 15.4 -2,597 
 КГ 16.1 16.0 -0,625 
Бег на дистанцию 1000 м 
(минут) 

ЭГ 4.5 4.1 -9,756 

 КГ 4.5 4.5 0 
Отжимания от пола  ЭГ 46 57 19,298 
 КГ 48 49 2,041 
Челночный бег 10х10 (сек.) ЭГ 28 26.2 -6,87 
 КГ 28 28.1 0,356 
Средняя оценка приемов 
рукопашного боя  

ЭГ 4.41 4.83 8,696 

 КГ 4.45 4.45 0 
 
Таким образом, результаты исследования можно представить на диаграмме следующим образом на Рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма процентного изменения результатов подготовки контрольных групп курсантов 
КрУ МВД России с применением и без использования тактических полигонов 
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Динамика показателей физической подготовки состояла в следующем: 
1. Бег на 100 метров: обе группы показали улучшение, однако у ЭГ это улучшение более заметно (-2.597% против – 

0.625% у КГ). 
2. Бег на 1000 метров: экспериментальная группа продемонстрировала значительное улучшение (-9.756%), в то время 

как у контрольной группы показатель остался неизменным (0%), что свидетельствует о более высокой эффективности 
тактического полигона в развитии выносливости. 

3. Отжимания: ЭГ показала существенный рост (19.298%), тогда как у КГ улучшение было незначительным (2.041%). 
4. Челночный бег 10х10: в данном тесте также наблюдается улучшение результата у ЭГ (-6.87%), а у КГ незначительное 

ухудшение (+0.356%). 
5. Средняя оценка приемов рукопашного боя: ЭГ продемонстрировала значительный рост средней оценки (8.696%), в 

то время как у КГ результат не изменился (0%). Это подтверждает эффективность тактического полигона в отработке 
боевых навыков в более реалистичной обстановке. 

 

 
 

Рисунок 2. Статистика результатов эксперимента применения тактических полигонов по преследованию и 
задержанию правонарушителя для повышения уровня общей и специальной подготовки курсантов 

 
На диаграмме (Рисунок 2) наглядно видно, что в большинстве показателей ЭГ превосходит КГ, особенно в показателях 

бега на 1000м, отжиманиях и рукопашном бое. 
Таким образом, курсанты, обучавшиеся с использованием тактического полигона (ЭГ), показали более значительную 

динамику улучшения показателей как физической, так и тактической подготовленности по сравнению с контрольной 
группой. Из этого можно отметить, что тренировки на тактическом полигоне способствуют более комплексному развитию 
физических качеств и практических навыков, что отражается в улучшении результатов бега на 1000м, отжиманий и 
рукопашного боя. 

Из этого можно отметить, что тактический полигон позволяет моделировать различные оперативные ситуации, что не 
только способствует формированию у курсантов навыков, необходимых для успешного преследования и задержания 
правонарушителей, но и повышению уровня общей и специальной подготовки курсантов. 

Тем не менее, нам необходимо раскрыть и некоторые недостатки проводимого эксперимента, в числе которых: 
Необходимо отметить ряд ограничений данного эксперимента: 
– Ограниченность периода исследования (в течение 1 месяца), что может быть недостаточно для полного выявления 

влияния тактических полигонов. 
– Наличие риска субъективности оценки рукопашного боя. 
– Малые размер выборки – 23 человека. 
Тем не менее, результаты проведенного эксперимента убедительно демонстрируют эффективность применения 

тактических полигонов в процессе подготовки курсантов КрУ МВД России. Курсанты, проходившие обучение в условиях, 
имитирующих реальные оперативные ситуации, показали более значительные улучшения в показателях физической и 
тактической подготовки по сравнению с курсантами, обучавшимися в стандартных условиях. 

Выводы. Проведенный эксперимент показал, что курсанты, обучавшиеся с использованием тактического полигона, 
продемонстрировали более значительную динамику улучшения показателей физической и тактической подготовленности, 
чем курсанты, обучавшиеся в стандартных условиях, исходя из чего полученные результаты подтверждают гипотезу о том, 
что тактические полигоны являются более эффективным инструментом для подготовки курсантов к выполнению 
оперативно-служебных задач, чем стандартные методы. Комплексный подход, сочетающий физическую подготовку с 
отработкой тактических действий в условиях, приближенных к реальным, способствует более качественному усвоению 
материала и формированию необходимых навыков. 

Во-первых, включение занятий на тактических полигонах в обязательную часть учебной программы является 
ключевым шагом для обеспечения высокого уровня подготовки курсантов. Для этого предполагается внести изменения в 
учебный план для того, чтобы он предусматривала обязательные часы занятий на тактических полигонах, что обеспечит 
правовую основу для внедрения нового формата обучения и гарантирует его последовательную реализацию. 

Во-вторых, должна быть разработана поэтапная программа обучения в условиях тактических полигонов. 
Предполагается, что данная программа будет состоять из трех этапов. Первоначально упор будет направлен на 
формирование базовых навыков преодоления препятствий, владения и тактического взаимодействия [6, С. 146]. В 
дальнейшем необходимо усложнение занятий, внедрив в них отработку навыков моделирования оперативных ситуаций, 
принятия решений в стрессовых условиях и командного взаимодействия. Завершающим этапом может стать проведение 
комплексных учений на тактическом полигоне, имитирующих реальные оперативные ситуации. 
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В-третьих, необходимо расширить и усовершенствовать тактические полигоны на каждой из площадки университета. 
Для усовершенствования тренировочных площадок могут быть добавлены новые тренажеры, имитирующие условия 
городской среды, лесистой местности. 

Также можем отметить, что занятия в условиях тактических полигонов могут быть построены по принципу различной 
тематики, которые позволят всесторонне развивать необходимые для сотрудников полиции навыки, например: 

Модуль «общая физическая подготовка», направленный на формирование базовых навыков, необходимых для всех 
курсантов, независимо от их специализации. 

Специализация занятий по типу «патрульно-постовая служба», позволяющая осуществлять подготовку к действиям в 
условиях патрулирования, охраны общественного порядка и задержания правонарушителей. 

«Оперативно-розыскная деятельность», которая позволит отработать навыки проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, проникновение в здания, задержание вооруженных преступников. 

В заключении отметим, что дальнейшее развитие предложенных мер и их последовательная реализация позволят 
обеспечить эффективное внедрение тактических полигонов в учебный процесс, повысив уровень общей и специальной 
подготовки курсантов, а также подготовить их к выполнению профессиональных обязанностей. 
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К АНАЛИЗУ ДЕФИНИЦИИ «ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Аннотация. В статье представлен детальный анализ дефиниции «правовая грамотность» в контексте современных 

научных исследований. В частности, авторами, исследуемая категория рассматривается через призму социологии, 
юриспруденции, педагогики и психологии. Проведенный анализ понятия «правовая грамотность» способствует выделению 
структуры и определению ее характеристики. Исследователями обоснована компонентная структура правовой грамотности. 
Стоит отметить, что правовая грамотность с позиции педагогической науки выступает одним из результатов реализации 
правового воспитания, наряду с правовой воспитанностью и правовой культурой, но отображает несколько иной аспект 
изучения данного феномена. Отсюда, контент-анализ дефиниции «правовая грамотность» в научных исследованиях 
позволяет решить ряд ключевых задач, среди которых, понимание сущности и содержания правового воспитания в 
условиях образовательной организации. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая грамотность, правовая воспитанность, правовая культура. 
Annotation. The article presents a detailed analysis of the definition of “legal literacy” in the context of modern scientific 

research. In particular, the authors consider the category under study through the prism of sociology, jurisprudence, pedagogy and 
psychology. The analysis of the concept of “legal literacy” helps to highlight the structure and determine its characteristics. 
Researchers have substantiated the component structure of legal literacy. It is worth noting that legal literacy from the position of 
pedagogical science is one of the results of the implementation of legal education, along with legal education and legal culture, but 
reflects a slightly different aspect of the study of this phenomenon. Hence, content analysis of the definition of “legal literacy” in 
scientific research allows us to solve a number of key problems, including understanding the essence and content of legal education 
in an educational organization. 

Key words: legal education, legal literacy, legal education, legal culture 
 
Введение. Правовой статус государства закреплен в Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [6]. Россия – это 
демократическое и правовое государство, в котором признаются, соблюдаются и защищаются права, свободы человека и 
гражданина. Поэтому одна из функций государства заключается в четком следовании и выполнении Основного закона. Так, 
вопросы правового воспитания российских граждан в целом, подрастающего поколения в частности, находятся в 
компетенции представителей образовательной системы РФ. 

Основы правового воспитания детей и молодежи раскрываются в «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [10], «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
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правовой грамотности и правосознания граждан» [9]. В названных документах определяются цели, задачи, условия, 
направления правового воспитания, ресурсы для реализации. 

Результатами правового воспитания выступают правовая воспитанность, отражающая воспитательный аспект, правовая 
грамотность, в основе которой лежит образовательное свойство и правовая культура, направленная на общую 
характеристику. В контексте представленного исследования, правовой грамотности как категории отведена ведущая роль, 
что объясняется социальной значимостью данного явления. 

Рассматриваемая проблематика отражена в современных диссертационных исследованиях, в частности, работе 
Р.А. Осипова «Правовая информированность и правосознание граждан (вопросы теории)» (2018) [7] и В.В. Стреляевой 
«Правовое воспитание в условиях становления правового государства» (2016) [10]. 

Отсюда, актуальность исследования определяется практической значимостью изучаемой дефиниции, а также 
необходимостью развития правовой сферы подрастающего поколения. 

Изложение основного материала статьи. Отечественная научная школа накопила значительный, как теоретический, 
так и эмпирический материал в области рассмотрения и изучения правовых категорий, к которым, большинство ученых 
относят правовую грамотность. Уже в этом месте возникает противоречие, связанное с тем, правовая грамотность – это 
дефиниция юридического родопорядка или психологического, социологического или педагогического. Исследователи 
согласны в одном, что правовая грамотность – это понятие, имеющее юридическую природу. Отсюда, возникает 
необходимость четкого разграничения схожих по звучанию, но разных по смысловой наполняемости категорий: правовая 
культура, правовая грамотность, правосознание. 

Правовая культура – это философская производная, отражающая высшую форму правосознания личности, что 
выражается в отношении человека, как к правовой действительности, так и праву в целом. Подтверждение данного тезиса 
находим в работах А.Б. Венгерова, который отмечает, что «… правовая культура более высокая форма правосознания 
(правовой грамотности)» [1]. При этом, Р.А. Осипов, несколько иначе видит взаимосвязь названных категорий: «… 
правовая грамотность – правовая образованность – правовая культура» [7]. Следуя данной логике, становится понятно, что 
правовая грамотность выступает одной из составляющих правовой культуры наряду с правосознанием, где грамотность 
отвечает за обучающий аспект, сознание – психологический. Поэтому специалистам, занимающимся вопросами правового 
воспитания субъектов образовательного процесса, важно развивать разные правовые стороны. 

Ниже обратимся к непосредственному анализу дефиниции «правовая грамотность» с точки зрения разных наук. 
Представителем юридического толкования исследуемой категории является Р.А. Осипов, который под исследуемой 

дефиницией понимает «…базовый вид правовой информированности, характеризующийся знанием общих принципов и 
базовых норм основных отраслей права, позволяющий индивиду быть полноценным членом общества и избегать 
социальных конфликтов…» [7]. Анализ определения позволяет сделать вывод, что автор рассматривает правовую 
грамотность в контексте правовой информированности, тем самым, значительно сужает ее содержательное поле, лишая 
субъекта практического механизма применения данного инструмента. Объяснение подобного феномена находим в том, что 
автор, кроме ключевого понятия, использует термин «правовая функциональная грамотность», означающая, способность 
человека взаимодействовать с социальной средой, умение социализироваться и комфортно в ней осуществлять свою 
жизнедеятельность. В контексте рассмотрения этого определения видим практическую функцию, реализуемую правовой 
грамотностью в социальной сфере. 

Схожей позиции в раскрытии сущности и содержания правовой грамотности придерживается С.М. Вишнякова [2], 
понимая под ней, кроме уже названных выше, комплекса правовых знаний и умений, также права и обязанности, которыми 
человек и гражданин умеет, прежде всего пользоваться при разрешении, возникающих конфликтов. Причем, сравнивая 
подходы Р.А. Осипова и С.М. Вишняковой, стоим отметить, что позиция второго автора является более конкретной в части 
уточнения, какой информацией должен владеть субъект деятельности для эффективного функционирования в социуме. 

В парадигме социологической науки, категория исследования трактуется, как «…совокупность правовых знаний, 
убеждений и установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношение к материальным 
и духовным ценностям общества» [8]. Безусловно, ожидаемо, что социология, как науке о социуме и отношениях в нем, 
понимает изучаемую дефиницию, как один из видов грамотности, необходимых человеку для жизни в обществе. 

Интересным является угол рассмотрения психолого-педагогической отраслью науки, в которой правовая грамотность 
представлена, как качество личности. Приведем в качестве примера некоторые из определений. Так, С.Ф. Вольская [3] 
обращает свое внимание на профессиональный аспект в формировании правовой грамотности, как одну из составляющих 
профессиональной компетентности, указывая на необходимость построения соответствующей работы педагогического 
сообщества по подготовке будущих специалистов. 

Кроме этого, среди исследователей можем выделить авторов, которые раскрывают правовую грамотность через призму 
качеств личности (М.В. Данилова, В.В. Клюева [5], Н.В. Ипполитова, Е.В. Тургина [4]), приобретаемых в ходе усвоения 
правовых знаний и понятий, а также способностей человека (А.В. Теребина [11], Г.А. Фирсов [12]), активного участника 
гражданского общества, ответственного и законопослушного, думающего и критически мыслящего в условиях 
многообразия мнений и позиций, способного коммуницировать и взаимодействовать с другими участниками социальных 
отношений. Таким образом, видим портрет настоящего человека и гражданина со сформированной правовой грамотностью, 
названные свойства и особенности отличают его от других представителей общества, что является важным показателем и 
индикатором развитого правового государства. 

Итак, анализ различных научных областей изучения дефиниции «правовая грамотность» дает возможность сделать 
следующее обобщение: под ней понимается, как общая правовая информированность, так и совокупность конкретных 
знаний правовой направленности (нормы, положения, законы, права и обязанности), умение и способность оперировать, 
пользоваться ими, а также, по своей сути, выступающее системообразующим звеном – это качество личности, 
интегрированное в общую психологическую структуру. 

Детальное изучение сущностных особенностей правовой грамотности позволяет перейти к рассмотрению структурной 
наполняемости данного качества личности. 

Для понимания структуры правовой грамотности, важно обратить внимание на то, какие функции она выполняет.              
В.В. Стреляевой [10] и Г.А. Фирсовым [12] выделяются три основные функции правовой грамотности – познавательная, 
оценочная и регулятивная. Познавательная функция заключается в умении личности накапливать знания, их обрабатывать и 
хранить. Оценочная функция проявляется в оценке возможного применения того или правового знания в конкретной 
жизненной ситуации. Регулятивная функция позволяет выработать соответствующие правовые установки, помогающие 
личности действовать в критических и не только моментах. Отсюда следует, что познавательная функция отвечает за 
когнитивный аспект, оценочная – эмоционально-волевой, мотивационный, регулятивная – за поведенческие реакции, и как 
следствие, правомерное или противоправное поведение. 
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Классического обозначения структурных компонентов правовой грамотности придерживается А.В. Коротун [6], 
выделяя в ней идеологический элемент, важность формирования которого призвано обеспечить решение проблем 
организации государственных и общественных институтов в правовом поле. В данном варианте отражена правовая 
идеология, при этом, общие свойства правовой психологии не указываются, но к ним сделана отсылка, как основы, 
способствующей в целом развить способность личности к правовой грамотности и правовому сознанию. 

В свою очередь И.И. Евтушенко, Н.В. Ипполитова в структуре изучаемой категории, выделяют следующие составные 
элементы: 

1) когнитивный включает в себя систему правовых знаний, права и обязанности человека и гражданина, характеристику 
правовой системы и законодательной базы; 

2) мотивационный выражен в мотивах личности, эмоциях и воли, демонстрируемых в процессе разрешения ситуаций 
правовой направленности; 

3) деятельностный показывает практическую или действенную сторону правовой грамотности, что проявляется в 
умении и способности пользоваться теоретическими сведениями и данными, осуществлять контроль и оценку собственного 
поведения. 

Несколько иной точки зрения в выделении структурных компонентов правовой грамотности придерживается автор 
статьи Н.А. Сайфуллина, которая представляет структуру правовой грамотности в парадигме уровневого подхода. Так, 
автор выделяет: «… когнитивный – идеологическая и социальная психология; структура социально-субстратная – 
социальный, групповой и индивидуальный уровни; инструментальная – информационные, оценочные и мотивационные 
элементы; содержательная – категории свободы и ответственности, законности и справедливости, вины и совести, 
поощрения и наказания» [9]. 

Итак, представленные выше компонентные структуры правовой грамотности позволяют обозначить такие ее 
составляющие: когнитивная, характеризующаяся комплексом знаний правовой направленности, мотивационно-ценностная, 
выражающаяся в развитой мотивационной и ценностных сферах, деятельностная, раскрывающаяся через практические 
действия и шаги, совершаемые индивидуумом в правовой области. 

Выводы. Анализ дефиниции «правовая грамотность» в научных исследованиях, позволил определить ее, как 
интегрированное качество личности, возникающее в результате усвоения системы знаний, понятий правовой 
направленности, сформированности умений пользоваться полученной информацией в практической деятельности и 
поведении, имеющей для индивидуума социальное значение. В структуре правовой грамотности мы выделяем 
когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты. 
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МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ 

 
Аннотация. Cтатья посвящена вопросу обучения иностранному языку студентов вуза с проявлениями дислексии. В 

статье отмечается, что при изучении английского языка у обучающихся с дислексией возникают дополнительные 
сложности из-за лексико-грамматических различий в русском и английском языках, расхождения графических и звуковых 
образов. В качестве одного из основных подходов успешной интеграции студентов с дислексией в учебный процесс можно 
выделить мультисенсорное обучение. Мультисенсорный подход в обучении предполагает восприятие и передачу 
информации одновременно различными органами чувств: зрения, слуха, осязания. В процессе обучения иностранному 
языку можно подключить различные аудио, видео материалы, визуальные опоры, наглядные пособия, например, словарь с 
картинками, компьютерные программы и приложения и т.д. В статье приводятся конкретные педагогические и 
методические приемы, которые помогут обучающимся справиться с трудностями и будут способствовать эффективному 
изучению иностранного языка в вузе. Использование цифровых технологий, ресурсов на базе искусственного интеллекта 
может оказать существенную поддержку студентам с дислексией, предоставляя им инструменты и функции для 
преодоления проблем с чтением. Применение мультисенсорного обучения, персонализированных заданий с грамотным 
использованием цифровых технологий будет способствовать преодолению проблем с чтением и эффективному обучению 
иностранному языку. 

Ключевые слова: дислексия, мультисенсорный подход, мультимодальность, мультимедийное обучение, методические 
приемы, цифровые технологии, обучение иностранному языку. 

Annotation. The article is devoted to the problem of teaching English to students with dyslexia. The article emphasizes that 
dyslexia might severely affect the educational success and academic achievement of students. English language learners with 
dyslexia struggle with English due to both their specific learning difficulties and peculiarities of English, namely orthography and 
differences between the graphic and sound image. As the main approach for successful integration of students with dyslexia into the 
educational process, the author highlights the multisensory approach. Multisensory learning is a combination of more than one media 
type such as text, symbols, images, pictures, audio, video, and animations for the purpose of enhancing understanding or 
memorization. The article gives specific methodological strategies, the use of which contributes to successful integration of students 
with dyslexia into the educational process. The use of digital technologies, interesting online platforms can provide significant 
support to students with dyslexia, providing them with tools and functions to solve reading problems. Teacher support and helpful 
encouragement will contribute to the foreign language successful learning by dyslexic students. 

Key words: dyslexia, multisensory approach, multimodality, multimedia learning, methodological strategies, digital 
technologies, foreign language learning. 

 
Введение. Дислексия является на сегодняшний день одним из самых актуальных и часто встречающихся видов 

когнитивных расстройств не только среди детей, но и среди взрослых. До недавнего времени вопросам диагностики и 
коррекции дислексии в педагогической системе не уделялось должного внимания, однако в последнее время достижения 
современной дефектологии, физиологии и нейропсихологии позволили по-новому взглянуть на проблему нарушения чтения 
и письменной речи. 

Вопросам дислексии посвящены исследования Н.И. Иголкиной, Е.Е. Матвеевой [2], О.К. Калашникова [3],                         
Н.Ю. Киселевой [4], Д.С. Крючковой [5], Р.И. Лалаевой [6], И.Ю. Любомировой, Ю.М. Бобрицкой [7], А.Р. Саляховой [8], 
С.В. Юрасовой [9] и т.д. В работах отмечается, что обучающиеся с дислексией имеют определенные трудности с 
традиционными методами обучения, что способствует необходимости изменения методов обучения [2-4]. 

Умение организовать работу с обучающимися с дислексией становится актуальным для преподавателей английского 
языка. При изучении английского языка у таких студентов возникают дополнительные сложности из-за лексико-
грамматических различий в русском и английском языках, расхождения графических и звуковых образов [1, 10]. В отличие 
от так называемых «прозрачных» орфографий, фонематических языков, характеризующихся однозначным соответствием 
между буквами и звуками (например, финский, итальянский, испанский языки), английский язык относится к 
«непрозрачным» орфографическим системам, отличающимся существенной непоследовательностью во взаимосвязи между 
звуками и буквами [10]. 

Следует отметить, что обеспечение равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 
соответствии с их интересами и склонностями является одним из требований современного общества к профессиональному 
образованию. Успешное изучение иностранного языка студентами с признаками дислексии будет зависеть от 
соответствующих педагогических и методических приемов на занятии согласно индивидуальным потребностям 
обучающихся, а также поддержки и создания благоприятной доверительной атмосферы. 

Целью данной статьи является рассмотрение мультисенсорного подхода к обучению иностранному языку студентов с 
дислексией. 

Изложение основного материала статьи. Согласно международной ассоциации дислексии (International Dyslexia 
Association), дислексия – «это нейробиологически обусловленная избирательная неспособность к овладению навыком 
чтения, носит стойкий характер и сохраняется на протяжении всей жизни. При этом отмечаются дефицит оперативной 
памяти, снижение скорости обработки информации, трудности в автоматизации навыков. Эти проявления не затрагивают 
другие когнитивные функции» [12]. 

Как подчеркивается в некоторых исследованиях [3-4, 8], обучающиеся с дислексией обладают расширенными 
возможностями мозга, для некоторых обучающихся дислексия может оказать положительное влияние, так как заставит их 
находить нестандартные решения для преодоления трудностей, связанных с нарушениями чтения. Часто это приводит к 
условиям формирования творческих способностей, необходимых, в том числе, для некоторых видов профессиональной 
деятельности [8]. 

Проявления дислексии и нарушений чтения многообразны: низкая скорость чтения, пропуски, перестановка, замена 
букв внутри слова и слов в предложении, пропуск строчек, большое количество пауз при чтении, проблемы с пониманием и 
воспроизведением смысла прочитанного и т.д. 

Основными ошибками при чтении на английском языке являются оптические ошибки, а именно замена букв из-за 
графического сходства. Это связано в частности с тем, что в английском алфавите больше графически сходных букв 
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(например, d, b, p, q или n, u, h) [4]. Также очень часто встречаются аграмматические ошибки, связанные с нарушением 
структуры слова и предложения, интонационного обозначения границ предложения и др. [7]. 

Успешной интеграции студентов с дислексией в учебный процесс будет способствовать мультисенсорное обучение. 
Мультисенсорный подход в обучении предполагает полимодальность, восприятие и передачу информации одновременно 
различными органами чувств: зрения, слуха, осязания. Мультисенсорный подход или принцип максимальной опоры на 
полимодальные афферентации по Р.И. Лалаевой [6] будет способствовать повышению эффективности обучения чтению и 
письму на иностранном языке. 

Согласно когнитивной теории мультимедийного обучения Р. Майера, представление информации с помощью 
нескольких органов чувств, например, визуального и слухового одновременно способствует лучшей обработке информации 
[11]. Соблюдение принципов данной теории способствует осуществлению правильной организации учебного процесса. При 
создании мультимедийного содержания материала рекомендуется грамотно комбинировать аудиальный и визуальный 
каналы коммуникации, а также балансировать между видами когнитивной нагрузки. 

В процессе обучения английскому языку языку студентов с дислексией можно использовать различные 
аудиовизуальные средства, иллюстративные словари, наглядные пособия и опоры, виртуальные доски, компьютерные 
программы и приложения, словарь с изображениями и т.д. 

При обучении чтению и выполнении упражнений на произношение можно организовать работу с карточками с 
разделением слов на слоги, с выделением их разными цветами в сопровождении ассоциативных рисунков [13]. 
Использование разных цветов при представлении текста, а также цветных закладок, с помощью которых студент может 
следить построчно, может значительно повысить эффективность обучения чтению. Цветовое выделение можно 
использовать также в процессе работы над грамматикой, чтобы показать смысловые различия гласных и согласных, частей 
слова, частей речи и т.д. [13]. 

При семантизации лексических единиц можно использовать видео презентации, рисунки, схемы, а также 
мнемонические техники запоминания слов (ассоциативные рисунки, придумывание картинок и образов, акронимы, 
нахождение созвучного слова в родном языке и т.д). 

Практика синхронизации поступающей информации согласно мультисенсорному обучению (зрение, слух, осязание) 
включает одновременное слушание, чтение текста и проговаривание прочитанного. Например, при изучении лексики по 
теме «Строительные материалы» можно использовать видео c изображением изучаемого материала и напечатанным словом. 
Обучающиеся смотрят, слушают и читают слово одновременно. Далее при тренировке лексики студенты подбирают к 
рисункам слова с карточек, к словам изображения, а также подходящий русский перевод. Можно использовать также 
иллюстративные словари, в основе которых лежит наглядно-иллюстративный способ семантизации. Одновременная работа 
каналов восприятия способствует эффективному восприятию и осмыслению информации. 

При работе с оптическими ошибками можно предложить упражнения на поиск лишней буквы в ряду других букв 
(например, поиск буквы p в ряду pqqqqqqqpqqq и т.д.), поиск буквы b в словах build, timber, brick и другие аналогичные 
задания. Эффективным приёмом для овладения правописанием новых слов является использование кинестетического 
канала, то есть движений и ощущений (н-р, прописывание слов в воздухе, пальцем на разных поверхностях и т.д.). 

При работе с фонематическими ошибками предлагаются задания, связанные с умением идентифицировать звуки, 
например, выбрать правильное слово из ряда предложенных слов по звучанию, найти рифмующееся слова из ряда слов и 
другие подобные задания. 

В процессе обучения чтению широко используется аудирование с дальнейшей визуализацией услышанного (например, 
проанализируйте/нарисуйте картинки). При работе над текстом следует читать короткие отрывки с обязательными паузами 
и с опросом/анализом в конце текста основной идеи. Для чтения следует выбирать тексты с аудиосопровождением и 
дальнейшим проговариванием вслух за диктором и работой над интонациями и паузами. 

В качестве одного из инструментов, позволяющих научиться быстрее читать и понимать написанное, стоит упомянуть 
технологию чтения Bioning. При бионическом чтении выделяются жирным шрифтом первые буквы слов (as is done in this 
example) и взгляд человека на правляется по этим условным точкам фиксации внимания. Бионическое чтение можно 
использовать у обучающихся с дислексией для улучшения чтения и понимания прочитанного. 

Развитие цифровых технологий способствовало появлению огромного числа интересных и красочных онлайн-ресурсов, 
ресурсов на базе искусственного интеллекта, способных оказывать существенную аудиовизуальную поддержку студентам с 
дислексией, предоставляя им инструменты и функции для преодоления проблем с чтением текстов, а также в письме и 
общении, в том числе на английском языке [3]. Современные информационные технологии предполагают в основном 
сенсорное восприятие и сочетание слухового, кинестетического и визуального типов восприятия информации, что делает 
обучение более эффективным [9]. 

Стоит отметить, что искусственный интеллект сегодня широко применяется для удовлетворения потребностей 
обучающихся с дислексией. Интеллектуальные системы, персонализированные сервисы адаптируют образовательный 
контент под конкретные способности каждого обучающегося. Такие сервисы на базе искусственного интеллекта как Amira 
Learning, Amplio, Dysolve, ChatGPT могут значительно улучшить навыки чтения, предоставлять рекомендации по 
орфографии и грамматике, разнообразить деятельность обучающихся с дислексией. Такие инструменты как Sentence Maker, 
Sentence Generator, Text Generator можно использовать для отработки построения предложений из предложенных слов и т.д. 

Кроме того, в качестве вспомогательных программ при обучении иностранному языку могут использоваться такие 
адаптивные технологии как озвучивание текста (Text-to-speech, Speechify, Voice Dream Reader, Natural Readers), приложения 
для голосового набора (Voice dictation, Voice to text, Voice Notebook, Live Transcribe), приложения для визуального 
структурирования информации для облегчения понимания (XMind, MindManager, MindMeister) и т.д. 

Выводы. Таким образом, дислексия может серьезно влиять на обучение и академическую успеваемость обучающихся, 
в том числе, при изучении английского языка. Поэтому важно применять технологии адаптивного обучения, в данном 
случае мультисенсорное обучение, где используются зрительные, слуховые и тактильные элементы для усвоения материала. 
Мультисенсорный подход в процессе обучения иностранному языку предполагает подключение как можно больше органов 
чувств при работе с различными аудио, видео материалами, визуальными опорами, компьютерными программами, 
приложениями и т.д. 

Применение мультисенсорного обучения, персонализированных заданий с грамотным использованием цифровых 
технологий будет способствовать преодолению проблем с чтением и эффективному обучению иностранному языку. 
Успешное изучение иностранного языка студентами с признаками дислексии будет зависеть также от поддержки и создания 
благоприятной доверительной атмосферы для того, чтобы найти с преподавателем эффективные методы обмена 
информацией и выполнения задач. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности формирования финансовой грамотности учащихся МВД России. 
Отмечается целесообразность комплексного подхода к формированию информационной и финансовой культуры 
обучающихся образовательных организаций МВД России. Целью данной статьи является анализ возможности 
комплексного подхода к формированию финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, оценить его результативность. 

Ключевые слова: информатизация образования, финансовая грамотность, обучающиеся образовательных организаций, 
интерактивные технологии. 

Annotation. The article examines the features of developing financial literacy among students of the Russian Ministry of Internal 
Affairs. The expediency of an integrated approach to the formation of information and financial culture of students of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia is noted. The purpose of this article is to analyze the possibilities of an 
integrated approach to the formation of financial literacy of VET students and evaluate its effectiveness. 

Key words: informatization of education, financial literacy, students of educational organizations, interactive technologies. 
 
Введение. Образовательный процесс в образовательных организациях МВД России направлен на развитие финансовых 

знаний и может быть реализован в рамках поэтапной, практико-ориентированной системы непрерывного образования. В 
свою очередь дистанционное обучение ограничивает взаимодействие обучающихся МВД России и преподавателей, тем 
самым побуждая учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию. 

Это побуждает более тщательно обрабатывать информацию, используя сравнительные и аналитические методы для 
проверки достоверности полученных данных. Развитие этих навыков повышает уровень грамотности обучающихся в МВД 
России и заставляет их быть более сосредоточенными и внимательными при использовании Интернета [5]. Поэтому 
важность освоения финансово-экономических навыков невозможно переоценить, так как обучающиеся МВД России 
отражают кадровый потенциал страны и от ее благосостояния зависит будущий уровень российской экономики. 

В литературе подчеркивается критическая важность раннего финансового образования как для индивидуального 
финансового благополучия, так и для более широких общественных последствий. Авторы подчеркивают роль финансовой 
грамотности в накоплении активов и принятии обоснованных финансовых решений, практическую значимость повышения 
финансовой грамотности молодежи, которые, как правило, демонстрируют более низкий уровень финансовой грамотности 
по сравнению со взрослыми. Эти исследования подчеркивают необходимость снабжать обучающих основными 
финансовыми знаниями и навыками для принятия обоснованных решений и ориентирования в сложностях финансового 
ландшафта. 

Изложение основного материала статьи. Финансовая грамотность жизненно важна для граждан, чтобы понимать 
свои экономические жизненные циклы и принимать подходящие финансовые решения [3]. 
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Так, в 2022 году Аналитический центр НАФИ совместно с Минцифры России провел всероссийское исследование 
онлайн-грамотности россиян. В ходе исследования оценивались знания россиян о современных киберугрозах и способах 
защиты от них, насколько участники исследования знакомы с инструментами антивирусной защиты, безопасным 
использованием Интернета, социальной инженерией, телефонным и онлайн-мошенничеством, а также способами защиты 
своих личных данных, так индекс грамотности составил 48,2 балла (из 100 баллов), что соответствует среднему уровню 
знаний [7]. Поэтому к основным принципам личной финансовой грамотности относятся: 

– понимание налогового законодательства; 
– теория бухгалтерского учета и практические знания; 
– разработка базового плана выгод и затрат; 
– понимание определения «денег» и их применение. 
Эти основные принципы считаются основой экономической культуры. Развивающийся же финансовый ландшафт 

требует раннего введения финансового образования для этой демографической группы – моложе, чтобы помочь им развить 
знания и навыки, необходимые для принятия обоснованных финансовых решений. Хорошо разработанная программа 
финансового образования может вооружить молодых людей навыками ориентирования в сложностях экономики и 
финансов. 

Знакомясь с финансовой грамотностью в раннем возрасте, люди могут развивать знания и навыки, необходимые для 
принятия обоснованных финансовых решений, ориентирования в сложной финансовой среде и вносить вклад в свое 
финансовое благополучие и финансовое благополучие общества в целом. 

Согласно опросам, за последние пять лет среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет увеличилось количество людей, 
способных рассчитывать простые проценты и понимать природу ключевых финансовых показателей. В то же время 
молодые люди в большей степени, чем взрослые, сосредоточены на планировании и сбережениях на будущее, а не на 
расходах [2]. 

Однако анализ финансовой практики обучающихся вузов в связи с отсутствием достаточных знаний и навыков 
показывает: недостаточное осознание важности постановки жизненных целей в финансовой сфере (только треть 
обучаемых), половина обучаемых вузов не понимают важности ведения личного финансового учета и планирования 
бюджета; финансовое планирование используется неадекватно (только треть обучаемых планируют свои финансы 
постоянно, и то в редких случаях); 76,3% обучаемых не имеют практики сбережений [1]. 

Согласно опросу основными финансовыми инструментами, с которыми знакомы обучаемые, являются депозиты – 
83,5%, кредит и займы – 81,7%. Респонденты чаще всего пользуются страховыми услугами (26,6%), 64,2% обучаемых 
планируют свой бюджет самостоятельно. Для хранения своих средств обучаемые предпочитают банковские вклады – этот 
вариант выбрали 61,5% респондентов; инвестировать в ценные бумаги – 43,1% [4]. 

Однако доля россиян, высоко оценивающих свою финансовую грамотность, в 2024 году выросла до 61%. Годом ранее 
таких было 60%. Из тех, кто уверен в своей финансовой грамотности, большинство (44%) заявили, что хорошо понимают, 
как устроены финансовые продукты, услуги, но изредка нуждаются в помощи специалистов. В 2023 году этой же позиции 
придерживались также 44%. При этом 17% респондентов уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической 
грамотности, они отслеживают и изучают соответствующие новинки на рынке. В 2023 году таких участников опроса было 
16%. Доля тех, кто отмечает у себя средний уровень финансовой грамотности, выросла за год также на 1 процентный пункт, 
до 31%. При этом о низком и очень низком уровне финансовой грамотности в этом году заявили 8% респондентов, годом 
ранее на их долю пришлось 10%. 

В тоже время обучаемые были менее склонны выбирать ненадежные варианты инвестирования: 11% упомянули 
бинарные опционы и 12,8% упомянули ставки на спорт. Поэтому необходимо добиться того, чтобы обучаемые вообще не 
рассматривали подобные варианты инвестирования, так как финансовые мошенничества слишком распространены, и 
последствия для граждан, которые стали их жертвами, могут быть необратимыми. 

Подавляющее большинство опрошенных обучаемых отметили, что своевременно оплачивают счета и заранее 
обдумывают свои покупки (78% и 80% соответственно). 

Финансово же грамотные граждане могут распознать и предотвратить эти мошенничества и защитить себя от 
мошеннической деятельности, принимать более обоснованные финансовые решения, если они понимают, как работают 
финансовые мошенничества. Навыки финансовой грамотности означают наличие уверенности, знаний и навыков, 
необходимых для принятия финансовых решений, способствующих финансовой самостоятельности, стабильности и 
благополучию. 

 

 
 

Рисунок 1. Скажите, как Вы лично сберегали деньги за последние 12 месяцев в % от всех опрошенных вопрос 
с множественным выбором (сумма ответов не равна 100%) 
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Результаты же показывают, что отсутствие глубоких знаний можно считать недостатком. Для их дополнения 
необходимо опираться на опыт, полученный в онлайн-работе, а именно на навыки проведения исследований и анализа 
данных. Этот навык должен лечь в основу развития финансовой грамотности обучаемых. 

 

 
 

Рисунок 2. Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? в % от всех опрошенных 
 
18% и 9% опрошенных (27% в общей сложности), в свою очередь, полагают, что их финансовые компетенции 

неудовлетворительны либо вовсе отсутствуют. 
Поэтому система непрерывного, ступенчатого, практико-ориентированного обучения финансовой грамотности 

обучаемых включает реализацию различных форм обучения: обучение, касающееся теоретического материала, в частности: 
предмет «Основы финансовых знаний»; дисциплина «Профессиональный менеджмент»; предмет «Основы 
предпринимательства», в рамках изучения вышеуказанных предметов могут быть организованы практические занятия, 
включающие деловые игры, дискуссии, дебаты, мозговые штурмы, кейсы и другие интерактивные технологии, участие во 
внеклассной работе по финансовой грамотности обучающихся МВД России с представителями финансово-экономических и 
деловых учреждений. 

В свою очередь результатам деятельности профессионального образования и обучения относятся: 
– интерес учащихся обучаемых МВД России к предмету и степень их активного участия в олимпиадах, конференциях и 

других мероприятиях по финансовой грамотности; 
– повышение квалификации преподавателей по финансовой грамотности. 
Комплексный подход к оценке финансовой грамотности учащихся образовательных организаций МВД России должен 

включать различные технологии, такие как интерактивное совместное обучение, которые мотивируют обучаемых 
заниматься финансовыми концепциями вместе, способствуя командной работе и улучшая их опыт социального обучения. 

Внедрение технологий должны делать обучение более доступным, вовлекая учащихся образовательных организаций 
МВД России через приложения финансовой грамотности и виртуальные симуляции, которые предлагают немедленную 
обратную связь и персонализированный опыт обучения. 

Согласование оценок с реальными финансовыми проблемами обеспечит релевантность, отражая ситуации, с которыми 
могут столкнуться учащиеся образовательных организаций МВД России, такие как тематические исследования и 
обсуждения современных финансовых проблем. Отзывы обучаемых о процессе оценки и самой программе финансовой 
грамотности даст критически важные сведения об эффективности и областях для улучшения, помогая адаптировать 
будущие учебные программы для лучшего соответствия их потребностям. 

Интеграция карьеры и жизненного планирования учащихся образовательных организаций МВД России 
контекстуализирует важность финансовых навыков, способствуя целостному развитию финансово подкованных людей. 
Междисциплинарные подходы подчеркивают взаимосвязанную природу финансовой грамотности с такими предметами, как 
математика, обществознание и технологии, помогая обучаемым применять свое более широкое образование на практике. 

Вовлечение общества и семей в образовательный процесс посредством семинаров и проектов обеспечит реальные 
контексты для принятия финансовых решений, укрепляя результаты обучения. 

Адаптация оценок к меняющимся финансовым ландшафтам гарантирует, что они будут соответствовать текущим 
финансовым тенденциям, готовя учащихся к будущим вызовам. Продвижение этичного и ответственного финансового 
поведения оценивает понимание учащимися прав потребителей, этичного инвестирования и социальных последствий 
финансовых решений. Включение глобальных перспектив поможет учащимся образовательных организаций МВД России 
оценить взаимосвязанность мировой экономики и важность понимания различных финансовых систем. Принимая эти 
стратегии, педагоги могут создать динамичную и отзывчивую учебную программу по финансовой грамотности, которая 
вооружит обучаемых сложностями современной финансовой среды. 

Такой подход поспособствует развитию финансовой компетентности, критического мышления, этического принятия 
решений и чувства глобального гражданства, готовя учащихся образовательных организаций МВД России к эффективному 
решению реальных финансовых проблем. 

Поэтому к 2030 году все учащиеся российских школ и вузов должны приобрести базовые знания по финансовой 
грамотности – это один из основных целевых индикаторов стратегии 2030, направленной на повышение финансовой 
грамотности и формирование финансовой культуры [6]. Стратегия будет реализована по восьми основным направлениям. К 
ним относятся информационно-просветительские мероприятия, обучение у экспертов в области финансовой грамотности, а 
также взаимодействие с бизнесом и финансовыми организациями. 

Выводы. Таким образом, финансовая грамотность является важнейшим фактором принятия обоснованных решений 
как в частной, так и в социальной сферах. С точки зрения жизненного цикла оно улучшает личные финансы. 

Для поддержки непрерывного обучения и адаптации молодежи полезно интегрировать обучение финансовой 
грамотности в более широкие программы обучения жизненным навыкам. Такой подход может способствовать 
установлению связи между финансовыми решениями и другими аспектами жизни, обогащая образовательный опыт и 
готовя обучающихся к сложностям взрослой жизни, особенно это касается учащихся образовательных организаций МВД 
России, как будущих гарантов безопасности страны. 
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МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ А.С. МАКАРЕНКО И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены методы воспитания Антона Семеновича Макаренко и возможность их применения в 

современном воспитательном процессе. Его «система перспективных линий», воспитание через красоту и эстетику, о том, 
как создал детское самоуправление. Был проведен эксперимент со студентами двух факультетов Педагогического 
университета и ординаторами Медицинского университета о применении методов воспитания Антона Семеновича в 
настоящее время. Воздействуют ли его методы воспитания на современную молодежь. Сделаны выводы, что студентам 
педагогического университета хорошо знакомы методы воспитания Макаренко и практически все применяют их на 
практике в школе. Ординаторы Медицинского университета, не смотря на специфику их будущей профессии, также 
знакомы с трудами Макаренко. 

Ключевые слова: воспитание, «система перспективных линий»,коллектив, трудовое воспитание, перспектива, эстетика, 
самоуправление, дресс-код, форум, онлайн-платформа, тренинг, методы воспитания. 

Annotation. The article discusses the methods of education of Anton Semenovich Makarenko and the application of his methods 
today. His "system of perspective lines", education through beauty and aesthetics, is about how he created children's self-
government. An experiment was conducted with students of two faculties of the Pedagogical University and residents of the Medical 
University on the application of methods of education of Anton Semenovich at the present time. Do his parenting methods have an 
impact on modern youth? It is concluded that students of the pedagogical University are well acquainted with the methods of 
education of Makarenko and almost all apply them in practice at school. Residents of the Medical University, despite the specifics of 
their future profession, are also familiar with Makarenko's works. 

Key words: education, «system of perspective lines», collective, labor education, perspective, aesthetics, self-management, dress 
code, forum, online platform, training, methods of education. 

 
Введение. Антон Семенович Макаренко был необыкновенной личностью и педагогом – профессионалом своего дела, 

честным, порядочным, искренним, добрым. Благодаря этому ему и удавалось реализовать один из важнейших 
диалектических принципов: «Требование к человеку должно быть основано на признании его человеческого достоинства». 
О воспитании он высказывался следующим образом: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше 
всего – люди». Наибольшее воздействие оказывают родители и учителя. Воспитать человека, писал А.С. Макаренко, это 
значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость – истинный стимул в жизни 
человека. У Макаренко действовала последовательная «система перспективных линий», которую он назвал «теорией 
завтрашней радости», т.к. в ней сочетались многообразные радостные перспективы. Это одна из педагогических находок 
А.С. Макаренко. Его «система перспективных линий» помогает учителю намечать перспективные пути своим 
воспитанникам, учит организовывать жизнь и деятельность коллектива учащихся [3]. Антон Семенович высоко ценил 
педагогику, считал ее самой сложной наукой. Он с уважением относился к педагогическим идеям виднейших 
прогрессивных педагогов прошлого и боролся за подлинную марксистско-ленинскую педагогическую науку, остро 
выступая против антимарксистских извращений в педагогике. Цель коммунистического воспитания по Марксу и Ленину – 
это формирование личности, готовой к построению коммунистического общества. Антон Семенович определил, какие 
свойства должны сформироваться у детей, чтобы они могли стать полноправными гражданами общества. Для развития этих 
качеств Макаренко использовал различные методы воспитания. 

Изложение основного материала cтатьи. Теория коллектива, закономерности формирования, способы воздействия на 
личность, физическое развитие, политехническое образование, принципы семейной педагогики являют собою 
непреходящие ценности, признанные не только в России, но и за ее пределами. Рассмотрим основные методы, которые 
использовал А.С. Макаренко, и проведем опрос студентов. «Личность формируется в коллективе и через коллектив – 
ключевая задача воспитания», – утверждал Макаренко [1]. В группу должны входить разновозрастные ученики, чтобы дети 
могли учиться чему-то у своих более старших ровесников. Также Макаренко полагал, что структура группы должна 
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напоминать отношения в семье. Все достижения детей считались достижениями группы. Даже если в чём-то преуспел 
только один ребёнок, то для всех остальных ребят это становилось успехом и маленьким шагом к достижению их общей 
цели. Этот принцип работал и в обратную сторону: если провинился один человек, то ответственность за этот поступок 
ложилась на всех. 

Когда мы говорим о трудовом воспитании, вспоминаем, что все воспитанники колонии им. М. Горького или коммуны 
имени Ф.Э. Дзержинского были заняты по-настоящему полезным делом: работой на полях, а также на заводах (в коммуне 
имени Ф.Э. Дзержинского были заводы по изготовлению электродрелей и фотоаппаратов), обустройством территории, 
созданием развлекательных мероприятий (например, спектаклей) [4]. За это они получали вознаграждение, которым могли 
распоряжаться самостоятельно. 

Антон Семенович обосновал, сконструировал и блестяще продемонстрировал управление детьми без вмешательства 
взрослых. Если коллектив здоров, Антон Семенович считал возможным доверить воспитанникам самоуправление. Дети 
учились самостоятельности и ответственности. Главным органом самоуправления являлось общее собрание, на котором 
среди воспитанников избирались другие органы самоуправления: совет коллектива (совет командиров), решающий текущие 
вопросы, санкомиссия, хозкомиссия и так далее. Педагоги не могли отменить решения общего собрания. Именно 
голосование детей определяло жизнь, досуг и труд коллектива. Согласно системе Макаренко, старший группы выбирался 
лишь на полгода и мог занимать пост единожды, соответственно каждый ребенок имел шанс попробовать себя в качестве 
руководителя. В тех местах, где не применялась подобная система, часто вырастают слабохарактерные и 
неприспособленные к жизни люди [5]. 

Очень важным объектом работы с ребятами являлось определение целей и планов на будущее. Воспитанники 
Макаренко были близкими (совместный просмотр кино после тяжелого рабочего дня или поход на прогулку), средними 
(летний отдых или совместный большой праздник) и дальними (будущее всего учреждения). У воспитанников Макаренко 
были далекие перспективы – личные (усердно учиться, чтобы потом попасть на рабфак) и общие (иметь процветающее 
хозяйство, чтобы лучше питаться и одеваться). Он из тех, кто умеет ставить перед своими учениками высокие задачи, чтобы 
они шли вперед и не было внутри коллектива застоя [2]. В трудное послевоенное десятилетие, когда множество детей 
оказались без попечения родителей, Антон Семёнович Макаренко прививал подопечным интерес к прекрасному и учил их 
видеть красоту. «Детскому коллективу необходимо жить красиво». Что под этим подразумевается? Дети должны видеть 
вокруг себя прекрасное, чтобы и самим стремиться к подобному. Они должны были следить за своим внешним видом, 
рабочим местом, классом. Люди вокруг тоже должны были соответствовать друг другу, даже преподаватели. Также люди 
должны были следить за красотой своих манер. Если рядом всё красиво и ухоженно, то это мотивирует на работу в таком 
месте [6]. В настоящее время мы можем наблюдать за тем, как эти методы продолжают использоваться, но уже в немного 
изменённом виде, ведь время меняется, на место ценностей того времени пришли новые, основанные на том, что 
необходимо нынешнему человеку. Сейчас мы не увидим ребёнка, работающего на производстве, для того чтобы поднимать 
свою страну с колен после войны и пытающегося своим физическим трудом делать своё государство лучше, но нынешнее 
поколение детей стремится к тому же, но идёт другим путём. Современные дети стараются как можно больше узнать, 
занимаются самообразованием, разбираются более детально в интересующих их темах, для того чтобы стать настоящими 
специалистами своего дела в будущем. Сейчас дети больше посвящают себя образованию, чем физическому труду. 

Сегодня мы можем увидеть множество различных мероприятий, форумов, онлайн-платформ, тренингов и т.д., 
направленных на повышение квалификации в той или иной области. Часто такие мероприятия проводятся не только для 
взрослых людей, но и для школьников и студентов. Сегодня набирают популярность такие движения как «Твой Ход», 
«Российское общество Знание», «Движение первых» и др. Они проводят множество мероприятий для самой различной 
аудитории, каждый может найти то, что заинтересует именно его. 

В школах и университетах мы всё ещё можем увидеть примеры трудового воспитания, например, выходы на 
субботники, дежурства в классах и в рекреациях, летние отработки и т.п. В высших учебных заведениях можно вступить в 
отряды различной направленности: педагогические, строительные, волонтёрские, отряды проводников и снежные десанты. 
Студенты пробуют свои силы в различных сферах деятельности и в дополнение ко всему работают на благо общества. 

В вузах активно развито самоуправление. У каждого университета есть своё самоуправление, в котором собраны все 
активные и целеустремлённые ребята, они готовы работать для того, чтобы делать свой вуз более узнаваемым и 
авторитетным. Студенты проводят различного рода мероприятия не только для своего образовательного учреждения, но и 
часто выходят на уровень города, края, а иногда даже и на уровень своей страны. В студенческом самоуправлении сегодня 
до сих пор действует система распределения обязанностей и назначения руководства. Желания студентов точно так же 
могут повлиять на принятия каких-либо решений, а самые активные обучающиеся даже сидят в составе различных 
собраний наравне с руководством университета и предлагают свои идеи по улучшению жизни всех обучающихся и 
преподавателей. 

В современном образовании используется метод воспитания через красоту и эстетику. Многие школы и университеты 
активно подвергаются капитальному ремонту. Взглянув на то, какие новые школы строятся по всей России, иногда 
появляется желание вновь пойти учиться. Все кабинеты оформлены в соответствии с возрастом обучающихся, на стенах 
можно увидеть различные плакаты с информацией, которая непосредственно пригодится школьнику во время обучения, а 
также украсит его рабочее пространство. Практически во всех учебных организациях введён дресс-код и чаще всего в нём 
прописан именно официально-деловой стиль, ведь каждому приятно смотреть на красивых и опрятных людей рядом. 

Но не все из методов прижились в наше время в первозданном виде. Метод воспитания подрастающего поколения 
через коллективный подход начинает устаревать, но все еще хорошо применим на практике. Многие педагоги до сих пор им 
пользуются, хотя сегодня мы всё чаще слышим об индивидуальном подходе к каждому ребёнку. Часто это очень тяжело 
воплощается в реальность, ведь за 45 минут урока тяжело уделить должное внимание каждому ребёнку в классе. Метод 
воспитания через построение перспектив на будущее так же актуален, но сейчас больше направлен не на коллективное 
будущее, а на своё собственное. Студенты стремятся к новым знаниям, для того, чтобы в будущем найти свою нишу и 
преуспеть в ней. Конечно, далеко не всегда люди сейчас стремятся добиться своего собственного успеха, но всё же сейчас 
куда меньше делается для коллектива, ведь идеи социализма и коллективизма устарели в нынешней России. 

В качестве эксперимента было проведено анкетирование студентов Алтайского государственного педагогического 
университета: Института физической культуры и спорта (115 студентов); Института психологии и педагогики (112 
студентов) и ординаторов Алтайского государственного медицинского университета (21 ординатор). Анкета содержала 
вопросы следующего характера: Знакомы ли вы с работами А.С. Макаренко? Считаете ли вы, что его методики до сих пор 
применимы к нашей жизни? Что такое метод взрыва и применим ли он в наше время? Что подразумевается под методом 
естественных последствий? Как вы можете применить на практике метод естественных последствий в наше время? 
Студенты педагогического университета достаточно хорошо знакомы с методами воспитания А.С. Макаренко. Многие 
применяли эти методы на практике в школе. Поэтому практически все дали стопроцентный ответ о методах воспитания. Но 
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вот, в вопросе «применим ли метод взрыва на практике сегодня?», многие столкнулись с трудностями. Так как, по мнению 
А.С. Макаренко, этот метод мог бы быть применим человеком, который не первый год работает в школе. Студенты 
Института физической культуры и спорта из 115 прошедших тестирование только 70% ответили положительно. В 
Институте психологии и педагогики из 112 студентов положительный ответ дали 92%. Ординаторы медицинского 
университета из 21 опрошенных, дали 80% ответ. А вот как применить метод естественных последствий в наши дни, 
некоторые не смогли дать полный ответ. Это свидетельствует о том, что и студенты и ординаторы знакомы с работами 
педагогов-гуманистов и считают, что этот метод не является полностью гуманным. Лишь 72% опрошенных считают, что 
этот метод применим. Здесь нужно помнить об особенностях личности каждого ребенка. 

На вопрос актуальны ли сегодня методы воспитания, разработанные А.С. Макаренко еще в 20-е гг., ответы были 
разными. Надо сказать, что все студенты и ординаторы-медики знакомы с трудами великого педагога. Будущие 
физкультурники и тренеры из 115 ответивших на вопросы выдали 92% положительно. Предполагаем, что это специфика 
института. Большую часть студентов составляют парни и считают, что воспитание должно быть, как описано в 
произведениях Антона Семеновича. Студенты же Института психологии и педагогики, в основном девушки, из 112 
опрошенных ответили 88% положительно. Ординаторы медицинского университета из 21 опрошенного выдали 85%. 
Студенты и ординаторы очень хорошо понимают воспитание в коллективе. Тренеры часто выезжают на соревнования с 
детьми. А в Институте психологии и педагогики проходят мероприятия, в которых студенты не только принимают активное 
участие, но и помогают с организацией, пишут сценарии. В медицинском университете на факультете иностранных 
студентов обучаются иностранные граждане, и они также принимают участие в вузовских мероприятиях, что сплачивает 
коллектив. В связи со спецификой вуза, ординаторы Алтайского государственного медицинского университета не все 
методы применяют в своей практике, но с работами Макаренко знакомы. 

А.С. Макаренко утверждал, что многие ошибки в воспитании идут от неумения учителей воздействовать на 
воспитанников, от неумения сказать детям убедительные слова. Мы допускаем ошибки в организационных формах, потому 
что мы ещё и говорить часто с ребятами по-настоящему не умеем. Необходимо, чтобы ребята слушали вас, осознавали вашу 
точку зрения. И этому надо учиться [7]. 

Выводы. Полученные в ходе эксперимента данные говорят о том, что методы А.С. Макаренко применимы к 
современной молодежи. Мысли и взгляды Макаренко актуальны и сегодня, и не только для перевоспитания трудных 
подростков, но и в работе педагогов. Все, кто контролирует воспитательный процесс в школах, вузах, должны быть 
подготовлены. Сегодня особенно важно, чтобы педагоги и учителя хорошо разбирались в теории воспитания, владели 
методологией образования и могли ее применять. 
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В АВИАЦИОННО ВУЗЕ: ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Аннотация. В данной статье описан опыт трансформации программы обучения иностранному языку в Московском 
авиационном институте для реализации коммуникативного обучения в группах c разным уровнем владения английским 
языком. Анализируются результаты опроса студентов первого курса МАИ об их отношении к уровневому обучению 
английскому языку. В условиях ограниченного количества часов, отводимых на обучение английскому языку в неязыковом 
вузе, повышение уровня владения иностранным языком представляется возможным при смещении внимания с достижения 
точности (accuracy) на активное практическое использование языка (fluency) для выражения своих мыслей в устной или 
письменной коммуникации. Длительный переход от грамматико-переводного к коммуникативному методу обосновывается 
особой ролью переводческой деятельности в техническом вузе. Отмечается целесообразность сохранения перевода на 
уроках английского языка для развития актуальной в настоящее время медиаторской компетенции и критического 
мышления. 

Ключевые слова: уровневое коммуникативное обучение, неязыковой вуз, перевод, точность, беглость речи. 
Annotation. This article describes the experience of transforming the English language training program at the Moscow Aviation 

Institute to implement communicative learning in different English level groups. The article analyzes the results of a survey of first-
year students of MAI about their attitude to level-based English language teaching. Given the limited number of hours devoted to 
English language teaching at a non-linguistic university, it is possible to increase the level of proficiency in a foreign language by 
shifting attention from achieving accuracy to active practical use (fluency) to express one's thoughts in oral or written professional 
communication. The long transition from the grammar translation to the communicative method is justified by the special role of 
translation activities in a technical university. It is noted that it is advisable to practice translation in English lessons to develop 
mediation competence and critical thinking skills. 
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Введение. В свете трансформации языкового образования в техническом вузе появился запрос от стейкхолдеров на 
уровневое обучение иностранному языку и кардинальный переход от грамматико-переводного метода обучения к 
коммуникативному. 

Традиционно в отечественных анкетах при устройстве на работу указывались лишь два уровня владения иностранным 
языком – «свободное владение» или «владение со словарем». При этом от выпускников неязыковых вузов требовалось 
читать и переводить литературу по специальности, а свободное владение языком демонстрировали выпускники языковых 
вузов. В настоящее время свободное общение на профессиональные темы становится нормой для будущих инженеров. 
Парадокс ситуации в том, что одновременно с повышением требований к вузовскому языковому образованию реальный 
уровень владения иностранным языком абитуриентов снижается. Так, реализация коммуникативного уровневого обучения в 
неязыковом вузе осложняется тем, что большинство первокурсников имеет уровень А2 и А1, что ниже требований по 
ФГОС. Для уменьшения этого дисбаланса и повышения эффективности обучения иностранному языку в МАИ было 
организовано уровневое (дифференцированное) обучение и разработана новая рабочая программа. 

Изложение основного материала статьи. Согласно ФГОС СОО выпускники общеобразовательных организаций 
должны достичь порогового уровня (В1) иноязычной коммуникативной компетенции при обучении на базовом уровне и 
превысить его при обучении на углублённом уровне. Конечной целью обучения устной речи является владение учащимися 
умениями неподготовленной спонтанной речи в рамках тем и ситуаций, предложенных в школьных стандартах и 
примерных программах [1]. Распространено мнение, что для успешной сдачи ЕГЭ по английскому необходим уровень 
владения языком как минимум B2. Результат ЕГЭ60-70 баллов характерен для уровня B1 (Intermediate). Уровень владения 
английским языком B2 (Upper-intermediate) - 70-85 баллов, C1 (Advanced) - 85-100 баллов. 

В неязыковых вузах, и в частности технических вузах, английский язык не является профильным предметом и поэтому 
первокурсники не сдают EГЭ по английскому языку и имеют более низкий уровень владения иностранным языком. 

В Московском авиационном институте кафедра И-11 «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей» 
обеспечивает преподавание английского языка для институтов «Авиационная техника», «Авиационные, ракетные двигатели 
и энергетические установки» и «Аэрокосмический». Поток первокурсников после диагностического тестирования делится 
на группы по уровню владения английским языком. Так, тестирование первокурсников в сентябре 2024 года показало, что 
большинство первокурсников имеет уровень А2 (Рисунок 1). Примерно одинаковое количество студентов имеет уровень A1 
и B1, соответственно уровень В2 имеет наименьшее число студентов. То есть, уровень владения английским языком 
первокурсников в целом ниже среднего по ФГОС СОО. Весь поток студентов первокурсников делится на уровни – А1, А2, 
В1, В2 таким образом, что в одной языковой группе оказываются представители 3-4 учебных групп. Так, одновременно с 
повышением требования к результатам обучения регулируется число студентов в группах. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение студентов 1 курса авиакосмических специальностей 
МАИ по уровню владения английским языком в 2024 году 

 
В конце семестра мы провели анкетирование, чтобы узнать мнение студентов о том, соответствует ли их реальный 

уровень английского уровню группы. Большинство (66,8%) ответили положительно, 21,5% не знают. Немногие студенты 
считают, что их реальный уровень выше (3,7%) или ниже (8%) уровня группы (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Мнение первокурсников о соответствии их реального уровня уровню группы 
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Рисунок 3. Ответы первокурсников на вопрос: Со студентами какого уровня Вы хотели бы заниматься в группе? 
 
Интересно проанализировать ответы студентов на следующий вопрос: Со студентами какого уровня владения 

английским языком Вы хотели бы заниматься в группе? (Рисунок 3). Большинство предпочитает заниматься в группе со 
студентами одинакового с ними уровня. Однако некоторые студенты, хотели бы заниматься в группе с более высоким 
уровнем владения английского языка и примерно столько же студентам считают, что уровень группы не важен. И лишь 
единицы выразили желание заниматься в группе более низкого уровня. Тем не менее, практически все первокурсники 
посчитали сложность программы по английскому языку в 1 семестре нормальной (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Отношение первокурсников МАИ к уровню сложности программы 
 
Традиционно особенностью курса иностранного языка в неязыковых вузах является профессиональная направленность 

обучения. По содержанию языкового материала дисциплина «Иностранный язык» перекликается с введением в 
специальность. Заметим, что знакомство с авиационной терминологией с первых уроков в вузе мотивирует студентов 
больше чем повторение грамматики. В экзаменационных билетах до недавнего времени были задания на перевод 
узкоспециализированного текста без словаря и передачу содержания текста технической направленности. Другими словами, 
перевод и пересказ были основными видами учебной деятельности. Приходится констатировать, что, несмотря на 
общепризнанную эффективность коммуникативной методики обучения, иностранному языку применение исключительно 
коммуникативных методов в техническом вузе было затруднено по объективным причинам. Цели обучения определялись 
продолжительностью курса обучения и разным уровнем языковой подготовки студентов в группах. 

Особенностью обучения иностранному языку в неязыковом вузе долгое время фактически было преобладание 
грамматико-переводного метода. Основное внимание уделялось лексико-грамматическим упражнениям и переводу, 
обсуждению и пересказам текстов учебника. Однако классический отечественный учебник для технических вузов 
дополняли на занятиях вузовскими учебными пособиями, направленными на овладение языком специальности. 

В осеннем семестре на кафедре «Иностранный язык для аэрокосмических специальностей» занятия по английскому 
языку проводились в соответствии с новой рабочей программой. Поскольку новая учебная программа создана в рамках 
коммуникативного подхода, акцент ставится на развитие коммуникативных навыков, позволяющих участвовать в 
дискуссии на иностранном языке, обсуждать просмотренное видео по теме, писать эссе. 

Учебная программа единая для всех уровней, инвариантными являются тематика урока и примерные раздаточные 
материалы к уроку. Однако от мастерства преподавателя зависит возможность адаптировать языковой материал к уровню 
конкретной группы. По утверждению преподавателей кафедры даже в группах одного уровня объем пройденного материала 
различался. Вероятно, результаты обучения зависят не только от программы, а от вовлеченности студентов в учебный 
процесс и в аудитории, и во внеурочное время. 

Принципиальное отличие новой рабочей программы в уменьшении заданий, направленных на развитие переводческой 
компетенции. Среди сторонников коммуникативного метода распространено убеждение, что использование перевода 
является контрпродуктивным при изучении иностранного языка. Так, перевод рассматривается как неэффективное средство 
обучения из-за его неоправданной связи с грамматико-переводным методом. В грамматико-переводном методе большое 
значение придавалось грамматическим правилам, которые изучались с помощью перевода на родной язык в ущерб 
коммуникативным навыкам и беглости владения языком. Кроме того, перевод использовали как инструмент тестирования 
для оценки понимания грамматических аспектов. Грамматические упражнения на перевод предложений вне контекста 
предназначались для иллюстрации грамматических правил. 

Вместе с тем подтверждается эффективность перевода для развития лингвистической компетентности и объяснения 
новой лексики. Перевод помогает осознать сходство и различие между родным и иностранным языками. Процесс 
сопоставления особенностей иностранного языка и родного языка помогает развивать когнитивные навыки и повысить 
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эффективность изучения иностранного языка в целом [3, С. 163]. Кроме того, в группах с уровнем А1 и А2 не 
представляется возможным полностью исключить перевод на уроке в рамках коммуникативного обучения. Переводческая 
деятельность выходит на новый уровень в связи с требованиями CEFR (2020) [3]. В свою очередь переводческая 
компетенция заменяется медиативной компетенцией. В значительной степени медиативная компетентность является 
межличностной компетенцией, объединяющей эмоциональный интеллект и апатию [1, С. 24]. 

На наш взгляд, использование перевода на уроке отражает стремление к точности языка (accuracy), в то время как 
коммуникативный подход ориентирует на свободное владение языком, или беглость (fluency). Выбор точности или 
беглости владения языком в качестве основной цели обучения иностранному языку является предметом дискуссий в 
методической литературе. Следует отметить важность сбалансированного обучения языку. Владение беглостью, 
определяемой как плавное изложение мыслей так же необходимо, как и точность, отражающая корректность в 
использовании языка. При целостном подходе студенты могут развить как беглость, так и точность речи, одновременно с 
общим уровнем владения языком [5]. 

Отношение к исправлению ошибок зависит от того, развивается ли на уроке точность или беглость владения языком. 
Так, при попытке развить беглость речи чрезмерное исправление может отвлекать студентов, что приводит к нежеланию 
общаться на иностранном языке. В таких случаях важна поддержки, а не критика. 

Группы сверстников также влияют на академическую успеваемость человека. Формы взаимодействия между 
учащимися, такие как совместное решение проблем, совместное использование ресурсов и т.д., а также степень активности 
учащихся в классе улучшают их учебный опыт и повышают их мотивацию к обучению, что, в свою очередь, повышает их 
успеваемость. Мы разделяем мнение, что «основным фактором, влияющим на развитие учебной мотивации студентов, 
является создание преподавателями мотивирующей образовательной среды, в которой максимален опыт успеха, а опыт 
неудач сведен к минимуму» [2, С. 33]. 

Создание благоприятной среды без чрезмерного внимания к речевым ошибкам будет способствовать быстрому 
развитию коммуникативной компетенции на занятии в группе. В таких условиях каждый урок – это эксперимент с разными 
форматами заданий, с поиском учебных материалов, удовлетворяющим заявленным в программе требованиям и вместе с 
тем соответствующих языковому уровню группы. 

Выводы. Задача трансформации языкового образования в авиационном вузе вызвана требованиями стейкхолдеров к 
практическому владению английским языком на высоком уровне. После экспериментального обучения в осеннем семестре 
2024 года по новой коммуникативной программе в группах с разным уровнем владения английским языком были выявлены 
проблемы, на которые следует обратить внимание для повышения эффективности программы: 

1. Вызывает сомнение, достаточно ли количество аудиторных часов в вузе для достижения целей обучения студентам с 
уровнем А1 и А2. 

2. Как связана оценка по окончании курса с фактическим уровнем владения английским языком. Например, А2 – 
«удовлетворительно», В1 – «хорошо», В2 – «отлично». Стоит ли учитывать индивидуальный прогресс студентов или 
ориентироваться на достижение требований программы? 

3. Необходимо выделить инвариантное и вариантное в программе в зависимости от уровня группы. 
4. Следует учитывать формы неформального обучения английскому языку в рамках самостоятельной подготовки и 

проведения мероприятий для создания мотивирующей языковой среды в вузе. 
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ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ МУЗЫКИ ПЕРИОДА КНР 

 
Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы связана с поиском способов, приемов обучения 

китайских студентов КИА музыкальных произведений периода КНР, как реализации в музыкальном анализе идеи единства 
аксиологического, стилевого, социально-культурного и исторических контекстов с целью совершенствования 
музыковедческой подготовки студентов педагогических институтов Китая. Большими возможностями в решении данной 
проблемы обладает изучение музыки периода КНР, содержание которой отражает активный ход социальных событий, 
происходящих в истории Китая, воплощает культурные ценности многовековой культуры китайского народа, раскрывает ее 
стилевые особенности. Цель статьи – раскрыть педагогический потенциал обращения к КИА музыки периода КНР в 
формировании у китайских студентов музыкально-аналитических умений, рассмотреть принципы организации этого 
процесса и эффективные методы, способствующие его реализации на занятиях по истории музыки в педагогических 
институтах Китая. Методологической основой статьи являются теоретические положения о значимости формирования у 
студентов музыкально-аналитических умений, как реализации в высшем образовании КНР требований Стандарта по 
разработке и осуществлению практико ориентированного обучения, как фундаментальной основы профессиональной 
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деятельности педагога-музыканта. В статье использовались такие методы исследования, как анализ литературы, изучение и 
обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение. Научная новизна состоит в определении принципов 
организации работы по формированию у студентов музыкально-аналитических умений в процессе КИА в педагогических 
институтах Китая ( взаимосвязи музыки с духовной жизнью народа, изучение музыкального искусства в историко-
культурном и социальном контексте и во взаимосвязи с другими видами искусства, тождества и контраста). Выделены 
соответствующие принципам методы, нацеленные на овладение студентами способами анализа музыкального произведения 
в единстве аксиологического, социально-культурного и исторического контекста, осмысления их взаимосвязи с позиции 
определения в произведении музыкального почерка эпохи КНР, проявления в музыке национального и композиторского. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что авторами предложены методические решения задачи 
формирования у китайских студентов музыкально-аналитических умений в процессе обучения студентов КИА на занятиях 
по истории музыки в институтах Китая. Это метод сравнения, направленный на определение художественно-смысловых и 
музыкальных особенностей в эпоху КНР; метод «синквейн», формирующий умения резюмировать аудиоинформацию с 
целью определения композиторского замысла, идеи произведения во взаимосвязи с культурно-историческим, социальным 
контекстом и духовной составляющей; метод «создание художественного контекста», направленный на выстраивание 
ассоциаций с целью построения в сознании целостного представления о музыкальном стиле периода КНР. 

Ключевые слова: музыкально-аналитические умения, культурно-исторический анализ, студенты, история музыки, 
Китай. 

Annotation. The relevance of the problem considered in the article is related to the search for ways and techniques of teaching 
Chinese students musical works of the PRC period, as an implementation in musical analysis of the idea of unity of axiological, 
stylistic, socio-cultural and historical contexts in order to improve the musicological training of Chinese students. The study of music 
from the period of the Republic of China and the People's Republic of China has great opportunities in solving this problem, the 
content of which reflects the active course of social events taking place in the history of China in the twentieth century, embodies the 
cultural values of the centuries-old culture of the Chinese people, its stylistic features. The purpose of the article is to reveal the 
pedagogical potential of using the KIA music of the KNR period in the formation of musical and analytical skills among Chinese 
students, to consider the principles of organizing this process and effective methods that contribute to its implementation in music 
history classes at pedagogical universities in China. The methodological basis of the article is the theoretical provisions on the 
importance of the formation of students' musical and analytical skills, as well as the implementation of the requirements of the 
Standard for the development and implementation of practice-oriented learning in higher music education in China, as the 
fundamental basis of professional (performing, pedagogical) activity of a musician.The article used such research methods as 
literature analysis, study and generalization of pedagogical experience, and pedagogical observation. The scientific novelty consists 
in defining the principles of organizing work on the formation of students' musical and analytical skills in the KIA process at 
pedagogical universities in China (identity and contrast, the relationship of music with the spiritual life of the people, the study of 
musical art in the historical, cultural and social context, and in relation to other types of art). The methods corresponding to the 
principles are highlighted, aimed at mastering by students the ways of analyzing a musical composition in the unity of the 
axiological, socio-cultural and historical context, understanding their relationship from the perspective of defining the musical style 
of the KNR era in the work, the manifestation of national and compositional in music. The practical significance of the research 
results lies in the fact that the authors propose methodological solutions to the problem of developing Chinese students' musical and 
analytical KIA skills in music history classes at Chinese universities. This is a comparison method aimed at determining the artistic 
and semantic features of musical art in the era of the PRC; the "cinquain" method, which forms the ability to summarize audio 
information in order to determine the composer's intention, the idea of the work in relation to the cultural and historical context and 
the spiritual component; the "creation of artistic context" method, aimed at building associations in order to build in the mind of a 
holistic view of the music of the KNR period. 

Key words: musical and analytical skills, cultural and historical analysis, students, music history, China. 
 
Введение. Эволюцию современного китайского музыкального мировоззрения все больше связывают с изменениями, 

произошедшими в историческом и культурном фоне страны в XX веке, что, по мнению педагогического сообщества Китая, 
определяет необходимость разработки новых теорий и методов исследования истории музыки периода КНР [6; 14]. Одним 
из направлений изучения музыкального искусства данной эпохи, способствующего пониманию произведений с позиции 
идеологических коннотаций эпохи и традиционных ценностей китайского общества, является привлечение внимания к 
культурно-историческому и социальному контексту музыкальных произведений, заключенному в них духовному 
содержанию. В связи с этим в музыковедческой подготовке студентов в педагогических институтах Китая актуализируется 
поиск путей и направлений анализа музыкальных произведений с позиции понимания сотворенной композитором 
художественной реальности, в которой отражается эпоха, человек в многообразии социально-культурных, исторических 
связей и духовных ценностей. 

Формулировка цели статьи, ее актуальность. Цель статьи – раскрыть педагогический потенциал культурно-
исторического анализа (далее КИА) музыки периода КНР в формировании у китайских студентов музыкально-
аналитических умений, рассмотреть принципы организации этого процесса и эффективные методы, способствующие его 
реализации на занятиях по истории музыки в педагогических университетах Китая. 

Ориентиром развития качества преподавания бакалавриата в обычных колледжах и университетах Китая является 
«Национальный Стандарт», где отмечается значимость формирования у студентов умений «проводить исследования 
исторического развития эпохи и основных законов музыкальной и культурной деятельности человека» [9, С. 911]. Однако 
анализ методической литературы показал, что в настоящее время в музыковедческой подготовке китайских студентов в 
педагогических институтах существуют проблемы, как в процессе обучения китайских студентов анализу музыкальных 
произведений, так и в его методическом сопровождении. По мнению Хуан Цзин «на данном этапе важно реформировать 
курсы изучения истории музыки в колледжах и университетах Китая» [13, С. 2]. 

Все это подчеркивает значимость разработки эффективного методического обеспечения процесса обучения студентов 
китайских университетов КИА, на основе формирования умений «собирать, организовывать, анализировать, исследовать и 
интерпретировать музыкальные материалы, с целью понимания различных музыкальных явлений» [9, С. 911], что заявлено 
в качестве основных требований в Национальном стандарте высшего образования Китая. Таким образом, в процессе 
обучения студентов КИА на занятиях по истории музыки в педагогических институтах Китая, прежде всего необходимо 
формировать музыкально-аналитические умения, значимые для профессиональной деятельности будущего педагога-
музыканта, что представляет инновационный подход в решении задач, поставленных Министерством образования Китая. 

Изложение основного материала статьи. Проблема обучения китайских студентов КИА музыки периода КНР 
актуализирует осмысление таких понятий, как «музыкальный анализ», «музыкально-аналитические умения», «культурно-
исторический анализ». 
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В музыкальном образовании используется широкий спектр методов, среди которых музыкальный анализ является 
наиболее востребованным, как в восприятии, интерпретации музыкальных произведений, так и их исполнительстве. Как 
перспективный метод в развитии способности интерпретации музыки, музыкальный анализ направлен на исследование и 
сопоставление элементов музыкального языка и отдельных частей произведения, что закономерно актуализирует 
значимость формирования у студентов музыкально-аналитических умений. Многоаспектность музыкально-аналитических 
умений позволяет «анализировать, расчленять, осмысливать, находить закономерности, диагностировать» [8, С. 134], 
синтезировать информацию [7, С. 14], установливать причинно-следственные связи [11, С. 34]. Благодаря своей 
многомерности, музыкально-аналитические умения способны выйти за рамки выявления и осмысления элементов 
музыкальной структуры в произведениях и рассмотреть их во взаимосвязи с контекстом, который определяет звуковую и 
содержательную форму этих элементов. Рассматривая произведение искусства как текст эпохи, создавшей его, невозможно 
понять произведение в отрыве от этой эпохи, ее культуры и событий того времени, «нельзя понять вне целостного 
контекста всей культуры данной эпохи» [2, С. 502-503]. По мнению представителей философской герменевтики                          
(Х.Г. Гадамер, В Дильтей, П. Рикер, Ф. Шлейермахер), осмыслению должен подлежать не только грамматический анализ 
текста, но и смысл «находящий за ним, обусловленный той или иной культурно-исторической ситуацией» [1, С. 331]. Идея 
построения анализа текста во взаимосвязи с культурно-историческим содержанием созвучна требованиям Национального 
Стандарта КНР, где указывается, что студенты должны «уметь исследовать и интерпретировать музыкальные материалы; 
[9, С. 914], «раскрывать сущность законов развития музыки через саму музыку и различные явления во взаимосвязи с 
музыкой» [9, С. 909], что и обосновывает значимость формирования у китайских студентов музыкально-аналитических 
умений в процессе обучения КИА на занятиях по истории музыки, и открывает новые перспективы в качественной 
подготовке китайских студентов по музыкознанию в китайских университетах. 

Связь музыки с культурным и социальным контекстом чрезвычайно велика, ее игнорирование лишает музыкальный 
анализ аргументированного основания, поскольку всеобщей, универсальной семантики в музыке не существует, ее 
смысловое содержание обусловлено соответствующим культурно-историческим контекстом [1, С. 333.). В.В. Медушевский 
считает, что «добавочные обертоны смысла возникают при взаимодействии ближайшего содержания музыки с 
историческим – культурным и жизненным контекстом» [3, С. 152]. Таким образом, под формированием у китайских 
студентов, обучающихся в педагогических институтах Китая, музыкально-аналитических умений, мы понимаем овладение 
способами КИА музыкального произведения, направленными на установление в произведении причинно-следственных 
связей общего (эпоха, народ) и индивидуального (композитор), проявляющихся в единстве определения ценностей и 
мировоззренческих установок эпохи, осмысления событий, раскрывающих социально-духовное содержание времени, 
выявления закономерностей в музыкальном почерке эпохи, народа, композитора. 

На основании данного определения мы выделяем в содержании КИА: аксиологический, социально-исторический, 
стилевой компоненты. Стоит отметить, что выделенные компоненты КИА носят интегративный характер и взаимосвязаны 
между собой, поскольку и социально-исторический, и культурологический контекст в соответствии со своей 
взаимообусловленностью обладают свойством совмещения разных аспектов жизненных явлений. Кроме того, выделенные 
нами компоненты КИА музыки периода КНР являются основанием их применения от общего к частному и наоборот, что 
способствует пониманию китайскими студентами как самих музыкальных произведений в контексте культуры, социального 
окружения и исторических событий эпохи, в которой появилось это произведение, так и самой эпохи, ее мировоззренческих 
установок и духовных ценностей. В связи с чем в процессе обучения студентов КИА музыки периода КНР возникает 
парадокс «герменевтического круга» [10]. Замысел произведения открывается воспринимающему через призму 
культурологического, социально-исторического контекста эпохи, но и понимание самой эпохи, ее стилевых особенностей 
происходит через постижение замысла отдельных произведений искусства. 

Содержание выделенных компонентов КИА, их взаимосвязь, является основанием применения данных компонентов 
(аксиологический, культурно-исторический, стилевой) в качестве доминант в формировании у китайских студентов 
музыкально-аналитических умений в процессе обучения КИА музыки периода КНР и в определении принципов 
организации работы. 

Принцип «тождества и контраста» предполагает привлечение внимания студентов к выявлению сходства и 
различий в концептуальном жанре эпохи китайской республике – песне, приемах и способах его развития в разных жанрах 
музыкального искусства периода КНР. Реализация данного принципа позволит сформировать у студентов понимание 
подходов, задействованных композиторами в отображении окружающей действительности в художественных образах 
произведений. 

Обращение к принципу «изучение музыкального искусства в историко-культурном и социальном контексте, и во 
взаимосвязи с другими видами искусства» предполагает привлечение внимания студентов к социально-историческому, 
культурному и духовному содержанию эпохи, которое определяет круг образов, идей, характерных для определенного 
исторического периода и «закрепившихся в художественном и эстетическом сознании эпохи» [5, С. 140]. В аналитическом 
исследовании музыкального сочинения, по мнению Б.Л. Яворского не должно быть разделяющей грани между элементами 
исторического, общекультурного и собственно музыкального анализа. 

Расширению ориентации студентов в историческом и культурном пространстве определенной эпохи способствует 
реализация полихудожественного подхода. В результате исследований, проведенных научной школой Н.Г. Тагильцевой 
(УрГПУ) было выявлено, что обращение на занятиях к разным видам искусства и художественной деятельности 
«способствует успешному формированию музыкального опыта обучающихся и его главного составляющего – музыкальной 
памяти» [12, С. 92]. 

Принцип взаимосвязи музыки с духовной жизнью народа предполагает привлечение внимания студентов к 
доминирующим на разных этапах развития китайского общества идеям, которые становятся ведущими в определении 
смысловых аспектов культуры и характерных для них форм художественного творчества. 

Практика проведения занятий по истории музыки в Чонцзуо педагогическом университете (г. Чонцзуо, КНР) позволила 
определить наиболее эффективные методы в формировании у студентов музыкально-аналитических умений в процессе 
обучения КИА музыки периода КНР. 

С целью установления в процессе анализа музыкальных произведений периода КНР сходства и различий с ведущим 
жанром музыкального искусства китайской республики – песней использовался метод сравнения. В задачу педагога, 
реализующего данный метод, входит раскрытие произведения с позиции воплощения в нем характерных для данной эпохи 
способов и приемов отражения восприятия действительности. Установление в процессе такого анализа сходства и различий 
в сравниваемых произведениях формирует у студентов осознание художественно-смысловых особенностей, 
образовавшихся в данную эпоху, как важного условия систематизации знания и создания целостного представления о 
музыкальном искусстве периода КНР. 
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С целью реализации принципа «изучение музыкального искусства в историко-культурном и социальном контексте и 
во взаимосвязи с другими видами искусства» мы использовали метод «Музыка через Культуру и Культура через Музыку» 
(Д.К. Кирнарская), который направлен на постижения духовного содержания культуры в целом и адекватное понимание 
музыки в частности [5]. Реализация данного метода в педагогическом процессе осуществляется через характеристику 
жанровой природы музыкального произведения в контексте осмысления процессов, происходящих в искусстве ХХ в. Китая 
как следствия социально-культурных и исторических перемен. 

С целью привлечения внимания студентов к доминирующим на разных этапах развития китайского общества идеям, 
выявления причинно-следственных связей расцвета жанра «песня» в музыке китайской республики и КНР мы обратились к 
методу «синквейн». Деятельность педагога направлена на «формирование у студентов не только осознания специфических 
свойств музыкального языка, но также развития способности резюмировать аудиоинформацию, с целью определения 
композиторского замысла, идеи, что требует вдумчивой рефлексии» [15, С. 207]. 

Для развития у студентов умений выстраивать художественные ассоциации с целью понимания контекстного 
содержания произведения мы обратились к методу «создание художественного контекста» (Л.В. Горюнова). Подбор к 
музыкальному произведению на основе ассоциации произведений других видов искусств дополняет музыкальное 
восприятие студентов и образует в их сознании целостное представление о стиле данной эпохи. 

Выводы. Обучение китайских студентов КИА музыки периода КНР в китайских педагогических институтах обладает 
значительным потенциалом в формировании музыкально-аналитических умений студентов и определяет освоение 
музыкального искусства в единстве аксиологического, культурно-исторического и стилевого аспектов. Выделенные 
принципы организации этого процесса позволяют наполнить процесс анализа студентами музыкальных произведений 
инновационным содержанием. 

Наиболее эффективными в формировании у китайских студентов музыкально-аналитических умений в процессе КИА 
являются методы художественной дидактики, направленные на привлечение внимания студентов к социально-
историческому, культурному контексту и духовному содержанию эпохи, которые определяют круг образов, идей и 
смысловые аспекты доминирующие на разных этапах развития китайской культуры; формируют у студентов понимание 
особенностей музыкального языка эпохи, подходов, способов, приемов задействованных композиторами в отображении 
окружающей действительности в художественных образах произведений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Аннотация. Исследуются возможности, существующие сегодня для развития у студентов бакалавриата такой важной 
черты профессионального портрета как цифровая культура. Во Введении к статье описывается текущая обстановка, 
характерная для системы высшего образования и человеческого общества в целом. Основываясь на результатах её анализа, 
авторы демонстрируют, что развитие указанной выше характеристики является необходимым для успеха дальнейшей 
реализации бакалаврами учебной и профессиональной деятельности. Затем феномену «цифровая культура» даётся 
сущностная характеристика. С учётом её специфики изучаются основные его составляющие. Демонстрируется, какую роль 
в процессе их развития может играть информационно-образовательная среда современного вуза. Формулируются 
некоторые требования к реализации в ней процесса, имеющего целью формирование цифровой культуры. Приводятся 
некоторые формы и методы обучения, способствующие развитию основных элементов таковой. 

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, студент бакалавриата, цифровая культура, информационно-
образовательная среда. 

Annotation. The possibilities that exist today for undergraduate students to develop such an important feature of a professional 
portrait as digital culture are being explored. The Introduction to the article describes the current situation characteristic of the higher 
education system and human society as a whole. Based on its analysis results, the authors demonstrate that above characteristic 
development is necessary for the success of further educational and professional activities implementation by bachelors. Then the 
«digital culture» phenomenon is given an essential characteristic. Taking into account its specifics, its main components are being 
studied. It demonstrates the role that the information and educational environment of a modern university can play in their 
development process. Some requirements are formulated for the implementation of a process in it aimed at the digital culture 
formation. Some teaching forms and methods are given that contribute to the development of its basic elements. 

Key words: higher education, bachelor's degree, bachelor's degree student, digital culture, information and educational 
environment. 

 
Введение. Модернизация системы вузовского образования на современном этапе тесно связана с масштабными 

изменениями, которые за последние тридцать лет успело претерпеть человеческое общество (В.Б. Атюшкина, И.М. Зенцова, 
В.А. Казинец, В.Н. Мезинов, Л.А. Новикова, Е.А. Редько, К.И. Султанбаева). При этом одни из наиболее существенных 
трансформаций относятся к сфере информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ). 

Их развитие уже к 1990-м гг. привело к разделению реальности на действительную и виртуальную. Теперь же, в конце 
первой четверти XXI в., мы можем говорить об их прочном сращении, которое, в свою очередь, привело к образованию 
единого информационного пространства со специфическими свойствами. Например, скорость производства объектов и 
самообновления этой, качественно новой реальности, реализации в ней коммуникаций и приращения знаний на несколько 
порядков выше, чем в предыдущие эпохи. И не приходится сомневаться в том, что в дальнейшем они будут только расти 
(Х.А. Сатучиева, М.В. Францева, Е.Н. Хусаинова). 

Разумеется, столь масштабные изменения обусловили появление как новых возможностей во всех сферах человеческой 
деятельности, так и целого ряда вызовов, требующих немедленного ответа (А.В. Жирякова, М.Р. Кармова, Г.А. Кувшинова, 
Л.А. Новикова). Например, многие авторы (И.М. Зенцова, В.А. Казинец, М.Р. Кармова, В.Н. Мезинов, М.В. Петрова,                 
М.В. Францева) говорят о необходимости реформирования в новых условиях системы высшего образования (в т.ч. на 
уровне бакалавриата). Отмечается, что оно должно стать устойчивой системой преемственности не столько знаний, сколько 
практического опыта, связанного в том числе с их самостоятельным получением, и одновременно ‒ гибким механизмом 
адаптации, способствующим ценностному переосмыслению социокультурной динамики. 

Соответственно, в настоящий момент педагогам-исследователям и практикам, занимающимся вопросами подготовки 
бакалавров различных направлений, следует уделить внимание формированию у обучаемых такой обусловленной 
взаимопроникновением технологии и культуры комплексной характеристики, как цифровая культура. Данный аспект 
подготовки будущих профессионалов требует всесторонней проработки. Однако уже на современном этапе (И.М. Зенцова, 
В.А. Казинец, М.Р. Кармова, В.Н. Мезинов, М.В. Францева) можно с уверенностью говорить о том, что её формирование 
невозможно вне специально организованной информационно-образовательной среды вуза. 

Последняя по существу представляет собой открытое пространство со сложным комплексом отношений, 
развивающихся в том числе в плоскости информационно-коммуникационной реальности (А.В. Жирякова, И.М. Зенцова, 
В.А. Казинец, В.Н. Мезинов, Л.А. Новикова, М.В. Петрова, Е.А. Редько). Вопросам реализации её возможностей в процессе 
формирования цифровой культуры обучающихся посвящена наша статья. 

Изложение основного материала статьи. Как уже говорилось во Введении к настоящей статье, одной из наиболее 
характерных особенностей современной стадии развития цифровой культуры является быстрая утрата актуальности 
контента, в т.ч. образовательного. Объясняется это трендом в развитии современного общества, при котором 
преобразования в различных областях его жизни протекают практически синхронно со своей научной фиксацией, а в ряде 
случаев ‒ опережают её (В.А. Казинец, М.В. Петрова, Е.А. Редько). Так, бытовавшие ещё недавно представления о замене 
аналоговых образовательных данных цифровыми (оцифровка) к настоящему моменту во многом утратили свою 
актуальность. При этом фиксирующаяся в последние годы интенсификация развития новейших технологий, к числу 
которых относятся виртуальная и дополненная реальность, ИИ, нейросети, способствует их активному внедрению в 
повседневную педагогическую практику многих российских и зарубежных вузов (В.Б. Атюшкина, И.М. Зенцова,                        
М.В. Петрова, Е.А. Редько, Х.А. Сатучиева). 

Отсюда следует, что для успешной реализации выпускниками бакалавриата профессиональной и иной деятельности в 
ближайшем будущем имеет принципиальное значение осмысление исследователем и практиком возможностей 
цифровизации в формировании их компетенций, а также связанных с ней метаморфоз в функциях субъектов 
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образовательного процесса [2]. Соответственно, первоочередной задачей на этапе моделирования процесса развития 
цифровой культуры учащихся становится определение уровня их подготовленности к взаимодействию в новой 
информационно-коммуникационной среде, к условиям цифрового пространства [5]. 

Особенности вышеописанной ситуации накладывают отпечаток на содержание дефиниции «цифровая культура». Учёт 
тех или иных её аспектов позволяет учёным по-разному трактовать соответствующую категорию. Сегодня наиболее 
распространёнными выступают следующие толкования: 

– компетенция, включающая комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное применение ИКТ-
технологий в учебной, а позднее ‒ в профессиональной и любой другой социально значимой деятельности (В.Б. Атюшкина, 
В.Н. Мезинов, К.И. Султанбаева); 

– способность будущего бакалавра к критическому осмыслению различных аспектов процесса цифровизации                    
(И.М. Зенцова, Л.А. Новикова, М.В. Петрова, М.В. Францева); 

– качество, отражающее информационное мировоззрение индивида (В.А. Казинец, Е.А. Редько). 
Как видим, концепты данного понятия располагаются в диапазоне от «компетенции» до «качества». При этом 

большинство разработанных на сегодняшний день определений характеризуются одним общим недостатком. Их стержнем 
остаётся категория «культура», взятая в самом широком, междисциплинарном смысле, которое авторы помещают в 
контекст цифровой динамики. Таким образом, перед нынешним поколением исследователей и практиков стоит задача 
разработки концепции цифровой культуры, которая будет синтезировать грамотность, компетентность и ценность в 
пределах образовательного пространства современного вуза. 

С другой стороны, на сегодняшний день мы можем утверждать, что феномен цифровой культуры объединяет ряд 
равнозначных составляющих. В их числе мы можем назвать следующие: 

– компетентность в области эффективного и безопасного применения средств ИКТ при реализации различных видов 
активности (В.Б. Атюшкина, М.Р. Кармова, Г.А. Кувшинова, В.Н. Мезинов, Л.А. Новикова, К.И. Султанбаева); 

– система ценностей, учитывающая особенности новой реальности; 
– устойчивая мотивация к широкому применению информационных и телекоммуникационных технологий при 

реализации различных аспектов учебной, профессиональной деятельности, а также к постоянному совершенствованию 
собственных знаний, умений и навыков, связанных с их использованием [1]; 

– чувство индивидуальной и коллективной ответственности за ход и результаты такой работы [2]. 
По нашему мнению, именно такое представление о сущности и структуре исследуемого явления позволит реализовать 

имеющиеся в большинстве действующих на территории Российской Федерации вузов возможности для формирования её 
компонентов как значимых черт профессионального портрета студентов бакалавриата. Второе необходимое условие, как 
уже говорилось, ‒ организация информационно-образовательной среды. 

В процессе развития интересующей нас характеристики она играет, прежде всего, организующую роль. Такая среда 
одновременно функционирует и как платформа, обеспечивающая трансляцию необходимых представлений, знаний, 
умений, навыков, и как своеобразная модель реализации соответствующих процессов. Именно в качестве модели 
информационно-образовательная среда вуза, реализующего обучение по программам бакалавриата, обеспечивает 
необходимое упорядочивание соответствующей деятельности. Прививая не только студентам, но и остальным участникам 
учебно-воспитательного процесса представления о цифровых этике и этикете, кибербезопасности и тому подобном, она 
способствует сохранению баланса между устойчивостью и гибкостью, адаптацией и обновлением [6]. Кроме того, таким 
образом может быть обеспечено отслеживание рефлексивной деятельности будущих профессионалов, а, значит, и 
самостоятельного совершенствования ими описанных выше компонентов. 

Далее, исследователи (В.Б. Атюшкина, И.М. Зенцова, В.Н. Мезинов, Л.А. Новикова, М.В. Петрова, К.И. Султанбаева, 
М.В. Францева) отмечают, что перечисленные выше элементы цифровой культуры могут быть разделены по уровням 
сложности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Классификация элементов цифровой культуры будущих бакалавров в соответствии с уровнем их сложности 

 

Уровень 
сложности 

Элементы цифровой культуры, которые могут быть 
к нему отнесены 

Их роль в реализации учебной, а в 
дальнейшем ‒ профессиональной 

деятельности 
Компетентность в области эффективного и безопасного 
применения средств ИКТ при реализации различных 
видов активности 1 
Система ценностей, учитывающая особенности новой 
реальности 

Обеспечивают комфортное существование в 
цифровой среде 

2 

Устойчивая мотивация к широкому применению 
информационных и телекоммуникационных 
технологий при реализации различных аспектов 
учебной, профессиональной деятельности, а также к 
постоянному совершенствованию собственных знаний, 
умений и навыков, связанных с их использованием 

Гарантирует эффективное взаимодействие в ней 
с другими субъектами 

3 

Чувство индивидуальной и коллективной 
ответственности за ход результаты реализации 
различных форм деятельности в цифровом 
пространстве 

Обусловливает успешное решение учебных, 
профессиональных и иных задач в цифровом 
пространстве при рациональном расходе 
времени и других ресурсов 

 
В этой связи представляется очевидным, что в информационно-образовательной среде современной организации ВО 

формирование цифровой культуры должно осуществляться поэтапно. Во-первых, это будет способствовать лучшему 
усвоению её элементов, относящихся к различным уровням сложности. Во-вторых же позволит учесть факт постепенного 
усложнения цифровых технологий при формировании компетенций, необходимых для эффективного использования 
возможностей современных информационных ресурсов [5]. 

Вплоть до весны 2020 г. многим педагогам, занятым в сфере высшего образования, казалось, что обучающихся, в т.ч. 
на ступени бакалавриата, достаточно вооружить общепользовательскими цифровыми навыками. И, действительно, в 
большинстве случаев таковых оказывалось достаточно для учёбы и последующей реализации профессиональных 
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обязанностей. В тех же сравнительно редких случаях, что требовали интенсивного использования, например, средств 
телекоммуникации, можно было прибегнуть к помощи IT-специалистов [1]. Однако, с конца марта 2020 г. в связи с 
необходимостью борьбы с пандемией COVID-19 был осуществлён массовый переход на дистанционные и смешанные 
форматы реализации профессиональной деятельности. Он сделал очевидной важность информационных и 
телекоммуникационных технологий для реализации большинства трудовых функций современного выпускника 
бакалавриата. Следовательно, актуализировались вопросы, связанные с формированием профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для их широкого использования [4]. Таким образом, круг выдвигаемых социумом требований к их 
компетентности был существенно расширен. Стало ясно, что выпускники, успешно освоившие большинство направлений 
подготовки, с необходимостью должны характеризоваться достаточной степенью сформированности цифровой культуры. 
Например, возникающие потребности в проведении видеоконференций, разработке и последующей реализации 
интерактивных материалов требуют приемлемого уровня развития следующих элементов интересующей нас 
характеристики: компетентность в области эффективного и безопасного применения средств ИКТ при реализации 
различных видов активности; система ценностей, учитывающая особенности новой реальности; чувство индивидуальной и 
коллективной ответственности за ход и результаты такой работы [2]. 

Далее, при формировании цифровой культуры в информационно-образовательной среде организации ВО следует 
учитывать, что параллельно с новыми возможностями информационных и телекоммуникационных технологий возникают и 
некоторые факторы риска, связанные с их широким использованием. Например, при росте объёмов, скорости потоков 
данных и существенном облегчении доступа к ним соответствующие аппаратные, программные средства и веб-сервисы 
недостаточно оснащены «фильтрами» и регулирующими механизмами качества транслируемой пользователям информации 
[4]. Во многом по этой причине даже наивысший уровень развития у выпускника компетентности в области эффективного и 
безопасного применения средств ИКТ при реализации различных видов активности не будет гарантировать этичность 
применения таковых. 

Отсюда следует, что при подборе конкретных форм, подходов, приёмов и методов работы, направленной на 
формирование цифровой культуры обучающихся, следует предусмотреть возможности для предупреждения возникновения 
соответствующих ситуаций и минимизации их последствий [5]. Прежде всего, они должны быть направлены на движение 
субъектов образовательных отношений в сторону индивидуальной и коллективной поддержки информационного обмена. 
При этом будущие бакалавры должны осознать, что в область их личной ответственности входит сохранение трёх основных 
принципов цифровой безопасности: 

– целостность; 
– доступность; 
– конфиденциальность [6]. 
Нам представляется, что с учётом всех описанных выше факторов наиболее эффективной будет реализация 

смешанного формата обучения. При этом первоочередное внимание должно уделяться онлайн-практикам. Это, позволит, 
во-первых, повысить вклад студентов в реализацию различных форм учебной деятельности, а во вторых, даст каждому из 
них возможность понять собственную роль в общем деле. Таким образом, формирование основных составляющих 
цифровой культуры в смешанном формате будет способствовать расширению использования субъект-субъектной модели 
обучения. Кроме того, широкая реализация дистанционной составляющей существенно облегчит контроль образовательных 
результатов, сделает его более объективным. Дело в том, что функционал онлайн-обучения предполагает регулярное 
установление присутствия студентов, подтверждение их участия в образовательном процессе и проведение оценочных 
мероприятий, в т.ч. в автоматическом режиме [7]. 

В этой связи определённой эффективностью в плане развития основных компонентов цифровой культуры 
характеризуется, например, веб-конференция. Особенности данной формы организации учебного процесса позволяют 
студентам слышать и видеть выступающего, в т.ч. находящегося от них на значительном удалении [3]. Но для нас в рамках 
настоящего исследования, пожалуй ещё более важной является другая возможность, предоставляющаяся участникам 
образовательных отношений в данном случае. При организации дистанционных занятий в форме веб-конференций они 
могут активно взаимодействовать со спикером, задавая ему вопросы, при необходимости ‒ внося коррективы в 
выступление. Более того, сегодня большая часть программного обеспечения, предназначенного для проведения веб-
конференций, позволяет осуществлять видеозапись сеансов. Так они становятся доступными для просмотра теми 
обучающимися, которые по каким-либо причинам не смогли активно участвовать в конференции на момент её проведения 
[7]. Особенно это важно сегодня, когда большинство студентов бакалавриата работают и, следовательно, не всегда могут 
соблюдать временн̀ые рамки образовательного процесса. 

Далее, при формировании цифровой культуры в информационно-образовательной среде университета также могут 
применяться ролевые игры. Их использование предполагает широкую реализацию возможностей современных ИКТ, а 
также последующее обсуждение хода и результатов в стенах учебной аудитории [3]. Подобное сочетание очного и 
дистанционного форматов позволит более объективно судить о функционально-ролевых интересах учащихся, стоящих 
перед ними целях и степени осознания концепций, имеющих отношение к их будущей деятельности, в том числе в части 
применения в ней цифровых технологий. Следовательно, интенсифицируется процесс развития системы ценностей, 
учитывающей особенности новой реальности, а также чувства индивидуальной и коллективной ответственности за ход и 
результаты деятельности. 

Интеграция в интересующий нас процесс проектного обучения с определённой вероятностью будет способствовать 
достижению диалога как между обучающимися, так и с другими субъектами учебно-воспитательной деятельности. По ходу 
активного взаимодействия в цифровой среде у них разовьётся устойчивая мотивация к широкому применению 
информационных и телекоммуникационных технологий, постоянному совершенствованию собственных знаний, умений и 
навыков, связанных с их использованием. Более эффективным будет и процесс формирования чувства индивидуальной и 
коллективной ответственности за ход и результаты совместной работы [2]. 

Охарактеризованные выше формы организации педагогического процесса требуют от студентов более выраженной 
учебной самостоятельности, чем при его организации в традиционном формате. Соответственно, успех будущих бакалавров 
в деле собственного становления как носителей развитой цифровой культуры будет во многом зависеть от их способности к 
самостоятельному направлению своего обучения, выбору наиболее эффективных методов и средств [4]. Иными словами, 
мотивация к широкому применению информационных и телекоммуникационных технологий при реализации различных 
аспектов учебной, профессиональной деятельности, а также к постоянному совершенствованию собственных знаний, 
умений и навыков, связанных с их использованием станет более устойчивой [1] 

Выводы. Таким образом, формирование у лиц, осваивающих программы бакалавриата современных российских вузов, 
основных составляющих цифровой культуры является необходимым условием достижения ими успехов в дальнейшей 
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учебной и профессиональной деятельности. При этом необходимо принимать во внимание возможности информационно-
образовательной среды ОО. 

По ходу развития основных элементов вышеуказанной характеристики она играет организующую роль. Такая среда 
выступает одновременно и в качестве платформы, обеспечивающей трансляцию необходимых представлений, знаний, 
умений, навыков, и своеобразной модели реализации соответствующих процессов. 

Современное состояние разработки соответствующей проблематики позволяет говорить о некоторых формах 
организации образовательного процесса, применимых в даном случае. К их числу следует отнести следующие: веб-
конференция, ролевые игры, проектное обучение. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ДИДАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема методического сопровождения преподавателей, 
осуществляющих профессионально ориентированное обучение иностранному языку в неязыковых вузах. На основе 
контент-анализа понятий «методическое сопровождение», «методическая помощь», «методическое руководство» 
определены уровни функционирования методического сопровождения. С использованием методов эмпирического 
исследования и математической статистики подтверждена значимость и необходимость методического сопровождения как 
дидактико-технологического уровня при профессионально-ориентированном обучении иностранному языку. Основная цель 
методического сопровождения – свести к минимуму трудности в работе преподавателя и тем самым создать условия для его 
личностного и профессионального роста. Поэтому в данной статье стоят следующие задачи: 1) эмпирически подтвердить 
необходимость и значимость методического сопровождения преподавателей, осуществляющих профессионально 
ориентированное иноязычное образование; 2) выявить наиболее проблемные моменты в их педагогической деятельности и 
на основании этого определить приемлемый уровень методического сопровождения. 

Ключевые слова: методическая помощь, методическое сопровождение, методическое руководство, профессионально-
ориентированное обучение. 

Annotation. This article discusses the issue of methodological support for teachers who provide professionally oriented foreign 
language teaching in non-linguistic universities. The concepts of "methodological support", "methodological assistance", 
"methodological guidance", and the levels of functioning of methodological support are determined by the content analyses of these 
terms. Using empirical research methods and mathematical statistics, the significance and necessity of methodological support as a 
didactic and technological level in professionally oriented foreign language teaching have been confirmed. The primary aim of 
methodological support is to minimize the challenges faced by teachers, thereby creating conditions for their personal and 
professional growth. In this article, the following objectives are set: 1) to empirically confirm the necessity and significance of 
methodological support for educators engaged in professionally oriented foreign language education; 2) to identify the most 
problematic aspects of their pedagogical activities and, based on this, to determine an acceptable level of methodological support. 

Key words: methodological assistance, methodological support, methodological guidance, professionally oriented teaching. 
 
Введение. Система современного образования сегодня характеризуется переходом к новым формам функционирования 

педагогического процесса, развитием средств и технологий обучения, а также усиливающимися тенденциями к 
информатизации образовательной системы. Все это требует от преподавателей высокого уровня профессиональной 
подготовки, а также постоянного совершенствования своего профессионализма. Преподавателю сегодня необходимо не 
только структурировать и следить за усвоением обучающимися учебного материала, но и делать это интересно, учитывая 
особенности аудитории, максимально индивидуализируя и дифференцируя процесс обучения, стимулируя познавательную 
активность обучающихся, поддерживая положительный климат в группе студентов, используя различные дидактико-
методические приемы, а также современные средства и технологии обучения, обеспечивая эффективное усвоение больших 
объемов информации [6, С. 145]. 

В процессе обучения иностранным языкам преподаватель сталкивается с определенными трудностями, 
обусловленными спецификой дисциплины «Иностранный язык». В отличие от других дисциплин, основной особенностью 
этого предмета является то, что овладение иностранным языком не обеспечивает непосредственного познания 
действительности и только на достаточно высоком уровне владения иностранный язык может стать инструментом 
получения новых знаний. 

Специфические характеристики дисциплины «Иностранный язык» включают: 
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1) беспредельность или отсутствие лексических и стилистических границ практического использования языка; 
2) беспредметность, поскольку язык является лишь носителем информации, инструментом формирования, формой 

существования и выражения мыслей; 
3) многоуровневость, так как язык включает ряд других явлений, которые могут проявляться на уровне привычек, 

навыков и компетенций; 
4) интегративность и междисциплинарность, поскольку содержание иностранной языковой речи может включать 

информацию из различных сфер, таких как литература, история, культура, искусство, кино, музыка и т.д.; 
5) полифункциональность, поскольку иностранный язык может выступать целью и средством обучения, инструментом 

межличностной и межкультурной коммуникации, а также средством получения новых знаний [2, С. 10], [4, С. 6]. 
Все это, безусловно, создает дополнительные трудности в деятельности преподавателей иностранных языков. Поэтому 

в исследованиях, связанных с вопросами иноязычного образования, особую актуальность имеют способы и инструменты 
эффективного преодоления педагогических трудностей и повышения педагогического мастерства преподавателей. Более 
того, поскольку пределов личностного и профессионального роста преподавателя практически не существует, исследования 
в этой области особенно многогранны. Одним из важных направлений здесь является исследование методического 
сопровождения образовательного процесса как фактора повышения уровня профессионализма преподавателей и качества 
образования в целом. 

Исследование проводилось с использованием таких методов, как анализ методической, психолого-педагогической 
литературы по данной проблеме, контент-анализ, анкетирование, опрос и методы математической статистики. Анализ 
литературы показал, что значительная часть исследований в этой области посвящена вопросам методической помощи 
учителям различных предметов (Е.В. Аристова, Е.О. Брицкая, Е.Р. Бобровникова, Е.О. Галицкий, Н.Н. Михайлова,                     
Н.Н. Сабинина, A.CH. Шагдурова и др.) и особенностям методического обеспечения преподавателей колледжей и 
техникумов (Л.Н. Белотелова, Г.В. Серозудинова, В.И. Сорокина, В.А. Шубнякова, В.С. Шаган и др.). В ряде работ научно-
методическое сопровождение рассматривается с позиций системного подхода (В.И. Горовая, Н.Ф. Петров, М.Н. Певзнер, 
П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Другая группа ученых обсуждает вопросы технологий педагогической поддержки                  
(Л.В. Байбородова, Е.Н. Банников, Н.Г. Битянова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, С.В. Дудчик, Е.И. Казакова, Н.И. Клюев, 
Н.Б. Крылов, Е.Г. Назаров, М. Поланский, М.И. Рожков и др.), условия интеграции этих технологий в условиях нового 
Федеральных образовательных стандарта, дистанционного и смешанного обучения (Н.В. Боченина, И.Г. Зверева,                        
Н.Н. Сабинина, Л.Б. Самойлова, З.А. Федосеева и др.). В то же время проблема методического сопровождения 
преподавателей вузов в целом, и преподавателей иностранного языка в частности остается недостаточно изученной. 

Изложение основного материала статьи. Контент-анализ определений «методическая помощь», «методическое 
сопровождение» и «методическое руководство» позволяет сделать вывод, что данные понятия не являются синонимичными 
и взаимозаменяемыми. Именно методическое сопровождение является комплексным и многоуровневым процессом, 
который включает в себя «деятельность в рамках каждой из указанных процедур» [4, С. 10]. На глобальном уровне 
методическое сопровождение ставит перед собой задачи постоянного повышения общей «методической культуры» 
преподавателей как «интегративного качества» их личности, обеспечивающего эффективное применение в своей 
деятельности «методических знаний и форм трансляции передового педагогического опыта» [8, С. 55]. В свою очередь 
методическая поддержка как содействие кадрам в выявлении своих сильных и слабых сторон, определении своих 
профессиональных проблем и возможных путей их решения представляет собой личностный уровень методического 
сопровождения [5, С. 43]. Рассмотрение же методической помощи как системы действий информативного и 
рекомендательного характера с целью преодоления определенных затруднений в педагогической практике позволяет 
утверждать, что она составляет технологический уровень методического сопровождения [9, с. 106]. Поэтому в своем 
исследовании мы будем использовать определение «методическое сопровождение», под которым понимается система 
специально организованных сотруднических взаимодействий, направленных на создание условий для повышения уровня 
методической грамотности преподавателя, его личностного и профессионального роста, стимулирующих его к 
дальнейшему профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, повышая тем самым качество и 
результативность его преподавательской деятельности [12, С. 27], [14, С. 280]. 

В системе школьного образования методическое руководство на всех уровнях в основном осуществляется 
методическими службами и методическими организациями. Что касается системы высшего образования, то методическая 
работа соответствующих служб ведется в основном в направлении повышения общей методической грамотности 
преподавателей, поскольку считается, что преподаватели высшей школы обладают высоким уровнем компетентности (в том 
числе методической). Поэтому, чтобы определить, действительно ли преподаватели профессионально ориентированного 
иностранного языка в вузе нуждаются в методическом сопровождении и на каком уровне, мы провели опрос среди 
преподавателей кафедры иностранных языков неязыковых направлений Вятского государственного университета (в составе 
32 человек). Анкета была разделена на две части. Первая часть состояла из вопросов закрытого типа и предполагала 
односложные ответы респондентов «да» или «нет» (13 вопросов). Вторая часть включала открытые и альтернативные 
вопросы (5 вопросов). 

Результаты показали, что многие респонденты ощущают потребность в методическом руководстве на технологическом 
уровне (67%). Это может быть связано с рядом причин. Во-первых, сложность дисциплины «Иностранный язык». Поэтому 
многие общепедагогические и обучающие методики требуют определенной корректировки при обучении иностранному 
языку. Во-вторых, очень важны реальные условия для реализации этого процесса. Например, низкий уровень владения 
иностранным языком студентами, что приводит к необходимости возвращаться к основам языка, повторять школьную 
программу; небольшое количество часов на освоение дисциплины, отсутствие профессионально-ориентированной 
составляющей и т.д. [11, С. 54]. Все это побуждает преподавателя направлять студента на максимально быструю и 
безболезненную адаптацию к профессионально ориентированному обучению иностранному языку, что требует 
дополнительных усилий. Это утверждение подтверждается и результатами опроса, поскольку большинство преподавателей 
(83%) отметили, что они испытывают больше трудностей при профессионально ориентированном обучении иностранному 
языку, чем при обучении базовому иностранному языку. Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассматривать 
компоненты методической помощи в составе технологического уровня методического сопровождения профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку. Кроме того, в рамках высшего образования наиболее подходящей формой 
предоставления методической помощи является супервизия − форма профессионального методического взаимодействия 
одного специалиста (в нашем случае преподавателя профессионально ориентированного иностранного языка) или 
супервизора с другим с целью повышения эффективности их работы [7, С. 213]. 

Методическая помощь выступает в данном случае как способ снижения интеллектуальных и, побольшей части, 
временных затрат преподавателей. Поэтому, в отличие от методического руководства, она необходимо не только молодым 
преподавателям, но и преподавателям с большим опытом работы, поскольку образовательная среда быстро меняется, 
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появляются новые технологии, методы и приемы обучения, что может вызвать. Это подтверждается и результатами опроса, 
где все участники подтверждают, что методическая помощь экономит время на подготовку к занятиям, а 68% респондентов 
отмечают, что методическая помощь может понадобиться любому преподавателю. 

Все участники опроса также сходятся во мнении, что методическая помощь способствует личностному и 
профессиональному росту преподавателя, а также достижению желаемых образовательных результатов. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что методическая помощь преподавателя имеет большое значение для эффективной и успешной 
организации и осуществления процесса обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей. 

В то же время, в ходе опроса мы выяснили, что большинство преподавателей: а) имеют довольно узкое представление о 
возможных компонентах методической помощи (75% респондентов рассматривают методическую помощь как 
рекомендации к плану занятий или сбор дополнительных материалов по определенной теме, подборку материалов для 
мониторинга и оценки и т.д.) и б) не обеспечивают программы/модули дисциплин соответствующей методической 
помощью (78%). Поэтому, чтобы определить другие возможные направления помощи преподавателям, рассмотрим 
практические трудности, с которыми сталкиваются преподаватели, реализующие профессионально ориентированное 
иноязычное образование. Это позволит представить конкретный набор инструментов методической помощи, которые 
создают условия для устранения/минимизации различных трудностей. 

Проанализировав методическую и психолого-педагогическую литературу по данному вопросу, а также приняв во 
внимание специфику обучения иностранному языку в неязыковых вузах, мы пришли к выводу, что в своей деятельности по 
организации и реализации процесса обучения иностранному языку по неязыковым специальностям преподаватели 
сталкиваются со следующими трудностями: психологическими; предметными; лингвистическими; организационно-
методическими. К психологическим трудностям относятся: отсутствие четкого понимания текущих целей и задач, как в 
деятельности преподавателей, так и студентов; авторитарные стиль обучения; «профессиональное выгорание» [13, С. 220] и 
др. В категорию предметных трудностей входят:недостаточное владение предметными знаниями по соответствующему 
профилю подготовки; невысокий уровень академических способностей. Лингвистические трудности заключаются в 
недостаточном владении преподавателем профессиональной терминологией. А непосредственное влияние на качество 
реализации образовательного процесса оказывают такие организационно-методические трудности, как: информационная 
перегруженность, причем как преподавателей, так и обучающихся; частая необходимость переработки и адаптации 
существующих учебно-методических пособий, которые используются на занятиях; проблема выбора наиболее 
эффективных методов и приемов обучения; проблема организации самостоятельной и аудиторной работы студентов. 

Отметим, что в ходе опроса мы выяснили, что наиболее частыми являются предметные и организационно-методические 
трудности, их испытывают 59% и 67% респондентов соответственно. 10% респондентов сталкиваются с психологическими 
трудностями, в то время как 17% участников опроса испытывают неудобства из-за лингвистических трудностей. 

Поэтому методическое сопровождение преподавателям профессионально ориентированного иностранного языка 
должна включать в себя те средства, которые способны в большей степени устранить или минимизировать эти группы 
трудностей. Что касается инструментов или продуктов методической помощи, то в зависимости от их функционального 
назначения они подразделяются на информационные, организационно-методические и практические. Информационными 
инструментами для методической помощи преподавателю являются методические описания, комментарии, аннотации, 
обзоры, газеты, эссе, листовки, справочники, и т.д. Организационно-методическими инструментами являются инструкции, 
памятки, методические пособия, методические рекомендации, тематические папки и так далее. Сценарии, каталоги, 
графические и наглядные материалы, сборники тематических материалов и упражнений являются практическими 
инструментами методической помощи учителю [8, С. 54]. 

В соответствии с вышеизложенным, приведем пример инструментов методического сопровождения преподавателя, 
разработанных на основе конкретного дидактического и методического обеспечения для студентов технических 
специальностей по модулю «Технические профессии – профессии будущего!». Структура модуля включает в себя 5 
разделов, целью которых является формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. В то 
же время мы указываем на устранение/минимизацию групп трудностей, связанных с использованием приведенных средств 
и технологий (Таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Методическое сопровождение преподавателя в рамках профессионально ориентированного иноязычного обучения 

 
Средства методической помощи преподавателю Группа 

затруднений 
Визуализация цели в форме аннотации к Unit: 
Цель: На этом занятии Вы получите представление о том, что включает в себя понятие 
«техника». Вы определите роль техники в Вашей жизни. Наконец, Вы определите для себя, что 
значит для Вас техника. 

психологические 
 

Информационная справка: 
По указанным ниже ссылкам Вы найдете более углубленную информацию по рассматриваемой 
теме: 
https://tech.co/vpn/main-ways-technology-impacts-daily-life. 
https://www.techquintal.com/why-technology-is-so-important. 
Памятка «Как организовать работу с профессионально ориентированным текстом»: 
Как работать с профессионально ориентированным текстом: 
Подготовительный этап: работа на языковом уровне. Мотивирование: снятие лексических 
трудностей, обращение к эмоционально-личностной сфере обучающегося с целью 
заинтересовать, создать мотив и потребность в чтении текста. 
Актуализация: подготовка и проведение упражнений, необходимых для актуализации 
необходимого ранее изученного грамматического и лексического материала. 

предметные 

Справочник профессиональных терминов: Каждое занятие обучающиеся вносят в справочник 
профессионально-ориентированные языковые единицы. 

лингвистические 
 

Для лучшего восприятия материала, попросите обучающихся представить наглядно результаты 
работы группы (выписать ключевые моменты в виде кластера). 
Тематическая подборка материалов: 
Дополнительные материалы по рассматриваемой теме Вы можете найти по следующим ссылкам 

организационно-
методические 
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Выводы. В заключении докажем достоверность сделанных на основании анкетирования и опроса выводов, используя 
формулу Э. Бореля [3, С. 78]. Данная формула используется для анализа ответов на вопросы закрытого типа и имеет 
следующих вид: 

где:   
x p+ − общий процент положительных ответов по выборке; 
x p- − общий процент отрицательных ответов по выборке; 
xn – число положительных/отрицательных ответов (241/136); 
i – число вопросов анкеты (13); 
N – количество принявших в анкетировании преподавателей (32). 
Погрешность в результатах составляет приблизительно 3,1 %, что подтверждает объективность сделанных выводов. 

Это означает, что методическая помощь как дидактико-технологический уровень методического сопровождения 
преподавателей способствует их быстрой адаптации к различным условиям образовательной среды, обеспечивает 
эффективное достижение образовательных результатов, позволяет наиболее оптимальным образом организовать и 
управлять процессом профессионально ориентированного обучения иностранному языку, а также обеспечивает личностное 
и профессиональное развитие, повышая уровень их профессиональной компетентности. Таким образом, перспективой 
дальнейшего исследования является одновременная разработка учебной программы дисциплины и методической помощи 
преподавателям, ведущим ее. 
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МАССМЕДИЙНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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О КВАДРОБИНГЕ В РОССИЙСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 2024-2025 ГГ.) 
 

Аннотация. Статья представляет собой аналитико-методологическое сопровождение практики массмедийного 
толкования квадробинга как вида девиантного поведения личности в цифровом пространстве России. Результаты 
исследования применяются в процессе преподавания информационно-коммуникативных дисциплин в Институте 
медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна в рамках направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.03 «Издательское дело» для формирования у студентов навыков 
идентификации признаков девиантного поведения, классификации интернет-текстов по проблеме квадробинга, 
профессионального, антиманипулятивного освещения темы в массмедийном дискурсе. 

Ключевые слова: массмедийное пространство, девиантное поведение, квадробер, квадробинг, манипулирование, 
медиаобразование, направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 
42.03.03 «Издательское дело». 

Annotation. The article provides analytical and methodological support for the mass media interpretation practice of quadrobing 
as a type of deviant personality behavior in the digital space of Russia. The research results are used in the process of teaching 
information and communication disciplines at the Institute for Media Communications, Media Technologies and Design in the fields 
of study 42.03.01 “Advertising and Public Relations”, 42.03.02 “Journalism” and 42.03.03 “Publishing” to develop students’ skills in 
identifying signs of deviant behavior, classifying Internet texts on the quadrobing issue and covering the topic in mass media 
discourse professionally and in anti-manipulative way. 

Key words: mass media space, deviant behavior, quadrober, quadrobing, manipulation, media education, fields of study 
42.03.01 “Advertising and Public Relations”, 42.03.02 “Journalism”, 42.03.03 “Publishing”. 

 
Введение. Основываясь на концептуальных личностно ориентированных принципах Конституции Российской 

Федерации [3], гарантирующей информационные права и свободы граждан, охраняющей достоинство личности и 
поддерживающей ее право на вербальное и невербальное самовыражение, мы подготовили проект аналитико-методической 
записки об особенностях интерпретации девиантного поведения личности в российском массмедийном пространстве 2024 
года – начала 2025 года для информационно-коммуникативного блока дисциплин, реализуемых в Институте 
медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна в рамках направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.03 «Издательское дело». Наша научно-просветительская миссия 
состоит в формировании у студентов и студенток медиакультуры, которая поможет выстроить безопасную и продуктивную 
коммуникацию в современном цифровом мире [7, С. 302]. 

В качестве примера девиантного поведения личности были выбраны представители молодежной субкультуры 
«Квадроберы». В течение 2024 года компания «Медиалогия» мониторила и анализировала российские СМИ и соцсети на 
предмет упоминаемости слова «квадробер» и 24 декабря 2024 года опубликовала список 15 наиболее употребляемых слов в 
массмедийном пространстве России. Третье место по продуктивности использования заняло слово «квадробер – 
представитель молодежной субкультуры, который имитирует поведение животных» – 2 651,2 сообщений [5]. 

В 2025 году коллеги из Томского государственного университета обнародовали результаты исследования 2024 года по 
этому же вопросу. Они изучили 2,2 миллиона сообщений со словом «квадробика» в российском интернет-сегменте с 
помощью суперкомпьютера СКИФ Cyberia и пришли к выводу: пейоративную окраску имеют 22% комментариев, 
мелиоративную – 18% и нейтральную – 60% [8]. 

С.Ф. Шмидт, подводя лингвистический итог 2024 году, не только идентифицировал «словом года» лексему 
«квадробер», но и диагностировал ее «панический статус»: квадроберов «продвинули» в информационную повестку 
«специально для отвлечения от обсуждения каких-то реальных общественно-политических проблем» [2]. 

В связи с этим видится актуальным изучить и описать методологические манипулятивные инструменты по 
конструированию в сознании и подсознании медиаадресата так называемой «важности» проблемы квадробинга в российском 
обществе (Д.В. Бабанина [1]; Н.О. Кочнев, Д.В. Туманов [4, С. 537]; И.И. Морозова [6, С. 252-253]; С.И. Чудинов [9]; 
А.Г. Шилина [10]). 

Цель статьи – охарактеризовать этапы репрезентации явления квадробинга в российском информационном 
пространстве для того, чтобы сформировать у бакалавров направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.03 «Издательское дело» навыки, позволяющие идентифицировать 
манипулятивные медиамеханизмы. 

Изложение основного материала статьи. Объектом исследования послужили тексты российских массмедиа тематики 
«Квадробинг» (январь 2024 г. – февраль 2025 г.). Предметом рассмотрения – вербальные (и невербальные) особенности 
текстов российских массмедиа того же периода; проанализировано около 5000 массмедиатекстов. 

В российском массмедиапространстве впервые о квадроберах было заявлено в апреле 2024 года [10, С. 92]. 
Изучение темы проводилось поэтапно: опишем составляющие элементы каждого этапа. 
Этап 1 – апрель 2024 года. 
• Упоминание о явлении: «Россияне заинтересовались движениями квадроберов и фурри, в которых участвуют 

подростки» (Газета.ру. 25.042024). 
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• Дефинирование («квадробика», «квадробер») и история явления: «Изобретателем квадробики считается японец 
Кенити Ито. <…> В 2015 году он установил рекорд, когда на четвереньках пробежал 100 м за 15 секунд» (Инказан.ру. 
25.04.2024). 

• Одновременное приятие и неприятие явления: «Одни [Екатерина Мизулина} считают, что в квадробике нет ничего 
плохого и что подросткам подобные занятия идут на пользу, развивая координацию и выносливость <…> Другие [Ирина 
Волынец], напротив, считают, что квадробика негативно влияет на детей и расшатывает психику» (Блокнот Воронеж. 
24.04.2024). 

Этап 2 – май 2024 года. 
• Попытка идентифицировать явление как спорт: «Соревнования по квадробике проходят во многих странах. Они 

включают в себя бег, плавание, имитацию охоты и даже сна животных» (Аргументы и факты. 30.05.2024). 
• Углубление в дефинирование явления (появление лексемы «квадробинг»): «Лают и прыгают: что за новое движение 

квадробинг» (Дзен. 02.05.2024). 
• Подача фактов деструктивного поведения квадроберов: «Нижегородцев возмутила поедающая кошачий корм 

девочка-квадробер» (Аргументы и факты. 18.05.2024). 
Этап 3 – июнь 2024 года. 
• Квадробинг в фокусе внимания законодательных и исполнительных органов власти РФ: «Полиция, депутаты и 

омбудсмен разбираются в ситуации вокруг тюменских подростков-квадроберов» (Дзен. 05.06.2024). 
• Закрепление фактов деструктивного поведения квадроберов: «Юные квадроберы на четвереньках прогулялись по 

памятнику «Героям и жертвам революции» 1905 года на площади Свободы в Нижнем Новгороде» (Нижегородская правда. 
02.06.2024). 

• Подача фактов ответного деструктивного поведения в отношении квадроберов: «Новосибирские активисты 
призвали стрелять в детей-квадроберов» (Газета.Ру. 07.06.2024). 

Этап 4 – июль 2024 года. 

• Продуктивность фактов деструктивного поведения квадроберов: «Группа детей-квадроберов в Сургуте «напала» на 
семилетнего мальчика» (Новости Югры. 24.07.2024). 

• Популяризация экспертного противоречивого мнения психологов по вопросу квадробинга: «Челябинский психолог 
объяснил, чем опасна подростковая игра в животных – квадробинг» (Губерния-Южный Урал. 10.07.2024). 

Этап 5 – август 2024 года. 
• Продуктивность фактов деструктивно-агрессивного поведения в отношении квадроберов со стороны окружающих: 

«В новосибирском Академгородке на детей-квадроберов напали молодые люди с перцовым баллончиком» (Рамблер. 
08.08.2024). 

Этап 6 – сентябрь 2024 года. 
• Появление и разворачивание медийного скандала «Публичное унижение ребёнка-квадробера лидером мнения»: 

«Певица Миа Бойка осудила девочку-квадробера прямо на сцене во время своего концерта» (Форпост-Афиша Севастополя. 
06.09.2024). 

• Поддержки оскорбленных детей-квадроберов лидерами мнения: «Крид, Кока и Мизулина защищают девочку-
квадробера, которую оскорбила Mia Boyka» (Фонтанка.ру. 05.09.2024). 

Этап 7 – октябрь 2024 года. 

• Подготовка законопроекта о запрете квадробинга: «В Думе сообщили о разработке законопроекта о запрете 
квадроберов» (РБК. 05.10.2024). 

• Приоритетность темы на международном уровне: «Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поинтересовался у 
главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы» (Севастопольский Корреспондент. 09.10.2024). 

• Журналистский призыв – снизить уровень обсуждаемости проблемы квадробинга: «В Telegram-канале она [Маргарита 
Симоньян] назвала субкультуру [квадроберов] маловажной темой и призвала перестать ее обсуждать» (Лента.Ру. 
03.10.2024). 

• Тиражирование фейков о квадробинге: «Открытие первой в России секции по квадробингу в Нижнем Новгороде 
оказалось фейком» (Нижегородская правда. 10.10.2024). 

Этап 8 – ноябрь 2024 года. 
• Попытки изолировать квадроберов от социума: «В России предложили не пускать квадроберов в школу» (Татар-

информ. 08.11.2024). 
• Коммерциализация темы квадробинга: «На маркетплейсах появились маски для квадробики <…>: их стоимость 

варьируется от 126 до 500 рублей за штуку» (Лента.Ру. 03.11.2024). 
• Слово «квадробер» вошло в список 5 популярных слов (по результатам исследования Государственного института 

русского языка им. А. С. Пушкина): Государственный институт русского языка имени Пушкина уже объявил «словом 
года» слово «Пушкин». Кроме поэта, в топ-5 «слов 2024 года» включены: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» 
и «квадробер» (Коммерсантъ. 21.11.2024). 

• Квадробинг перестаёт быть в фокусе внимания законодательных органов власти РФ: «Минпросвещения: 
необходимости в методичках по квадроберам для школ нет. В Кремле назвали квадробинг полной ерундой <…>» (Лента.Ру. 
28.11.2024). 

Этап 9 – декабрь 2024 года. 

• Вопрос квадробинга признан раздражающе-разочаровывающим для медиаадресата: «<…> каждый десятый участник 
исследования [Агентства Pro-Vision Communications] невзлюбил уходящий год из-за возросшего объема <…> скандалов 
с квадроберами (9,3%)» (Афиша Daily. 17.12.2024). 

• Тема квадробинга утрачивает медиаактуальность и замещается другой проблематикой: «Квадроберы остаются в 
прошлом. На их место пришли лапкеры. <…> школьники массово покупают липкие игрушки-антистресс в виде лапок 
<…>» (Вечерняя Казань. 07.12.2024). 

• Слово «квадробер» занимает третье место в списке упоминаний в массмедиапространстве (по результатам 
исследования компании «Медиалогия»): «<…> замкнул топ-3 [слов 2024 года в соцсетях] нашумевший квадробер <…> 
более 2,6 млн сообщений» (Татар-информ. 24.12.2024). 

Этап 10 – январь 2025 года. 
• Тема квадробинга продолжает терять медиаактуальность и идеологически заменяется названиями других 

молодежных субкультур: «Говорят, квадроберы уже не в моде, это хит прошлого сезона. А вот лапкеры – актуальное и 
уважаемое молодежное течение» (Чита.Ру. 05.01.2025); «Квадроберы остались в прошлом: тренд «петрокеры» набирает 
популярность на Кубани. <…> Дети ухаживают за камнями, как за домашними животными» (БеzФормата. 16.01.2025).  
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• Проблема квадробинга идентифицируется как манипулятивная практика: «Одно из направлений гибридной войны 
<…> десоциализация и расчеловечивание народов наших стран. Одно из таких средств – использование квадробинга, 
превращение людей в животных <…>» (Вместе с Россией. 04.01.2025). 

Этап 11 – февраль 2025 года. 
• Квадробинг становится консюмеристским инструментом контроля потребителей: «В магазине игр Steam <…> вышла 

новая игра «Скуфы против квадроберов» (Skufs VS Quadrobers) от инди-студии Dramatic Medium» (Большой город. 
Городской интернет-сайт. 04.02.2025). 

Таким образом, динамика репрезентации проблемы квадробинга в российском массмедийном дискурсе 2024-2025 гг. 
эксплицируется в 11 этапах и представляет собой сложную когнитивно-коммуникативную структуру (Рисунок 1): 
 
�Квадробика – подростковая субкультура, имеющая свою историю и ставшая поведенческим трендом среди подростков. 
Квадроберы воспринимаются обществом в координатах бинарной оппозиции: хорошее – плохое явление 

� 
� Квадробика не является официальным видом спорта, но представляет собой один из видов спортивной активности. 
Квадробинг – термин для описания феномена квадробики и ее действующих лиц – квадроберов. Квадроберы позволяют 
себе деструктивное поведение: причиняют вред собственному здоровью и здоровью окружающих 

� 
� Квадробинг попадает в сферу внимания со стороны законодательных и исполнительных органов власти РФ. Факты 
деструктивного поведения квадроберов становятся продуктивными. Фиксация фактов ответного деструктивного 
поведения в отношении квадроберов со стороны окружающих 

� 
� Факты деструктивного поведения квадроберов становятся еще более продуктивными. Транслируется противоречивая 
точка зрения психологов по вопросу квадробинга 

� 
� Частотность фактов деструктивного, агрессивного поведения окружающих в отношении квадроберов 

� 
� Зафиксированы факты как оскорбления детей-квадроберов лидерами мнения, так и факты поддержки оскорбленных 
детей-квадроберов другими лидерами мнения. Медиаскандал «Публичное унижение ребёнка-квадробера лидером 
мнения» очередной раз «расколол» общественность 

� 
	 Квадробинг привел к возникновению законопроекта о его запрете. Квадробинг становится темой международной 
повестки. Журналисты-лидеры общественного мнения блокируют проблему квадробинга. Квадробинг вошёл в 
индустрию по производству фейков 

� 

 Предпринята попытки изолировать квадроберов от социума: не разрешать посещать школы, места общественного 
отдыха. Квадробинг стал успешной маркетинговой стратегией. Слово «квадробер» вошло в список 5 популярных слов 

� 
� Российское общество «утомилось» от темы квадробинга, которая утрачивает актуальность в информационной 
повестке и замещается другой проблематикой. Слово «квадробер» перемещается на третью позицию в списке 
упоминаний в массмедиапространстве 

� 
� Тема квадробинга окончательно теряет медиаактуальность: на смену квадроберам приходят другие молодежные 
субкультуры – лапкеры и петрокеры. Проблема-«квадробер» является манипулятивным механизмом контроля сознания 
и подсознания адресата 

� 

⑪ Квадробинг – это консюмеристский инструмент управления социумом 

 
Рисунок 1. Когнитивно-коммуникативная структура репрезентации проблемы квадробинга 

в российском массмедийном дискурсе 2024-2025 гг. 
 

Выводы. В разработанном проекте аналитико-методической записки для информационно-коммуникативного блока 
дисциплин, преподаваемых для студентов направлений подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 42.03.02 
«Журналистика», 42.03.03 «Издательское дело» в Институте медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, 
классифицированы 11 этапов массмедийной интерпретации квадробинга в российском информационном пространстве 
2024-2025 гг.; доказано, что тема квадробинга инкорпорировалась в структуру информационного общества – 
локализовалась в «Окне Овертона» (The Overton Window) [11] – и прошла 5 периодов концептуализации в массмедийной 
системе России: 

1 период: от «квадробинг неприемлем» до «квадробинг радикален». С начала 2024 г. тема квадробинга не подавалась, с 
апреля 2024 г. начинает рассматриваться как сомнительный вид спорта; 

2 период: от «квадробинг радикален» до «квадробинг приемлем». Тема принимается для обсуждения: о квадробинге 
дискутируют в массмедиапространстве; 

3 период: от «квадробинг приемлем» до «квадробинг рационален». В процессе массмедийных дебатов обнаруживаются 
как аргументы, так и контраргументы в вопросе квадробинга; 

4 период: от «квадробинг рационален» до «квадробинг популярен». Теорию квадробинга комментируют и 
рекламируют так называемые «лидеры мнения»; 

5 период: от «квадробинг популярен» до «квадробинг – это политика». Медийная массовизация квадробинга 
закрепляет идею: квадробинг – это социально-консюмеристский маркетинг, «дирижирующий» сознанием и подсознанием 
потребителя. 

Итак, описанная динамика репрезентации проблемы квадробинга в массмедийном дискурсе позволяет будущим 
специалистам, экспертам и консультантам в сфере цифровой индустрии России спроектировать грамотную, 
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антиманипулятивную когнитивно-коммуникативную модель информирования целевой аудитории (читателя, пользователя, 
заказчика) о девиантном поведении личности. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Аннотация. В современном обществе вопрос интеграции детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в 

образовательный процесс становится все более актуальным. Инклюзивное образование, как подход, направленный на 
создание равных возможностей для всех учащихся, требует от педагогов не только профессиональных знаний, но и 
готовности к работе в условиях разнообразия. Педагоги сталкиваются с множеством вызовов, связанных с необходимостью 
адаптации учебных программ, применения индивидуальных методов обучения и создания поддерживающей 
образовательной среды. Готовность педагогов к работе с детьми с ООП является ключевым фактором успешной реализации 
инклюзивного образования. Важным аспектом этого процесса является подготовка будущих специалистов, которые должны 
быть осведомлены о специфике работы с данной категорией детей и обладать необходимыми навыками и компетенциями. В 
данной статье мы рассмотрим результаты опроса студентов Ярославского государственного педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского, направленного на выявление их готовности к работе с детьми с ООП, а также проанализируем 
основные вызовы и перспективы, стоящие перед педагогами в этой области. 

Ключевые слова: готовность педагога, инклюзивная среда, инклюзивное образование, особые образовательные 
потребности, подготовка педагога, социальная интеграция. 

Annotation. In modern society, the issue of integrating children with special educational needs into the educational process is 
becoming increasingly relevant. Inclusive education, as an approach aimed at creating equal opportunities for all students, requires 
teachers not only to have professional knowledge, but also to be ready to work in a diverse environment. Teachers face many 
challenges related to the need to adapt curricula, apply individual teaching methods and create a supportive educational environment. 
The willingness of teachers to work with children with special educational needs is a key factor in the successful implementation of 
inclusive education. An important aspect of this process is the training of future specialists who should be aware of the specifics of 
working with this category of children and have the necessary skills and competencies. In this article, we will consider the results of a 
survey of students of the Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, aimed at identifying their readiness to 
work with children with OOP, and also analyze the main challenges and prospects facing teachers in this area. 

Key words: teacher readiness, inclusive environment, inclusive education, special educational needs, teacher training, social 
integration. 

 
Введение. Инклюзивное образование – это подход, который предполагает интеграцию всех детей, включая детей с 

ООП, в общую образовательную среду. Основная идея инклюзии заключается в том, что каждый ребенок имеет право на 
образование, независимо от его физических, умственных или эмоциональных особенностей. Инклюзивное образование 
направлено на создание условий, в которых все учащиеся могут учиться вместе, получать поддержку и развиваться в 
соответствии со своими индивидуальными потребностями и способностями. 

Изложение основного материала статьи. Инклюзивное образование основывается на нескольких ключевых 
принципах, включая право каждого ребенка на доступ к качественному образованию, которое учитывает его 
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индивидуальные потребности, уважение к разнообразию учащихся, признающее и ценящее их уникальные способности, 
интересы и культурные особенности, а также индивидуальный подход, требующий адаптации образовательных практик к 
потребностям каждого ребенка с гибкостью в методах преподавания и организации учебного процесса. Эффективная 
инклюзия также требует сотрудничества между педагогами, родителями, специалистами и самими детьми, что включает 
обмен знаниями и опытом для создания поддерживающей образовательной среды. Наконец, для успешной реализации 
инклюзивного образования необходимы соответствующие ресурсы, включая квалифицированных специалистов, 
адаптированные учебные материалы и технологии. 

В России инклюзивное образование регулируется рядом нормативно-правовых актов, которые определяют права и 
обязанности образовательных учреждений, педагогов и родителей, среди которых основными являются Конституция 
Российской Федерации, гарантирующая право на образование для всех граждан, включая детей с ООП, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающий основные принципы и нормы инклюзивного образования, 
включая право на получение образования в условиях инклюзии, а также Федеральные государственные образовательные 
стандарты, которые определяют требования к образовательным программам и условиям, необходимым для реализации 
инклюзивного образования. Кроме того, приказы и рекомендации Министерства образования и науки Российской 
Федерации включают методические указания и рекомендации по организации инклюзивного образования в 
образовательных учреждениях. Эти документы создают правовую основу для реализации инклюзивного образования и 
способствуют формированию образовательной среды, в которой учитываются потребности всех учащихся. 

Готовность педагогов к работе с детьми с ООП – это комплексное понятие, которое включает в себя как 
профессиональные, так и личностные аспекты. Она включает в себя несколько компонентов: 

– профессиональная готовность, которая включает знание теории и практики инклюзивного образования, методов 
работы с детьми с особыми потребностями и умение адаптировать учебные материалы и подходы; 

– личностная готовность, связанная с эмоциональной устойчивостью, терпением, эмпатией и желанием работать с 
такими детьми; 

– социальная готовность, которая включает способность к сотрудничеству с коллегами, родителями и специалистами, а 
также умение работать в команде. 

Профессиональная подготовка педагогов является основополагающим фактором их готовности к работе с детьми с 
ООП. Ключевыми аспектами этой подготовки являются специальные знания и навыки, которые позволяют педагогам 
эффективно взаимодействовать с детьми, учитывая их индивидуальные особенности. Это включает в себя понимание 
методов коррекции и адаптации учебного процесса, а также компетенции в области инклюзии, которые помогают создавать 
поддерживающую образовательную среду и адаптировать учебные планы. Кроме того, постоянное профессиональное 
развитие через курсы повышения квалификации и семинары позволяет педагогам оставаться в курсе современных 
тенденций и методов работы в области инклюзии. 

Готовность педагогов к работе с детьми с ООП зависит от множества факторов. Уровень профессионального 
образования и наличие специализированных курсов по инклюзивному образованию напрямую влияют на данную 
готовность, как и практический опыт работы с данной категорией детей, который повышает уверенность и компетентность 
педагогов. Важную роль также играет поддержка со стороны администрации образовательного учреждения, включая 
предоставление ресурсов для профессионального развития. Социальные и культурные факторы, такие как общественное 
мнение о детях с особыми потребностями, могут влиять на отношение педагогов к инклюзивному образованию. 
Личностные качества, такие как эмпатия, терпение и открытость к новому, также способствуют готовности педагогов 
работать в инклюзивной среде. 

Таким образом, готовность педагогов к работе с детьми с ООП является многогранным понятием, которое требует 
комплексного подхода к подготовке и поддержке специалистов в области образования. 

В исследовании был проведен опрос студентов факультета социального управления Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, который был направлен на выяснение готовности студентов к работе с 
детьми с ООП. Вопросы охватывали как личные ощущения и мнения студентов, так и их представления о необходимых 
компетенциях для работы с данной категорией детей. 

В опросе приняли участие студенты со второго по четвертый курс, изучающие соответствующую дисциплину. Выборка 
была сформирована из студентов, которые имеют теоретические знания о работе с детьми с ООП, что позволяет оценить их 
готовность к практической деятельности. 

Данные были собраны с помощью анкетирования, в котором использовались как закрытые, так и открытые вопросы. 
Для анализа данных применялись качественные и количественные методы, что позволило обобщить ответы студентов и 
выделить ключевые темы и подгруппы по уровню готовности. 

В результате проведенного опроса студентов факультета социального управления Ярославского государственного 
педагогического университета имени К.Д. Ушинского были получены ценные данные о готовности будущих педагогов к 
работе с детьми с ООП. Опрос охватил 84 респондента, и результаты показали разнообразие мнений и установок по 
данному вопросу. 

Около трети студентов (32,13%) положительно оценили свою готовность к работе с детьми с ООП. Они подчеркивают 
важность инклюзивного образования и выражают желание помочь таким детям адаптироваться в обществе. В то же время 
подавляющее большинство (61,89%) респондентов отметили свою неготовность, указывая на недостаток знаний и опыта в 
этой области. 5,95% студентов не смогли однозначно ответить на вопрос о своей готовности. 

Анализ причин готовности или неготовности респондентов к работе с детьми с ООП показывает разнообразие мнений 
и установок среди студентов. 

Среди части студентов, которые считают себя готовыми к работе с детьми с особенными образовательными 
потребностями, так же можно выделить три причины готовности: необходимость и важность работы, желание помочь и 
интерес к саморазвитию. Рассмотрим их более подробно. 

Многие студенты осознают значимость инклюзивного образования и считают, что каждый ребенок имеет право на 
обучение (16,66%), подчеркивая, что помощь детям с ООП – это важная и нужная задача, позволяющая реализовать идеи 
инклюзии в образовательном процессе. Например, респонденты отмечают, что «все имеют право на образование» и 
«каждый ребенок, независимо от особенностей, заслуживает внимания». 

Студенты, готовые работать с детьми с ООП, часто выражают желание поддержать и помочь этим детям стать 
полноценными членами общества (7,14%). Они понимают, что такие дети нуждаются в развитии и поддержке, и это 
мотивирует их к работе. 

Некоторые респонденты (8,33%) видят в работе с детьми с ООП возможность для собственного профессионального 
роста и приобретения практического опыта. Они рассматривают это как «интересный опыт» и возможность «получить 
большой опыт». 
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Среди части студентов, которые негативно оценили собственную готовность к работе с детьми с особенными 
образовательными потребностями, так же можно выделить три причины неготовности: страх перед ответственностью, 
неуверенность в своих силах и недостаток подготовки. 

Одной из основных причин (20,26%) неготовности является страх перед высокой ответственностью, связанной с 
работой с детьми с особыми потребностями. Студенты выражают опасения, что не смогут справиться с этой 
ответственностью и будут чувствовать себя подавленными, если не смогут помочь детям. 

Некоторые респонденты (15,47%) отмечают, что не готовы морально и эмоционально к работе с данной категорией 
детей. Они могут чувствовать, что у них недостаточно терпения или навыков для эффективного взаимодействия с такими 
детьми. 

Студенты (32,14%) также могут ощущать нехватку подготовки и знаний, необходимых для работы с детьми с ООП, что 
в свою очередь может вызывать у них сомнения в своей способности справиться с задачами, которые могут возникнуть в 
процессе работы. 

Таким образом, готовность или неготовность студентов к работе с детьми с ООП зависит от множества факторов, 
включая осознание важности инклюзивного образования, желание помочь, интерес к саморазвитию, а также страх перед 
ответственностью, неуверенность в своих силах и недостаток подготовки. Эти аспекты подчеркивают необходимость в 
дополнительной подготовке и поддержке студентов, чтобы повысить их уверенность и готовность к работе в этой важной 
области. 

Для успешной реализации инклюзивного образования необходимо повышать готовность педагогов к работе с данной 
категорией учащихся. В этом контексте можно выделить несколько ключевых рекомендаций: 

1) необходимо организовывать регулярные курсы повышения квалификации для педагогов; 
2) внедрять практическое обучения в образовательных учреждениях, где педагоги смогут работать с детьми с особыми 

потребностями под руководством опытных специалистов, позволят им получить реальный опыт и лучше понять специфику 
работы; 

3) формировать сообщества поддержки (профессиональные ассоциации или онлайн-платформы), где учителя могут 
делиться опытом, обсуждать трудности и находить решения, способствует обмену знаниями и лучшими практиками. 

Дополнительное образование и профессиональная подготовка являются ключевыми факторами в формировании 
готовности педагогов к работе с детьми с ООП. Они обеспечивают доступ к актуальным знаниям и современным методам 
инклюзивного образования, что позволяет педагогам быть в курсе последних тенденций и исследований в этой области. 

Кроме того, дополнительные курсы и тренинги помогают развивать практические навыки, необходимые для работы с 
детьми с особыми потребностями. Это включает в себя адаптацию учебных материалов, использование различных методов 
обучения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Развитие таких навыков способствует более эффективному 
взаимодействию с учащимися и их родителями. 

Наконец, обучение и практика способствуют повышению уверенности педагогов в своих способностях. Уверенность в 
своих силах положительно сказывается на готовности работать с детьми с ООП, что, в свою очередь, влияет на качество 
образования, предоставляемого этим детям. Таким образом, дополнительное образование и профессиональная подготовка 
являются неотъемлемыми компонентами успешной реализации инклюзивного образования и повышения готовности 
педагогов к работе с детьми с особыми потребностями. 

Развитие инклюзивного образования в России и за рубежом представляет собой важный шаг к созданию более 
справедливой и доступной образовательной среды для всех детей, включая тех, кто имеет ООП. В последние годы 
наблюдается несколько перспективных направлений, которые могут значительно улучшить ситуацию в этой области. 

Одним из ключевых направлений является расширение инклюзивных практик в образовательных учреждениях. В 
России и за границей наблюдается тенденция к интеграции детей с особыми потребностями в обычные классы, что 
позволяет им учиться в среде сверстников и развивать социальные навыки. Однако интеграция – это лишь первый шаг. 
Важно также создавать специализированные программы, которые учитывают уникальные потребности этих детей. Это 
может включать адаптированные учебные планы, использование специальных технологий и методов обучения, а также 
привлечение специалистов, таких как психологи и логопеды, для оказания необходимой поддержки. 

Вторым важным направлением является улучшение нормативно-правовой базы, которая поддерживает права детей с 
ООП. Эффективное законодательство должно обеспечивать доступ к образованию, гарантировать наличие необходимых 
ресурсов и создавать условия для успешного обучения. В России уже предприняты шаги в этом направлении, однако 
необходимо продолжать работу над совершенствованием законодательства, чтобы оно соответствовало современным 
требованиям и международным стандартам. 

Международное сотрудничество также играет важную роль в развитии инклюзивного образования. Обмен опытом и 
лучшими практиками между странами может значительно ускорить процесс внедрения инклюзии. Совместные проекты, 
конференции и исследования, направленные на изучение успешных моделей инклюзии, могут помочь странам адаптировать 
и внедрить эффективные подходы к обучению детей с особыми потребностями. Например, международные организации 
могут способствовать созданию платформ для обмена знаниями и ресурсами, что позволит образовательным учреждениям 
учиться друг у друга и находить оптимальные решения для своих уникальных условий. 

Таким образом, для успешного развития инклюзивного образования необходим комплексный подход, который 
включает в себя подготовку педагогов, развитие дополнительного образования и международное сотрудничество. Только 
совместными усилиями можно создать образовательную среду, в которой каждый ребенок, независимо от своих 
особенностей, сможет получить качественное образование и реализовать свой потенциал. 

Выводы. В ходе проведенного исследования готовности студентов к работе с детьми с ООП были выявлены как 
положительные, так и отрицательные аспекты. Студенты, осознающие важность инклюзивного образования, отмечают, что 
работа с такими детьми является не только профессиональным вызовом, но и возможностью для личностного роста и 
саморазвития. Они понимают, что каждый ребенок, независимо от своих особенностей, имеет право на образование и 
достойное место в обществе. 

Хотелось бы отметить, что значительная часть респондентов выражает опасения по поводу своей готовности к такой 
ответственности. Нехватка знаний, опыта и уверенности в своих силах становится основными барьерами на пути к 
эффективной работе с детьми с ООП. Это подчеркивает необходимость более глубокой подготовки будущих педагогов, 
включая практические навыки и психологическую готовность. 

Таким образом, для успешной реализации инклюзивного образования в современных школах необходимо не только 
создать безбарьерную среду, но и обеспечить педагогов необходимыми ресурсами и поддержкой. Важно продолжать работу 
по повышению квалификации и формированию положительного отношения к детям с ООП, что в конечном итоге приведет 
к более гармоничному и инклюзивному образовательному процессу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Одним из значимых ценностных ориентиров в обучении и воспитании детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является подготовка ребенка к школе, к принятию на себя новой 
социальной роли [9]. Цифровизация дошкольного образования позволяет расширить возможности не только в получении 
образования детьми дошкольного возраста с ОВЗ, но и в получении дополнительной психолого-педагогической поддержки 
и помощи в преодолении затруднений в обучении [17]. Цель статьи: выявление особенностей сформированности ИГ у детей 
6-7 лет с ОВЗ к обучению в школе и организационные аспекты ее формирования в условиях реализации проекта «Учимся 
дома». Материалы и методы исследования основаны на положениях дифференцированного и индивидуализированного 
подходов к выявлению особенностей и формированию готовности к обучению в школе (В.В. Воронкова, Л.С. Выготский, 
У.В. Ульенкова и др.); основаны на анализе научной психолого-педагогической литературы по проблеме формирования ИГ 
к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ; анализе результатов проведения педагогического 
эксперимента. С опорой на анализ научных трудов отечественных (Л.И. Божович [2], Н.И. Гуткина [6], Е.Е. Кравцова [11] и 
др.) и зарубежных (S. Baardstu, M.V.Wang, Brandlistuen, R.E.J. Jahreie, S.C. Yen [18-20] и др.) исследователей в части 
сопровождения детей с ОВЗ обосновано разработанное педагогическое обеспечение, реализация которого осуществлена в 
рамках проекта «Учимся дома». 

Ключевые слова: дети 6-7 лет с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития, интеллектуальная 
готовность, интегративный подход в обеспечении готовности к школьному обучению, комплекс занятий. 

Annotation. One of the significant value guidelines in the education and upbringing of children of senior preschool age with 
disabilities is preparing the child for school, to take on a new social role [9]. Digitalization of preschool education allows expanding 
opportunities not only for preschool children with disabilities to receive education, but also for receiving additional psychological 
and pedagogical support and assistance in overcoming learning difficulties [17]. The purpose of the article: identifying the 
characteristics of the formation of IR in children 6-7 years old with disabilities for schooling and organizational aspects of its 
formation in the context of the implementation of the «Learning at Home» project. The materials and methods of the study are based 
on the provisions of differentiated and individualized approaches to identifying characteristics and developing the skill of readiness 
for learning at school (V.V. Voronkova, L.S. Vygotsky, U.V. Ulienkova, etc.); are based on an analysis of scientific psychological 
and pedagogical literature on the problem of developing IR for learning at school in children of senior preschool age with disabilities; 
analysis of the results of the pedagogical experiment. Based on the analysis of scientific works of domestic (L.I. Bozhovich [2],               
N.I. Gutkin [6], E.E. Kravtsov [11], etc.) and foreign (S. Baardstu, M.V. Wang & Brandlistuen, R.E.J. Jahreie, S.C. Yen [18-20], etc.) 
researchers, the developed pedagogical provision, the implementation of which was carried out within the framework of the 
«Learning at Home» project. 

Key words: children 6-7 years old with general speech underdevelopment and mental retardation, intellectual readiness, 
integrative approach to ensuring readiness for schooling, a set of classes. 

 
Введение. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ проявляется в создании специальных 

условий, которые должны соответствовать актуальным требованиям. Цифровая трансформация в образовании обуславливает 
разработку вариативного педагогического обеспечения по формированию и развитию базовых знаний, умений, навыков, 
интегративных личностных качеств у детей с ОВЗ [17]. 

Актуализируется необходимость разработки и реализации педагогического обеспечения, нацеленного на формирование 
ИГ у детей 6-7 лет с ОВЗ к обучению в школе в смешенном формате. Целью статьи является выявление особенностей 
сформированности ИГ у детей 6-7 лет с ОВЗ к обучению в школе и организационные аспекты ее формирования в условиях 
реализации проекта «Учимся дома». 

Изложение основного материала статьи. Интеллектуальное развитие детей ‒ ключевая сфера успешной подготовки к 
школьному обучению. Интеллектуальная готовность рассматривается в качестве одного из составных компонентов 
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психологической готовности к обучению, уровень сформированности которой обусловлен не только определенным 
объемом знаниевого опыта, но и общим уровнем интеллектуального развития детей [10; 12]. 

В работах зарубежных ученых предлагается новый взгляд на понимание формирования готовности детей дошкольного 
возраста к школе. Исследователем S.C. Yen обоснована целесообразность реализации дополнительных программ 
дошкольного образования для формирования готовности детей дошкольного возраста к школе. Результаты прохождения 
программы подтверждают эффективность в содействии академическому и социально-эмоциональному росту детей [20]. 

Формирование ИГ у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ представляет собой сложный и многогранный 
процесс, который требует специализированного педагогического подхода. В современных работах отечественных ученых 
рассматриваются различные варианты педагогического обеспечения, направленного на формирование ИГ к обучению в 
школе. 

Методологию (материалы и методы) исследования отображают основные идеи ведущих подходов к выявлению 
особенностей и формированию навыка готовности к обучению в школе – дифференцированного и индивидуализированного 
подходов (Л.С. Выготский, В.В. Воронкова, У.В. Ульенкова и др.) по проблемам разработанности и вариативности 
педагогического обеспечения, с опорой на которые определены наиболее эффективные стратегии, способствующие 
улучшению образовательного процесса и адаптации педагогических практик к особым образовательным потребностям 
обучающихся. Организовано и проведено проектное исследование, нацеленное на апробацию проекта «Учимся дома» по 
формированию исследуемого феномена. 

Базой проектного исследования выступил один из краевых центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г. Красноярска. Выборку исследования составили 8 обучающихся с ОВЗ старшего дошкольного 
возраста (4 ребенка с ЗПР и 4 ребенка с ОНР III уровня согласно данным заключения ПМПК), в т.ч. 8 матерей, которые 
выразили желание включиться в проект как ресурс дополнительной психолого-педагогической помощи и поддержки для 
преодоления детьми трудностей в обучении. 

В качестве основных критериальных характеристик исследуемого феномена определены: 
– познавательные процессы; 
– элементарные знания, умения и навыки (предпосылки учебной деятельности); 
– мыслительные операции (владение основными мыслительными операциями) [2; 4; 13; 14]. 
Уровни сформированности перечисленных выше характеристик находятся в тесной взаимосвязи, поскольку отражают 

различные стороны подготовки ребенка к мыслительной деятельности. 
На основе анализа научных трудов выявлена недостаточная разработанность педагогического обеспечения по 

формированию интеллектуальной готовности старших дошкольников с ОВЗ к обучению в школе, что обусловило 
разработку и реализацию проекта «Учимся дома», особенностью которого явилась интеграция усилий узких специалистов в 
онлайн и оффлайн форматах. Обеспечение целостного единства в триаде (ребенок, родитель, специалист) является 
возможным и необходимым в формате онлайн взаимодействия в части оказания ребенку поддержки в процессе обучения со 
стороны не только специалиста, но и родителя, консультирования родителей по преодолению затруднений у ребенка, 
возникших при выполнении заданий. 

Для обследования исследуемого феномена осуществлен отбор следующих диагностических методик: диагностическое 
задание № 1 «Графический диктант» Д.Б. Эльконина [8], диагностическое задание № 2 «Методика исследования развития 
временных представлений» Р.Ф. Галлямовой [5], диагностическое задание № 3 «Число и счет» [7], диагностическое задание 
№ 4 «Узнавание фигур» (тест Бернштейна) [1], диагностическое задание № 5 «Подбери фигуру к предмету» методика              
Л.А. Венгера [3], диагностическое задание № 6. «Назови цвета и оттенки» [7], диагностическое задание № 7 «Соотнесение 
зрительного восприятия и двигательного навыка, развитие пространственной координации» А. Векслера [15], 
диагностическое задание № 8 «Корректурная проба»: 8 А – показатель устойчивости внимания и 8 Б − показатель 
переключаемости внимания (Тест Бурдона) [16]. 

Результаты предпроектного этапа исследования отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Результаты диагностирования уровня сформированности критериальных характеристик 
интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ к обучению в школе 

на предпроектном этапе исследования, в % 
 

Диагностические методики Уровень 
сформированности № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8А № 8Б 

Средний 
показатель 

Очень высокий − − − − − − − 12,5 % 0 % 6,25 % 
Высокий 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 37,5 % 12,5 % 25 % 12,5 % 23,6 % 
Средний 37,5% 37,5 % 25 % 25 % 37,5 % 37,5 % 50 % 37,5 % 37,5 % 41,6 % 
Низкий 37,5% 37,5 % 50 % 50 % 37,5 % 25 % 37,5 % 25 % 50 % 38,8 % 

 
Анализ результатов предпроектного этапа исследования позволил выявить особенности основных показателей 

интеллектуальной готовности детей 6−7 лет с ОВЗ к обучению в школе: 
− большая часть детей с ОВЗ имеет низкий и средний уровни сформированности интеллектуальной готовности к 

обучению в школе, что свидетельствует о низкой сформированности познавательной активности, элементарных знаний, 
умений и навыков и мыслительных операций. Полученные, на предпроектном этапе исследования данные обусловили 
разработку и реализацию педагогического обеспечения по формированию интеллектуальной готовности детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ к обучению в школе. 

С опорой на психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития и с общим недоразвитием речи III уровня, а также их особые образовательные потребности принято решение 
реализовать проект «Учимся дома» по формированию ИГ у детей 6-7 лет с ОВЗ к обучению в школе. 

В ходе проектного этапа исследования проведено 28 занятий в онлайн-формате в течение 4-х учебных месяцев, 
продолжительность одного занятия составляла не более 15 минут. Ход занятия выстраивался в соответствии с 
покомпонентной и поуровневой реализацией комплекса занятий, направленных на формирование ИГ у детей 6-7 лет с ОВЗ 
к обучению в школе. 
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Каждая тема включает в себя 4 занятия. Всего в проекте участвовало 8 детей с ОВЗ и их 8 матерей. С целью 
продуктивной организации занятий в онлайн формате сформированы подгруппы по 4 человека в соответствии с уровнями 
сформированности показателей ИГ к обучению в школе. 

Проект «Учимся дома» предполагает не только оказание поддержки и помощи ребенку с ОВЗ в преодолении 
затруднений в обучении, но и усиление родительской вовлеченности в образование детей, что предполагает наличие 
определенных убеждений относительно образовательных возможностей ребенка, мотивационных установок родителей. 

Стоит отметить, что в организацию и проведение занятий форматах включились мотивированные родители, что 
позволило осуществлять взаимодействие в формате триады (ребенок-родитель-специалист): 

− ребенок: выполняет задания, является активным участником обучения; 
− родитель: наблюдает за процессом проведения занятия, может оказать ребенку поддержку или необходимую 

помощь, может задавать специалисту вопросы о домашних заданиях или занятиях после проведенного занятия в 
специальном чате / очно; 

− специалисты: проводят занятия в онлайн и очном форматах, обучают родителей оказывать поддержку и помощь 
ребенку при выполнении заданий. 

В рамках проведения занятий по формированию ИГ к обучению в школе организована командная работа трех 
специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога). Учитель-дефектолог проводил занятия в 
дистанционном формате, а педагог-психолог и учитель-логопед проводили очные занятия раз в неделю по 30 минут. Стоит 
отметить, что занятия нецелесообразно проводить исключительно в одном формате: очном или дистанционном, усиливается 
интеграция стратегий командного взаимодействия специалистов разного профиля и родителей (законных представителей). 

Разработанный комплекс занятий реализуется поэтапно согласно интегрированному календарно-тематическому плану. 
Специфика занятий предполагала присутствие родителей в качестве участников занятия, а также, в случае необходимости, 
родитель мог оказать ребенку помощь при затруднении. Непосредственное участие родителей позволяло прийти к 
положительной динамике в короткие сроки. После занятий в родительский чат отправлялись развивающие задания на 
самостоятельную отработку, также от родителей поступала обратная связь в формате ответов, вопросов и рефлексивных 
суждений о занятии. В случае затруднений при выполнении заданий дома родители могли связаться со специалистом в 
рабочее время для решения вопросов и проблем. 

Повторная диагностика на завершающем этапе проведена с использованием диагностических методик, реализуемых на 
предпроектном этапе исследования, результаты которой отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Результаты диагностирования уровня сформированности критериальных характеристик 

интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ к обучению 
в школе до и после реализации проектного исследования, в % 

 
Диагностические методики Уровни 

сформированности № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8А № 8Б 
Средний 

показатель 
Очень высокий 
до 
после 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
− 
− 

 
12,5 
25,0 

 
0,0 
12,5 

 
6,25 
18,7 

Высокий 
до 
после 

 
25,0 
37,5 

 
25,0 
62,5 

 
25,0 
37,5 

 
25,0 
25 

 
25,0 
50 

 
37,5 
62,5 

 
12,5 
37,5 

 
25 

37,5 

 
12,5 
12,5 

 
23,6 
40,2 

Средний 
до 
после 

 
37,5 
37,5 

 
37,5 
25,0 

 
50,0 
37,5 

 
25,0 
50% 

 
37,5 
37,5 

 
37,5 
37,5 

 
50,0 
37,5 

 
37,5 
12,5 

 
37,5 
50,0 

 
41,6 
36,1 

Низкий 
до 
после 

 
37,5 
25,0 

 
37,5 
12,5 

 
50,0 
25,0 

 
50,0 
25,0 

 
37,5 
12,5 

 
25,0 

− 

 
37,5 
25,0 

 
25,0 
25,0 

 
50,0 
25,0 

 
38,8 
19,4 

 
Сравнительный анализ полученных результатов до и после реализации проекта «Учимся дома» позволил прийти к 

следующим выводам: по уровню сформированности пространственных представлений выявлены незначительные 
изменения; положительная динамика выявлена по уровню сформированности остальных показателей ИГ: дети выполняли 
задания с единичными ошибками, стали лучше ориентироваться во временных понятиях и последовательности времени; 
при выполнении арифметических действий допускали минимальное количество ошибок, требовалась незначительная 
поддержка со стороны взрослого. 

С целью объективизации полученных результатов осуществлен опрос матерей, участвующих в проекте «Учимся дома» 
на предмет их удовлетворенности содержательными, методическими и организационными составляющими реализованного 
комплекса занятий: все матери отметили необходимость и результативность дополнительных занятий в онлайн формате по 
развитие интеллектуальных и речевых способностей детей. 

Выводы. С целью организации и проведения проектного исследования по формированию ИГ 6-7 лет с ОВЗ к 
обучению в школе первоначально осуществлен анализ нормативно-правовой, программной документации и научной 
психолого-педагогической литературы, позволивший раскрыть сущность исследуемого феномена, его структуру и уровни 
сформированности. С опорой на результаты первичной диагностики определены затруднения детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ в выполнении умений, действий, приемов, проявлении способностей, связанных с познавательной 
деятельностью, что обусловило проектирование и реализацию педагогического обеспечения по повышению показателей ИГ 
детей 6-7 лет с ОВЗ к обучению в школе в условиях реализации проекта «Учимся дома». 

Анализ и интерпретация результатов, полученных на завершающем этапе проектного исследования, позволил сделать 
вывод о целесообразной реализации разработанного комплекса занятий в рамках проекта «Учимся дома» с использованием 
цифровых образовательных средств. 
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ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация. Бурное развитие информационных технологий привело к появлению огромного многообразию цифровых 

образовательных ресурсов самого различного вида. Они все шире используются как в академическом, так и в 
корпоративном обучении. Статья просвещена анализу проблемы классификации как самих таких ресурсов, так и их 
основных структурных элементов. Показано, что чаше всего различают узкопрофильные и широкоформатные ресурсы. 
Первые направленны на решение конкретных частных образовательных задач. Широкоформатные ресурсы позволяют на 
основе собственных цифровых возможностей создавать различные элементы для реализации всего образовательного 
процесса. В настоящее время именно широкоформатные ресурсы получают все более широкое распространение. Для их 
реализации, как правило, используются специальные сервисы и платформ для онлайн-обучения. Основными элементами 
таких ресурсов являются теоретический и практический разделы, а также блок контроля знаний. Конкретное содержание 
каждого блока определяется возможностями соответствующей цифровой образовательной платформы. 

Ключевые слова: информационные технологии, вуз, школа, цифровой образовательный ресурс, структура. 
Annоtation. The rapid development of information technology has led to the emergence of a huge variety of digital educational 

resources of various types. They are increasingly used both in academic and corporate training. The article is devoted to the analysis 
of the problem of classification of both the resources themselves and their main structural elements. It is shown that most often a 
distinction is made between narrow-profile and wide-format resources. The former are aimed at solving specific private educational 
problems. Wide-format resources allow, based on their own digital capabilities, to create various elements for the implementation of 
the entire educational process. Currently, it is wide-format resources that are becoming increasingly widespread. For their 
implementation, as a rule, special services and platforms for online learning are used. The main elements of such resources are 
theoretical and practical sections, as well as a knowledge control block. The specific content of each block is determined by the 
capabilities of the corresponding digital educational platform. 

Key words: information technology, university, school, digital educational resource, structure. 
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Введение. Современный образовательный процесс не может ни обходить, ни игнорировать роль современных 
инструментов информационных технологий. [1]. Они стали неотъемлемой частью жизни как учеников, так и 
преподавателей. С помощью цифровых технологий происходит изменение привычных подходов к обучению, расширяются 
возможности для создания новых форм и методов образования [4]. Так, например, В.И. Блинов, считает, что активное 
использование цифровых технологий в своей работе является центральной задачей педагога, особенно в плане учета 
индивидуальных способностей обучающихся [9]. Данная задача наиболее успешно реализуется путем применения в 
обучении цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) [8, 10]. И нашли самое широкое применение как в общем [11], как и в 
высшем профессиональном образовании [5, 6]. Анализу содержания самого понятия ЦОР и его структуры посвящены, 
например, работы Л.Л. Босовой [2], М.Е. Вайндорф-Сысоевой и М.Л Субочевой [3], В.С. Зайцева [4], Е.А. Московцевой 
О.А. [7], Яскиной [13] и др. Однако отдельные аспекты данных вопросов требуют дальнейшего изучения и обсуждения, 
прежде всего, в силу бурного развития цифровых технологий и непрерывной трансформации системы образования. 

Изложение основного материала статьи. В широком смысле слова ЦОР – это современное и доступное средство 
обучения, представленное в электронном формате, которое включает в себя различные учебные пособия, методические 
материалы, аудио- фото- и видеоматериалы, электронные лабораторные работы, электронные библиотеки и многое другое. 
Современные цифровые технологии позволяют создавать уникальные учебные материалы, которые могут быть 
адаптированы под уровень знаний каждого обучающегося, что стимулирует их интерес к получению новых знаний и 
способствует развитию как предметных, так и метапредметных компетенций. 

Цифровые образовательные ресурсы могут применяться: 
– как один из этапов учебного занятия: осуществление актуализации знаний, изучение теоретического материала, 

организации рефлексии и т.д.; 
– как средство работы с учащимися в случаях, когда требуется дополнительное изучение материала во внеурочное 

время; 
– как средство организации дифференцированного обучения учащихся; 
– как элемент системного контроля знаний учащихся; 
– как база для осуществления дистанционного обучения. 
Для каждого из вышеописанных направлений наиболее подходящим будет использование такого цифрового 

образовательного ресурса, который способен обеспечить реализацию всех поставленных перед преподавателем 
образовательных и воспитательных задач. Так, в зависимости от индивидуального запроса различают узкопрофильные и 
широкопрофильные виды цифровых образовательных ресурсов. 

Под узкопрофильными цифровыми ресурсами понимаются сервисы для создания конкретного элемента (комплекса 
схожих по функционалу элементов) образовательного процесса с целью решения определенных, узконаправленных 
образовательных задач. К таким цифровым образовательным ресурсам можно отнести сервисы по созданию интерактивных 
презентаций и обучающих игровых упражнений. 

Так, интерактивные презентации прекрасно выполняют роль в качестве элемента по актуализации знаний и 
осуществлению рефлексии благодаря большому количеству элементов для взаимодействия. Данный вид презентаций 
можно создать с помощью сервисов Genially, Google Презентации, Microsoft Power Point и др. Достоинство данного вида 
сервисов заключается в возможности добавить множество действий на различные элементы слайд-шоу (аудио- и видео-
сопровождение, демонстрация скрытых элементов презентации, перемещение между слайдами и т.д.). Следует отметить, 
что первые два сервиса наиболее удобны при постоянном доступе к сети Интернет. Презентации доступны к просмотру при 
наличии активной ссылки на источник, что позволяет использовать их как в очной, так и в дистанционной форме обучения. 
В то же время интерактивные презентации от Microsoft доступны к созданию без доступа к сети Интернет на любом 
компьютере, поддерживающем данную операционную систему, что является подавляющим большинством устройств в 
общеобразовательных учреждениях. 

Для реализации процесса актуализации знаний не менее эффективными являются сервисы по созданию обучающих игр 
и игровых упражнений. Их использование позволяет педагогу значительно разнообразить собственные средства обучения. 
Данные сайты позволяют создавать тематические викторины, тесты с игровыми и соревновательными элементами как для 
индивидуального, так и для группового прохождения. Такие сервисы как Madtest, Kahoot, Learning Apps являются наиболее 
популярными из-за ряда существенных преимуществ педред другими конструкторами игровых упражнений. Их отличает 
наличие русскоязычного интерфейса, функционально более полной бесплатной версии, доступ к прохождению теста без 
предварительной регистрации и т.д. При этом сервис Learning Apps является наиболее популярным среди практикующих 
педагогов ввиду обширной библиотеки заданий по различным предметам. Упражнения удобно рассортированы по 
категориям, присутствует расширенный поиск по предметам, названиям игр и уровню знаний. При наличии доступа к сети 
Интернет данный вид цифровых технологий может активно применятся как элемент актуализации знаний и повышения 
интереса обучающихся к выполнению упражнений. 

Как и было сказано ранее, все вышеперечисленные сервисы решают определенные узконаправленные задачи в 
процессе обучения и могут применяться отдельно друг от друга Однако, наибольшей эффективности они достигают при 
единовременном использовании, что наиболее успешно реализуется в широкоформатных ЦОР. 

Широкоформатные цифровые образовательные ресурсы – это сервисы, позволяющие на основе собственных цифровых 
возможностей создавать различные элементы для реализации образовательного процесса или внедрять подобные элементы 
извне в собственную структуру с целью решения разнообразных образовательных задач. К таким ЦОР относятся сервисы по 
созданию онлайн-курсов для обучения школьников и студентов.  

На сегодняшний день существует множество платформ для онлайн-обучения: Stepik, Google Класс, Blackboards, Sakai, 
Desire2Lear и т.д. [14]. В системе российского высшего образования наибольшую популярность получила LMS MOODLE. 
Десятилетний опыт использования данной системы при реализации смешанного обучения физики, в частности, показал ее 
чрезвычайную эффективность в организации самостоятельной работы студентов и проведении тестового контроля знаний [12]. 

Сейчас подобные сервисы наиболее востребованы в сфере образования, поскольку они создают условия для 
продуктивной работы с учащимися по усвоению учебного материала. Важной составляющей перечисленных выше сервисов 
по созданию онлайн-курсов являет доступ к ним не только при использовании компьютеров, но и через мобильные 
устройства. На сегодняшний день большинство учащихся потребляют большую часть обучающего и развлекательного 
контента непосредственно при использовании смартфонов. Учащиеся могут изучать теоретический материал и выполнять 
задания удаленно в привычном им формате. Так, большинство сервисов позволяют добавить в содержание онлайн-курсов 
лекционный материал в самых разных форматах, аудио- и видео- сопровождение, онлайн-тесты и многое другое. Ввиду 
большого количества изучаемого школьного материала особым преимуществом обладают те инструменты для создания 
онлайн-курсов, которые предоставляют доступ к облачным сервисам хранения информации. Например, сервис Google 
Класс предоставляет пользователем доступ к облачному хранилищу Google Диск, куда можно загрузить весь необходимый 



 421

материал для участников онлайн-курса. Также сервис Google Класс позволяет создавать и внедрять файлы с различными 
уровнями доступа. Например, лекционный материал не подлежит изменениям со стороны участников курса, однако для 
выполнения практических заданий изменения, вносящиеся в файл синхронизируются между всеми участниками курса, 
которые имеют доступ к данному материалу. Схожие преимущества можно выделить и у сервиса LMS MOODLE. Он 
обладает рядом преимуществ, связанных, например, с формой предоставления лекционного материала, системой контроля и 
т.д. При этом существенным плюсом являются цифровые возможности самой системы. Веб-приложение LMS MOODLE 
позволяет хранить на одном курсе огромное количество образовательного контента без необходимости в доступе к 
сторонним ресурсам: начиная с встроенного лекционного материала и заканчивая доступом к просмотру и скачиванию 
различных презентаций и PDF-файлов. Кроме того, отличительной особенностью LMS MOODLE являются уникальные 
возможности по организации тестового контроля знаний [12, 14]. 

Широкоформатные цифровые образовательные ресурсы, ввиду собственного обширного функционала и возможности 
синхронизации материала с другими узконаправленными сервисами, позволяют наиболее эффективно осуществлять 
процесс обучения. В дальнейшем речь пойдет именно о них. 

В зависимости от потребностей преподавателя или обучающихся, внутреннее содержание ресурса может 
варьироваться, однако, поскольку основной задачей ЦОР является осуществление наиболее полного обеспечения как 
теоретического, так и практического содержания, подавляющее количество ЦОР придерживаются общего подхода к 
разделам образовательного курса. Так, среди обязательных элементов принято выделять: 

– Теоретический раздел; 
– Практический раздел; 
– Раздел контроля знаний. 
Теоретический раздел – блок цифрового образовательного ресурса, предназначенный для ознакомления с 

теоретическим материалом изучаемого раздела или темы. К теоретическому разделу могут относится: лекционные 
материалы в текстовом, аудио- или видео-формате, учебники, справочные материалы, глоссарий, научные статьи. 
Теоретический раздел является важнейшей составляющей курса поскольку именно он отвечает за первичное понимание 
изучаемого материала и формирование базиса для выполнения последующих заданий и тем. Следует отметить, что данный 
блок может содержать в себе как текстовый материал, так и визуальное сопровождение в виде графиков, схем и 
соотношений. Сюда можно отнести тематические презентации с изложением изучаемого материала и интерактивными 
визуальными элементами. Так, в процессе прохождения обучающего курса изучение теоретического материала может как 
оцениваться в балльной системе, так и оставаться блоком с исключительно фактическим контролем прохождения той или 
иной части материала, поскольку результат понимания изученной темы будет продемонстрирован учащимися при работе в 
последующих разделах ЦОР. 

Практический раздел – блок цифрового образовательного ресурса, предназначенный для выполнения учащимися ряда 
заданий, направленных на закрепление изученного материала и формирования более полного и комплексного понимания 
тех основных положений, закономерностей и соотношений, которые были изучены в рамках теоретического раздела. 
Основными составляющими практического блока являются решение тематических задач и выполнение (при наличии) 
лабораторных работ и (или) практических работ. Так, лабораторные работы позволяют обучающимся напрямую увидеть 
действие тех или иных физических законов, в то время как тематические задачи формируют у учащихся полное 
представление о применении тех или иных законов, а также об их взаимосвязи с другими, изученными ранее темами. 
Задания данного раздела, в отличие от теоретического, уже в обязательном порядке оцениваются в балльной системе 
поскольку являются прямым отражением уровня понимания пройденного материала. 

Третий раздел – раздел контроля знаний. К данному разделу относятся итоговые и промежуточные тестирования, 
направленные на контроль успеваемости учащихся на всех этапах изучения материала. Данные тестирования обязательны к 
оцениванию и являются прямым показателем уровня текущих знаний, умений и навыков, полученных при изучении каждой 
конкретной темы. Тестирования и отдельно тестовые задания имеют большое количество вариаций, что позволяет выбрать 
наиболее подходящий способ контроля знаний для каждого отдельного случая [12]. 

Тесты являются достаточно универсальной системой контроля знаний, поскольку прохождение тестирования не 
затрачивает большое количество времени на его организацию и проведение, как это бывает с устными или письменными 
проверочными, или контрольными работами. Не тратится лишнее время преподавателя и на оценивание работы, что также 
является несомненным преимуществом тестового формата контроля знаний. Кроме того, тест является и более точным 
инструментом поскольку позволяет выставить более точную шкалу оценивания ввиду большого количества вопросов и 
возможности в системе выставить такое количество баллов, которое будет соотноситься со сложностью выполненного 
задания. Это, в частности, позволяет исключить элемент случайности: в процессе осуществления устного опроса учащийся 
может получить вопрос, на который не сможет ответить в соответствие с фактическим уровнем собственных знаний ввиду 
большей сложности данного вопроса или отсутствия понимания определенной части изученной темы. Тестирование, 
которое содержит в себе вопросы, связанные с разными аспектами изучаемой темы, исключает подобную возможность. 
Следует отметить и позитивное влияние тестового формата на общий эмоциональный фон учащихся. Равные условия и 
предсказуемая процедура приводит к снижению уровня стресса, связанного с контролем знаний учащихся. 

Однако следует упомянуть и недостатки тестовой технологии оценки знаний. Так, например, в случае с такой точной 
наукой как физика, в тестовом формате нет возможности пронаблюдать весь процесс решения задачи, чтобы оценить, на 
каком конкретно этапе появляется та или иная ошибка и является ли данная ошибка систематической. Это является крайне 
значимым фактором для осуществления коррекции текущего обучения. Также, несмотря на то, что объективность 
оценивания уровня знаний учащихся и является несомненным плюсом, есть и обратная сторона данной системы. В процессе 
проведения онлайн-тестирований есть достаточно высокий риск списывания при решении конкретных задач. Однако 
существует достаточно много способов минимизировать данные риски. Так, например, в большом количестве тестирований 
предполагаются так называемые вопросы-маркеры. Их основная задача определить факт присутствия у учащихся базовых 
знаний по конкретной теме, без которых верное решение последующих заданий будет либо невозможным, либо случайным. 
Крайне важно, чтобы такие вопросы-маркеры являлись вопросами с развернутой формой ответа, что минимизирует шанс 
случайного подбора верного ответа. 

Отметим, что описанная структура ЦОР является лишь обобщенной систематизацией основных его частей. Каждая из 
них может содержать в себе дополнительные элементы, в зависимости от функционала используемой системы. Так, 
например, системы LMS MOODLE и Google Class позволяют добавить возможность для ведения онлайн-чата для 
постоянной связи учащихся и преподавателя. Также некоторые системы позволяют выводить информацию о текущем 
количестве участников курса и активных пользователей на конкретный временной период, что позволяет как учащимся, так 
и преподавателю ориентироваться в текущей обстановке на курсе. В зависимости от системы, на которой разработан 
онлайн-курс, будут меняться некоторые внутренние элементы, однако построение курса на базе вышеперечисленных 
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основных разделов позволяет обеспечить как наиболее полное и комплексное понимание материала, так и объективную 
оценку знаний учащихся. В зависимости от целей ЦОР данные блоки могут быть тремя отдельными разделами, 
содержащими в себе по отдельности теорию, практику и контрольно-измерительные материалы, однако наиболее 
эффективным является комбинирование данных разделов для каждой изучаемой темы по отдельности. Так, каждая тема 
ЦОР должна содержать в себе по меньшей мере один блок теоретического материала, один блок практического и по 
меньшей мере два тестирования для контроля знаний учащихся: сквозное, для оценки понимания изученного 
теоретического блока и итоговое, для оценки понимания всей темы целиком. Однако, как правило, в рамках одной темы 
внедряется большее количество блоков по каждому разделу ЦОР. 

Выводы. Проведенный анализ показывает, что несмотря на многообразие разновидностей цифровых образовательных 
ресурсов к настоящему время сложилась их общая классификация. Чаще всего различают узкопрофильные и 
широкоформатные ЦОР. Первые предназначены для решения вполне определенных конкретных учебных задач. Вторые же 
позволяют на основе собственных цифровых возможностей создавать различные элементы для реализации всего 
образовательного процесса. Основными элементами таких ресурсов являются теоретический и практический разделы, а 
также блок контроля знаний. Конкретное структурное содержание каждого блока определяется разработчиком курса и 
возможностями той цифровой платформы, где реализуется ЦОР. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования возможностей внеаудиторной работы в вузе в 
формировании профессионально значимых качеств у будущих педагогов. На основе анализа исследований автор 
подчеркивает важность профессионально ориентированной внеаудиторной работы студентов в развитии личностных и 
профессиональных качеств (умственные, эмоциональные, нравственные, трудовые, волевые и др.) и умений 
самостоятельной практической деятельности. Анализ теории и практической деятельности со студентами позволил автору 
заключить, что использование различных форм внеаудиторной деятельности (кружки, студии, научно-практические 
конференции, круглый стол и др.) способствуют формированию конкретных практических умений (организаторских, 
коммуникативных, методических и др.). 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, профессиональные качества, умения, самостоятельная практическая 
деятельность. 

Annotation. The article discusses the problem of using the opportunities of extracurricular work at the university in the 
formation of professionally significant qualities in future teachers. Based on the analysis of research, the author emphasizes the 
importance of professionally oriented extracurricular work of students in the development of personal and professional qualities 
(mental, emotional, moral, labor, volitional, etc.) and skills of independent practical activity. The analysis of the theory and practical 
activities with students allowed the author to conclude that the use of various forms of extracurricular activities (circles, studios, 
scientific and practical conferences, round tables, etc.) contribute to the formation of specific practical skills (organizational, 
communicative, methodological, etc.). 
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Введение. Важную роль в профессиональном становлении будущих педагогов принадлежит внеаудиторной работе, 

которая в союзе с теоретическими занятиями и различными видами педагогической практики ставит студента в условия, 
наиболее близкие к самостоятельной педагогической деятельности. Эта работа проводится в форме разнообразных 
мероприятий в группе, на факультете, в университете на основе студенческого самоуправления, активности и 
самостоятельности студентов при руководящей роли студенческого актива и педагогической помощи преподавателей. 
Внеаудиторная работа стимулирует формирование личности будущего педагога при условии профессионализации всех 
воспитательных воздействий на студентов. 

Изложение основного материала статьи. Анализ теоретических исследований по проблеме показал, что 
профессионализация внеаудиторной работы предполагает, с одной стороны, «специализацию», то есть учет специфики 
факультета, а с другой – «педагогизацию», которая предусматривает учет общей профессиограммы учителя, придание всей 
системе работы педагогического аспекта, широкое использование в практике воспитания примеров из профессиональной 
деятельности [4]. Профессиональная ориентированность внеаудиторной работы включает создание преднамеренных 
педагогических ситуаций в порядке возрастания их сложности от курса к курсу с учетом характера учительской 
деятельности и требующих проявления самостоятельности студентов, волевого напряжения, эмоционального настроя в 
решении поставленных задач. 

Как отмечает В.А. Бейзеров: «Педагогические ситуации, моделирующие воспитательный процесс с заранее заданной 
целью и конкретными задачами, помогают будущему учителю предвидеть трудности, имеющие место в профессиональной 
деятельности, искать пути их преодоления. Преодоление трудностей в учебных ситуациях закрепляет психическую 
выносливость и устойчивость, позволяет студентам избавиться от таких отрицательных черт в работе учителя как робость, 
скованность, скептическое отношение к себе, неуверенность в своих силах и способностях, служащих нередко причиной 
возникновения психологического барьера в период педагогической практики и на начальном этапе самостоятельной 
педагогической работы» [1]. 

Внеаудиторная работа по формированию умений самостоятельной практической деятельности позволяет придать 
процессу приобретения студентами знаний, умений и навыков для будущей профессиональной деятельности личностную 
окраску. Более того, она содержит условия, которые обеспечивают совершенствование общей педагогической подготовки 
студентов, и при правильной ее организации студенты получают практический опыт, возможность для самостоятельных 
действий, поиска собственного педагогического стиля. Основными направлениями профессиональной внеаудиторной 
практико-ориентированной работы можно считать: учет специфики факультета при организации и проведении 
воспитательной работы со студентами; широкое использование разнообразных форм ее, отражающих специфику 
профессиональной деятельности будущих педагогов; побуждение студентов к активной самостоятельной деятельности в 
целях овладения методикой воспитательной работы с учащимися; моделирование и разрешение педагогических ситуаций, 
способствующих совершенствованию эмоциональной и волевой сфер личности будущего учителя, его педагогической 
техники; совершенствование педагогических умений и личностных качеств будущих педагогов в процессе включения их в 
активную педагогическую деятельность; психолого-педагогическую обоснованность методов и форм внеаудиторной работы 
со студентами. 

Во внеаудиторной работе, как и в любом виде общественной деятельности, развиваются умственные, эмоциональные, 
нравственные, трудовые, волевые качества студентов, их профессиональные и общие способности, формируются и 
углубляются профессиональные знания, расширяется и педагогический кругозор, появляется опыт практической 
деятельности. Для развития этих качеств необходима систематическая и планомерная работа по включению студентов всех 
курсов в практическую деятельность. Без целенаправленного включения, личного действия будущего педагога, 
накапливающего опыт педагогической работы, вуз не сможет обеспечить должный уровень нравственно-психологической 
готовности своих выпускников к профессиональной деятельности, творческий подход к работе. 

Внеаудиторная работа обеспечивает наиболее высокие результаты в подготовке студентов к будущей 
профессиональной деятельности, если она имеет особый педагогически направленный характер, разносторонне соотносится 
с формами и методами ее организации в школе, опирается на конкретный уровень развития профессиональных интересов 
студентов, обеспечивает их активную общественно-педагогическую позицию; если она тесно связана с учебной и научной 
работой, проводится в системе [5]. 

Система внеаудиторной воспитательной работы профессиональной направленности является совокупностью 
различных форм и методов воспитательного воздействия на студентов в целях становления их профессионально-
педагогического мировоззрения, профессионально важных свойств и черт характера, педагогических умений и навыков, 
потребности и способности к творческому педагогическому труду. При правильном сочетании внеаудиторной работы с 
учебной и научной обеспечивается большая гибкость и подвижность всей системы работы педагогического вуза. 
Внеаудиторная работа служит дополнительным источником времени, позволяющим более целенаправленно и 
результативно решать задачи профессионального воспитания студентов в условиях педвуза. 

Причиной ошибочных или неэффективных действий педагога может стать неточность восприятия, невнимательность, 
инертность его мышления. Профессиональная подготовленность будущих учителей совершенствуется благодаря 
целенаправленному формированию профессиональных представлений, памяти, воображения и других психических 
процессов. В комплексе качеств, характеризующих нравственно-психологическую готовность к педагогической 
деятельности, значительное место занимает педагогическое мышление. Как отмечают исследователи: «Педагогическое 
мышление – особенность профессионального мыслительного отражения действительности, проявляющаяся в умении 
выявлять педагогические факты, ситуации, явления, проникать в их природу, сущность, создавать модели таких фактов и 
ситуаций, проектировать или прогнозировать возможные исходы в их проявлении или протекании и понимать свою роль во 
всем этом процессе» [10]. 

Педагогическое мышление включает в себя не только профессиональные знания, но и высокую степень эмпатии, 
позволяющую чувствовать потребности каждого ученика. Это создает основу для индивидуализированного подхода, где 
преподаватель успешно адаптирует методы передачи знаний и воспитания в зависимости от особенностей конкретного 
класса или даже отдельного ученика. Такой подход требует от педагога постоянного самосовершенствования и готовности к 
изменениям. Кроме того, педагоги-мастера обладают способностью к рефлексии, что позволяет им осмысливать 
собственный опыт, анализировать успешные и неудачные моменты своей практики. Эта способность к самоанализу делает 
их более восприимчивыми к новым идеям и инновациям, что важно в постоянно меняющемся образовательном окружении. 

Таким образом, формирование педагогического мышления у будущего педагога требует комплексного подхода, 
включающего в себя как теоретическую подготовку, так и практический опыт. Успех в профессии зависит от того, 
насколько учитель сумеет интегрировать эти аспекты в свою деятельность, создавая атмосферу для творчества и обучения в 
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классе. Анализ практической деятельности по проблеме исследования свидетельствует о том, что для большинства 
студентов характерен односторонний подход к оценке педагогических фактов, неумение видеть многообразие и 
диалектическую сложность наблюдаемых педагогических явлений. 

Нередко можно слышать: мероприятие не удалось; ученики равнодушны, их ничем не удивишь; беседа прошла вяло, 
выступали только по заранее подготовленным вопросам. Как отмечает О.А. Абдуллина, причиной такой ситуации является 
то, что студенты слабо владеют методами анализа педагогических фактов и явлений [1]. Способность оперировать 
педагогическими фактами формируется в процессе учебных занятий, которые формируют у будущих педагогов навыки 
теоретического анализа. Но дальнейшее углубление и развитие этого свойства происходит в процессе активной 
деятельности, разновидностью которой может служить внеаудиторная воспитательная работа, если она включает в себя 
определенную систему заданий, выполнение которых предполагает развитие способности к самоуправлению в 
проектируемых ситуациях, то есть умение не только предвидеть, но и прогнозировать ход предстоящего мероприятия, 
принимать решения относительно своей педагогической позиции в создаваемых ситуациях, находить оптимальные пути 
реализации поставленных задач при отсутствии опыта. 

Накапливая опыт и навыки, углубляя теоретические знания необходимо постепенно повышать самостоятельность 
студентов в анализе проведенной работы. При активном участии в разнообразных формах внеаудиторной работы студенты 
совершенствуют профессиональную направленность своего мышления. Например, при подготовке любого мероприятия 
(вечера, диспута, конкурса и др.) они отрабатывают такие действия, как поиск, вычленение необходимой информации, 
выявление средств и способов ее передачи, определение структуры проводимого мероприятия, конкретизация 
составляющих данную структуру элементов, определение роли каждого структурного компонента в достижении 
поставленной цели, проникновение в суть явления и обеспечение эмоционального фона, определение места и роли данного 
мероприятия в профессиональной подготовке студентов, в их нравственном и психическом развитии. В этой связи 
возрастает роль педагогической практики, когда студенты могут апробировать разработанные внеаудиторные мероприятия, 
проявить самостоятельность в проектировании и реализации внеаудиторной работы со школьниками [3; 7; 11]. 

Эффективным методом организации внеаудиторной работы является кейс-метод. Студенты могут получать задания по 
решению педагогических ситуаций и потом, уже в рамках аудиторных занятий, преподаватель может организовать их 
обсуждение [2]. Как отмечают авторы Р.Г. Шамсутдинова, Е.М. Шувалова [12], это способствует формированию 
педагогического мышления. 

Внеаудиторная работа по формированию умений и навыков самостоятельной практической деятельности у будущих 
педагогов при правильной ее организации содержит в себе возможности для развития у студентов способности проникать 
во внутренний мир личности, стремления понять внутреннее состояние личности и влиять на него (насколько это 
возможно), прогнозировать поведение участников мероприятия, способности педагогического сопереживания (умения не 
просто понять, а представить себя па месте другого), наблюдать за переменами в поведении, системе отношений между 
студентами и определить свою позицию в этой системе. Именно эти действия составляют основу теоретического анализа 
педагогических фактов и явлений – важного звена в системе воспитания педагогического мышления. В совокупности, эти 
показатели профессиональной направленности обеспечивают педагогу возможность понять обучающихся и обеспечить 
эффективность педагогического воздействия на них [4]. 

Результативность формирования у будущего учителя таких умений и навыков зависит от того, насколько будущими 
педагогами осознаются различные функции выполняемой ими деятельности в плане их профессионального становления, и 
как они интегрируются на теоретическом уровне и в практике деятельности. Опыт убеждает, что развитие творческого 
педагогического мышления студентов более интенсивно происходит в специально организованной системе активной 
внеаудиторной деятельности, интегрирующей как высокий уровень теоретических знаний, так и практический опыт. 

Вышеобозначенный подход к внеаудиторной работе не только укрепляет знание теоретических основ, но и развивает 
критическое мышление студентов, что крайне важно для будущих педагогов. В процессе решения практических задач они 
учатся видеть различные аспекты одной и той же проблемы, находя новые решения и подходы. Таким образом, они не 
просто осваивают материал, но и начинают воспринимать его постижение как активный и творческий процесс. Как 
отмечают авторы Р.Г. Айрапетов, П.Ю. Иванов, Ж.Г. Попкова и др. [6], важным элементом в этой системе является 
сотрудничество и обмен опытом между студентами. Работая в группах, они могут услышать разные мнения, что 
способствует формированию у них навыка коллективного анализа и принятия решений. Обсуждая ситуации и проблемы, 
будущие педагоги развивают умение обосновывать свои мысли, аргументировать позиции и принимать во внимание мнение 
других. 

Выводы. Ориентация внеаудиторной работы на формирование конкретных практических умений позволяет студентам 
лучше понять специфику педагогической деятельности. Именно через практические занятия и активные формы работы они 
способны лучше осознать свою будущую роль в обществе, исследуя актуальные вопросы образования и воспитания. 
Развитие внеаудиторной работы также способствует формированию навыков командной работы и сотрудничества среди 
студентов. Они учатся видеть ценность в мнении других, обсуждать идеи и находить компромиссы, что является ключевым 
для успешной педагогической деятельности. 

Такой обмен опытом и мнениями не только обогащает личный опыт будущего педагога, но и формирует у него 
способность к эмпатии и пониманию обучающихся. Важным аспектом является и ответственность за результаты своей 
деятельности. Организуя мероприятия, студенты должны учитывать интересы и потребности участников, что требует от 
них высокой степени ответственности и профессиональной этики. Это качество, развивающееся в ходе внеаудиторной 
работы, будет полезно в их дальнейшей практике, когда возникнут сложные ситуации, требующие взвешенных решений. 
Таким образом, внеаудиторная деятельность выступает не только как дополнительная форма обучения, но и как 
эффективный инструмент формирования личности и профессионала, способного к самостоятельной практической 
педагогической деятельности в образовательной организации. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационным подходам в организации учебных занятий по физическому воспитанию 
в высшей школе. Рассматриваются современные методики и технологии, направленные на повышение эффективности 
образовательного процесса. Анализируется влияние цифровых технологий, интерактивных платформ и 
персонализированных программ на физическую активность студентов. Особое внимание уделяется педагогическим и 
психологическим аспектам внедрения инноваций. Определены перспективные направления развития инновационного 
физического воспитания в вузах. 

Ключевые слова: инновации, физическое воспитание, высшая школа, технологии, студенты. 
Annotation. The article is devoted to innovative approaches in the organization of physical education classes in higher 

education. Modern methods and technologies aimed at improving the effectiveness of the educational process are considered. The 
influence of digital technologies, interactive platforms and personalized programs on students' physical activity is analyzed. Special 
attention is paid to the pedagogical and psychological aspects of innovation. Promising directions for the development of innovative 
physical education in universities have been identified. 

Key words: innovation, physical education, higher school, technology, students. 
 
Введение. Современное общество предъявляет новые требования к системе образования, включая сферу физического 

воспитания. В условиях цифровизации и стремительного развития технологий традиционные методы преподавания 
физической культуры в высшей школе становятся менее эффективными. Возникает необходимость внедрения 
инновационных подходов, которые позволят повысить мотивацию студентов, улучшить их физическую подготовку и 
адаптировать образовательный процесс к современным условиям. Использование цифровых технологий, интерактивных 
платформ и персонализированных программ тренировок способствует развитию у студентов устойчивых привычек к 
здоровому образу жизни. По данным А.Д. Курбанбаева, современные инновационные методы, включая использование 
мультимедийных средств и цифровых технологий, повышают вовлеченность студентов и способствуют более 
эффективному усвоению материала [1, С. 97]. 

Целью статьи является определение роли инновационных методов в организации учебных занятий по физическому 
воспитанию в высшей школе. Для достижения этой цели рассмотрены современные подходы к обучению, их влияние на 
мотивацию студентов, а также перспективы дальнейшего внедрения инноваций. 

Изложение основного материала статьи. Инновационные подходы в педагогике представляют собой внедрение 
новых идей, методов и технологий, направленных на совершенствование образовательного процесса. Такие подходы 
обеспечивают развитие творческих способностей учащихся и способствуют улучшению эффективности обучения. 
Инновации касаются всех аспектов образовательной деятельности, включая содержание, формы, методы и средства 
обучения, что позволяет адаптировать систему образования под требования времени и запросы студентов. 

Одним из важнейших направлений инновационного подхода является использование современных технологий, 
методов, а также принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Включение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), мультимедийных средств, новых методов преподавания и развивающих программ 
помогает улучшить мотивацию студентов, повысить качество освоения материала и стимулировать их самостоятельность в 
обучении [6, С. 92]. 

Существует несколько классификаций инновационных методов, каждая из которых подчеркивает разные аспекты 
учебного процесса. В частности, методы можно разделить на несколько категорий: 

1. Технологические инновации – это использование новых технологий в образовательном процессе, таких как 
электронные образовательные платформы, мобильные приложения, компьютерные программы, а также виртуальная 
реальность. Эти технологии делают обучение более гибким и доступным [7, С. 53]. 

2. Методические инновации – изменения в подходах к обучению, включая проектное обучение, использование методов 
сотрудничества, компетентностный подход и гибкие образовательные технологии. Эти методы способствуют развитию 
самостоятельности и креативности студентов, активизируя их участие в обучении. 

3. Организационные инновации – включают изменения в структуре учебного процесса, такие как смешанные формы 
обучения, включающие онлайн-курсы и традиционные занятия, а также инновации в организации учебного времени. Это 
помогает повысить гибкость образовательной системы [5, С. 98]. 

4. Педагогические инновации – внедрение новых форм взаимодействия преподавателя и студента, включая 
индивидуальные и групповые занятия, игровые методики и тренинг, что позволяет лучше соответствовать нуждам 
студентов и развивать их личностные качества. 

Инновации в физическом воспитании в высшей школе становятся всё более важными в контексте модернизации 
образовательного процесса. В мировой практике активно используются различные технологии и методики для улучшения 
физической подготовки студентов, а также их психоэмоционального состояния. Например, в университетах Европы и США 
широко применяются электронные образовательные платформы для проведения онлайн-занятий по физической культуре и 
мониторинга физической активности с помощью специализированных приложений [8, С. 54]. 
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Также в ряде зарубежных вузов внедряются технологии виртуальной реальности (VR), позволяющие студентам 
тренироваться в имитированных спортивных условиях, что способствует улучшению координации, реакции и                                  
моторики [7, С. 53]. 

В России инновационные подходы в физическом воспитании также начинают активно внедряться, хотя в некоторых 
вузах этого еще недостаточно. В последние годы в российские учебные заведения внедряются мобильные приложения для 
мониторинга физической активности студентов, а также системы дистанционного обучения. Однако преодоление ряда 
трудностей, таких как ограниченные технические возможности и недостаточная подготовленность преподавателей, остаётся 
важной проблемой. 

Тем не менее, отечественные ученые и педагоги активно разрабатывают и внедряют новые методики, направленные на 
повышение интереса студентов к физической культуре и улучшение их физической активности. По данным                                
А.Д. Курбанбаева и соавторов, применение новых тренажеров и технологий в учебном процессе способствует улучшению 
физической подготовки студентов и повышению их мотивации к занятиям физической культурой [6, С. 92]. 

ИКТ становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, включая дисциплины, связанные с физической 
культурой. Они позволяют модернизировать процесс преподавания, делая его более динамичным, интерактивным и 
доступным. В российских и зарубежных вузах активно внедряются электронные образовательные ресурсы, мобильные 
приложения и облачные технологии, которые позволяют студентам самостоятельно отслеживать свои достижения, 
корректировать тренировочные программы и получать обратную связь от преподавателей [1, С. 92]. 

По данным В.А.Савичева и В.С. Тарасенко, использование цифровых технологий в обучении физической культуре 
способствует повышению интереса студентов к занятиям, позволяет персонализировать тренировочные программы и 
обеспечивает контроль за выполнением упражнений [5, С. 12]. Кроме того, цифровые технологии позволяют вести 
автоматизированный учет физической активности, что способствует более точному анализу уровня подготовки студентов и 
корректировке учебных программ. 

Мультимедийные технологии становятся важным инструментом в организации занятий по физическому воспитанию. 
Видеоуроки, онлайн-тренировки, обучающие симуляции и интерактивные платформы позволяют сделать процесс обучения 
более наглядным и доступным. По данным В.А.Ковалёва, внедрение интерактивных учебных модулей в образовательный 
процесс способствует повышению мотивации студентов и делает обучение более разнообразным [2, С. 98]. 

Например, в ряде российских вузов применяются специальные обучающие платформы, на которых размещаются 
видеоматериалы с разбором техники выполнения упражнений, рекомендации по правильному питанию и физической 
активности. Студенты могут в удобное для себя время изучать материал и применять полученные знания на практике. 

С развитием дистанционного образования значительно возросла популярность онлайн и гибридных форматов 
физического воспитания. Эти форматы позволяют сочетать очные занятия с дистанционными тренировками, используя 
видеозаписи и стриминговые платформы. 

Исследования показывают, что гибридные модели обучения физической культуре, включающие как традиционные, так 
и цифровые формы работы, способствуют более эффективному усвоению материала и развитию самостоятельности 
студентов [3, С. 54]. Например, в некоторых вузах России и Европы разработаны специальные онлайн-курсы, где студенты 
выполняют упражнения дома, загружают видеоотчеты и получают рекомендации от преподавателей. Такой подход 
позволяет не только обеспечить доступ к физической активности, но и учитывать индивидуальные особенности каждого 
обучающегося. 

Одним из самых перспективных направлений является использование технологий виртуальной реальности (VR) в 
учебном процессе. VR-симуляторы позволяют моделировать различные тренировочные условия, помогая студентам 
отрабатывать технику движений и осваивать сложные упражнения. По данным исследований А.П. Шкляренко и                       
А.А. Мазура, виртуальная реальность способствует повышению вовлеченности студентов в занятия и развитию их 
двигательных навыков [7, С. 52]. 

Например, в некоторых вузах уже применяются VR-программы, позволяющие студентам тренироваться в условиях, 
приближенных к реальным. Такие технологии могут быть особенно полезны для подготовки спортсменов, отработки 
сложных координационных движений и изучения новых видов физической активности. 

Фитнес-трекеры, умные часы и другие спортивные гаджеты становятся важными инструментами для мониторинга 
физической активности студентов. Они позволяют отслеживать ключевые показатели организма, такие как частота 
сердечных сокращений, количество шагов, уровень нагрузки и сожженные калории. 

Исследования показывают, что использование таких гаджетов способствует формированию осознанного отношения к 
физической активности и здоровому образу жизни [4, С. 54]. В ряде вузов студенты используют фитнес-трекеры для 
мониторинга своей активности в рамках курсов по физическому воспитанию, а преподаватели анализируют полученные 
данные и корректируют учебные программы. 

Таким образом, современные инновационные методы и технологии в организации учебных занятий по физическому 
воспитанию в высшей школе значительно расширяют возможности преподавания, делая его более интерактивным, 
доступным и эффективным. Внедрение ИКТ, мультимедийных платформ, онлайн и гибридных форматов, технологий 
виртуальной реальности и спортивных гаджетов способствует не только повышению мотивации студентов, но и 
формированию у них устойчивых привычек к здоровому образу жизни. 

Современные образовательные технологии дают возможность разрабатывать и адаптировать программы физического 
воспитания, ориентированные на индивидуальные потребности студентов. Индивидуализация обучения становится важным 
инструментом для повышения эффективности тренировочного процесса. Исследования, проведенные А.Д. Курбанбаевым и 
его коллегами, показывают, что использование индивидуального подхода в сочетании с инновационными методами 
способствует улучшению физической подготовки студентов и значительно повышает их вовлеченность в учебный                     
процесс [1, С. 78]. 

Для этого в вузах применяются: 
• Фитнес-трекеры и мобильные приложения, фиксирующие уровень физической активности и предлагающие 

персонализированные тренировки. 
• Компьютерные тестирования и анализ данных, позволяющие преподавателям подбирать оптимальные физические 

нагрузки с учетом состояния здоровья и уровня подготовки студентов. 
• Гибкие учебные программы, где студент может выбирать направления занятий, будь то силовые тренировки, 

функциональный тренинг или кардио-нагрузки. 
Такие методы помогают формировать осознанное отношение студентов к физической активности и сделать учебный 

процесс более персонализированным. 
Инновационные технологии не заменяют традиционные методы обучения, но успешно дополняют их. По данным                 

А.П. Шкляренко и А.А. Мазура, наиболее эффективным является сочетание классических форм физического воспитания 
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(групповые и индивидуальные тренировки, спортивные игры) с современными методами (виртуальные тренировки, онлайн-
курсы, интерактивные симуляции) [3, С. 65]. 

Эффективные способы сочетания традиционных и инновационных методов включают: 
• Использование VR-симуляторов для отработки сложных движений перед их реальным выполнением. 
• Комбинированные занятия, где часть теоретического материала дается через интерактивные платформы, а 

практическая часть реализуется в спортивных залах. 
• Внедрение гибридных тренировок, когда студенты могут выполнять часть программы дистанционно, загружая видео 

с выполнением упражнений. 
Одной из главных задач преподавателя физической культуры является формирование у студентов устойчивой 

мотивации к занятиям спортом. Исследования показывают, что инновационные технологии могут значительно повысить 
интерес студентов к физической активности [5, С. 94]. 

Для этого применяются: 
• Игровые технологии и соревнования, например, онлайн-челленджи по шагам или спортивным достижениям. 
• Социальные платформы и рейтинговые системы, где студенты могут сравнивать свои результаты и соревноваться с 

однокурсниками. 
• Мотивационные программы, где за регулярное выполнение заданий начисляются баллы или предоставляются 

бонусы в учебном процессе. 
Использование таких подходов способствует развитию внутренней мотивации у студентов, что делает занятия 

физической культурой не только обязательной дисциплиной, но и частью здорового образа жизни. 
Учебные заведения играют ключевую роль в организации и поддержке инновационных подходов к физическому 

воспитанию. По данным А.Д. Курбанбаева и соавторов, эффективная реализация новых методов требует системного 
подхода, включающего как техническое оснащение, так и методическую поддержку преподавателей [1, С. 97]. 

Основные стратегии внедрения инноваций: 
1. Развитие цифровой инфраструктуры – оснащение учебных заведений современным оборудованием, включая 

интерактивные платформы, фитнес-трекеры, VR-тренажеры. 
2. Создание инновационных образовательных программ – адаптация учебных планов с учетом новейших методик, 

использование смешанного обучения и онлайн-ресурсов. 
3. Повышение квалификации преподавателей – организация тренингов и семинаров по применению цифровых 

технологий в физическом воспитании. 
4. Формирование научно-методических центров – создание лабораторий и исследовательских групп для изучения 

эффективности инновационных подходов. 
По мнению С.С. Сучкова и А.В. Краснобаевой, образовательные учреждения должны активно взаимодействовать с 

технологическими компаниями и спортивными организациями для внедрения передовых решений в учебный процесс [6]. 
Для повышения эффективности физического воспитания студенты должны быть активными участниками 

образовательного процесса, использовать современные технологии для самостоятельного контроля и улучшения 
физической подготовки. А.П. Шкляренко и А.А. Мазур отмечают, что цифровые инструменты позволяют студентам 
анализировать свои достижения, корректировать нагрузки и поддерживать мотивацию к занятиям [7, С. 65]. 

Рекомендации для студентов: 
• Использовать фитнес-приложения для мониторинга физической активности, контроля сердечного ритма и расчета 

нагрузки. 
• Применять VR-тренажеры для отработки спортивных навыков в виртуальной среде. 
• Участвовать в онлайн-челленджах и спортивных соревнованиях, организованных на базе вузовских платформ. 
• Изучать видеоматериалы и интерактивные курсы по правильной технике выполнения упражнений. 
• Формировать персональные программы тренировок на основе данных, полученных от фитнес-гаджетов. 
Эти меры способствуют не только повышению уровня физической подготовки, но и развитию самостоятельности 

студентов в вопросах здоровья и спорта. 
Несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий, их внедрение сопряжено с определенными трудностями, 

связанными с сопротивлением преподавателей и студентов, нехваткой ресурсов и методической базы. По мнению                       
А.Д Курбанбаева, преодоление этих барьеров возможно при комплексном подходе, включающем как техническую, так и 
психологическую подготовку участников образовательного процесса [1, С. 101]. 

Меры по устранению препятствий: 
• Создание позитивного отношения к инновациям – проведение демонстрационных занятий, разъяснительных лекций 

и практических мастер-классов. 
• Гибкость в методах обучения – сочетание традиционных и инновационных подходов для плавного перехода к 

цифровым технологиям. 
• Обратная связь от студентов и преподавателей – регулярное проведение опросов и обсуждений для адаптации 

методик к реальным потребностям. 
• Поддержка со стороны администрации вузов – выделение финансирования, привлечение партнеров из индустрии 

спортивных технологий. 
По данным С.С. Сучкова, системная работа в этом направлении позволит повысить уровень вовлеченности всех 

участников образовательного процесса и создать благоприятные условия для интеграции инновационных подходов [6]. 
Выводы. В ходе исследования были рассмотрены современные инновационные подходы к организации учебных 

занятий по физическому воспитанию в высшей школе. Анализ показал, что внедрение цифровых технологий, 
мультимедийных платформ, VR-тренажеров и фитнес-гаджетов значительно повышает эффективность образовательного 
процесса, способствует индивидуализации занятий и формированию устойчивой мотивации студентов. 

Перспективы дальнейшего развития инновационных методов включают расширение цифровой инфраструктуры вузов, 
разработку персонализированных образовательных программ, а также интеграцию искусственного интеллекта для 
адаптивного обучения. Важным направлением остается повышение квалификации преподавателей и совершенствование 
методической базы. 

Инновационные подходы играют ключевую роль в формировании физически активных и здоровых студентов, повышая 
их вовлеченность в процесс физического воспитания и способствуя развитию культуры здорового образа жизни, 
необходимой для успешной профессиональной и личной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация. Необходимость внедрения в систему образования современных подходов обусловлено необходимостью 

создания новой модели образования. Перед педагогами возникла проблема – превратить традиционное обучение, 
направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности обучающегося. Уход от традиционной 
формы занятия через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, 
позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от 
предметного содержания, целей занятия, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 
образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. В данной статье рассматривается специфика процесса 
обучения профессиональной лексике студентов неязыковых специальностей. Рассмотрены основные технологии и методы 
обучения: контекстное обучение, игровые методы, проектная деятельность, инновационные технологии и др. Главным в 
процессе обучения профессиональной лексике, считаем интегральный подход. Интеграция языка и профессии на занятиях 
по английскому языку способствует усвоению фактического материала. 

Ключевые слова: обучение, профессиональная лексика, инновационные технологии, методика обучения, контекстное 
обучение, игровая деятельность, проектная деятельность, интегративный подход. 

Annotation. The need to introduce modern approaches into the education system is due to the need to create a new education 
model. Teachers are faced with the problem of transforming traditional learning aimed at accumulating knowledge, skills, and 
abilities into a process of developing the student's personality. Moving away from the traditional form of classes through the use of 
new technologies in the learning process allows eliminating the monotony of the educational environment and the monotony of the 
educational process, creates conditions for changing the types of students' activities, and allows implementing the principles of health 
preservation. It is recommended to select a technology depending on the subject content, objectives of the lesson, the level of 
students' preparedness, the possibility of satisfying their educational needs, and the age category of students. This article examines 
the specifics of the process of teaching professional vocabulary to students of non-linguistic specialties. The main technologies and 
teaching methods are considered: contextual learning, game methods, project activities, innovative technologies, etc. We believe that 
the integrated approach is the main thing in the process of teaching professional vocabulary. The integration of language and 
profession in English classes contributes to the assimilation of factual material. 

Key words: training, professional vocabulary, innovative technologies, teaching methods, contextual learning, game activities, 
project activities, integrative approach. 

 
Введение. Современное образование на сегодня отказывается от традиционного представления результатов обучения в 

виде знаний, умений и навыков. Формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Поставленная задача 
требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 
принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт. 

Актуальность обучения профессиональной лексике студентов неязыковых специальностей обусловлена запросом 
современного рынка, а также социально-экономическими факторами [1; 4]. Обучение профессиональной лексике студентов 
неязыковых специальностей является важной и актуальной темой по нескольким причинам: 

1. Глобализация и международные связи. В условиях глобализации растет потребность в знаниях английского языка и 
профессиональной лексики, что позволяет студентам эффективно общаться в международной среде. 

2. Требования рынка труда. Современные работодатели всё чаще требуют от соискателей не только профессиональных 
навыков, но и умения профессионально общаться на иностранном языке, что требует хорошего знания специфической 
терминологии. 

3. Интеграция языка и профессии. Обучение профессиональной лексике помогает студентам интегрировать языковые 
навыки в их будущую профессию, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

4. Развитие коммуникативных навыков. Владение профессиональным языком способствует развитию коммуникативных 
навыков, необходимых для взаимодействия с коллегами, клиентами и партнёрами. 
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5. Специфика неязыковых специальностей. Разные специальности требуют специфической лексики. Знание 
профессиональной терминологии помогает студентам лучше воспринимать учебный материал и применять его в практике. 

6. Подготовка к научной деятельности. Освоение профессиональной лексики актуально для студентов, планирующих 
заниматься научной деятельностью или исследовательской работой, так как им требуется читать и писать научные статьи на 
иностранном языке. 

7. Адаптация к современным условиям образовательного процесса. В условиях дистанционного обучения и сетевого 
взаимодействия важно уметь работать с международными источниками информации, что также требует знаний 
профессиональной лексики. 

Следовательно, мы можем констатировать, что обучение профессиональной лексике студентов неязыковых 
специальностей не только необходимо для их успешной карьеры, но также является важным элементом общего образования 
и развития личностных и профессиональных качеств. 

Изложение основного материала статьи. Обучение профессиональной лексике студентов неязыковых 
специальностей становится все более актуальным в условиях современного образования и глобализации. Этим изменениям 
способствовал запрос рынка труда, где современные работодатели требуют от выпускников не только общих языковых 
навыков, но и умения свободно использовать профессиональную лексику, что обеспечивает успешную коммуникацию в 
рабочей среде. Рассматривая внедрения сетевых программ в образование формируются новые возможности увеличение 
количества международных обменов, стажировок и совместных проектов, которые требует от студентов знания 
иностранного языка в профессиональном контексте, что делает изучение профессиональной лексики обязательным [6]. 

Современный рынок требует высококвалифицированных специалистов, что способствует появлению 
конкурентоспособности выпускников. Следовательно, обучение профессиональной лексике помогает студентам стать более 
конкурентоспособными на рынке труда и повышает их шансы на успешное трудоустройство. 

Внедрение различных методов, подходов, технологий, что утверждалось нами ранее, позволяет развивать 
профессиональные навыки, где знание профессиональной лексики не только улучшает общение, но и способствует 
развитию критического мышления и профессиональной идентичности студентов, что важно для их будущей карьеры [9]. 

Одним из основных категорий при внедрении в образовательную систему новых методик является научно-
исследовательская деятельность. Студенты на неязыковых специальностях, занимающиеся научными исследованиями, 
должны быть компетентными в использовании профессиональной терминологии, что является важным аспектом их 
подготовки. 

Таким образом, обучение профессиональной лексике студентов неязыковых специальностей является ключевым 
элементом их образовательного процесса, способствующим формированию необходимых навыков для успешной 
профессиональной деятельности. 

Следовательно, возникает образовательный запрос на интеграцию современных методов и их применение в учебном 
процессе [1]. Обучение профессиональной лексике является важным аспектом подготовки студентов неязыковых вузов. Это 
необходимо для того, чтобы они могли эффективно общаться в своей профессиональной среде и понимать 
специализированные тексты. 

Анализ и систематизация фактического материала показала, что существует ряд методов, которые часто используются 
для обучения профессиональной лексике [9]. 
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Рисунок 1. Современные методы обучения 
 

Раскроем их значение: 
1. Контекстуальное обучение – использование профессиональных текстов и материалов, которые помогают студентам 

учить слова в контексте. 
2. Игровые методы – игры и симуляции, которые позволяют студентам активно использовать новую лексику. 
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3. Проектная работа – выполнение проектов, связанных с профессиональной тематикой, что способствует 
практическому использованию специальной лексики. 

4. Использование технологий – такие как онлайн-курсы и приложения для изучения языка, что может значительно 
облегчить процесс. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16
Кейс-метод

Введение в
медицинскую
терминологию через
анатомию

Ролевая игра

Аудирование и чтение
медицинской
литературы

Создание глосариев  
 

Рисунок 2. Современные методы обучения, часто применяемые на занятиях 
по изучению английского языка для студентов-медиков 

 
Однако, стоит отметить, что обучение профессиональной лексике студентов-медиков основывается на следующих 

методах и имеет свою специфику [3]: 
1. Кейс-метод. Студенты разбиваются на группы и получают реальные медицинские случаи. Они должны изучить 

медицинские термины и обсуждать их в контексте случая. Например, анализируя ситуацию с пациентом, страдающим от 
диабета, студенты используют термины такие как "insulin" (перевод, «инсулин»), "glucose" (перевод, «глюкоза»), 
"hyperglycemia" (перевод, «гипергликемия»). 

2. Введение в медицинскую терминологию через анатомию. На занятиях по анатомии преподаватель вводит студентов 
в профессиональную лексику, используя модели или изображения. Например, обсуждая строение сердца, студенты учат 
слова: "myocardium" (перевод, «миокард»), "chamber" (перевод, «камера»), "valve" (перевод, «клапан»). 

3. Ролевая игра. Студенты разделяются на роли врача и пациента. Врач использует профессиональную лексику для 
объяснения диагноза, лечения и процедур. Например: "You need to undergo an ultrasound scan to rule out pathology" (перевод, 
«Вам необходимо пройти УЗИ для исключения патологии»). 

4. Аудирование и чтение медицинской литературы. Преподаватели могут использовать статьи и исследования из 
медицинских журналов. Студенты должны находить и объяснять сложные термины, такие как "physiotherapy" (перевод, 
«физиотерапия»), "immunological reactions" (перевод, «иммунологические реакции») [5]. 

5. Создание глоссариев. Студенты работают над созданием глоссариев по темам. Например, они могут составить 
список слов и выражений, связанных с кардиологией, такими как "arrhythmia" (перевод, «аритмия»), "aortic valve" (перевод, 
«аортальный клапан»), "anticoagulants" (перевод, «антикоагулянты»). 

6. Интерактивные онлайн-курсы. Использование платформ для изучения медицинской лексики, где студенты могут 
проходить викторины и тесты на знание терминов. Например, "what is catheterization?" (перевод, «что такое 
катетеризация?») [8]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что обучение профессиональной лексике студентов-медиков должно быть 
разнообразным и включать практические компоненты, чтобы студенты могли уверенно использовать медицинские термины 
в реальных ситуациях. 

Также стоит отметить, что обучение профессиональной лексике в неязыковых вузах требует комплексного подхода, 
включая использование разнообразных методов и современных технологий для достижения наилучших результатов. 

На сегодня, существует множество подходов к обучению профессиональной лексике, которые можно условно 
классифицировать на несколько категорий [7]: 

1. Коммуникативный подход. Главная цель этого подхода - развитие у студентов навыков общения. Преподавание 
профессиональной лексики происходит через игровые ситуации, ролевые игры, дискуссии и диалоги, что способствует 
активному овладению терминологией. 

2. Контекстуальный подход. Данный подход акцентирует внимание на изучении лексики в контексте. Студенты учат 
профессиональные термины и фразы, одновременно знакомясь с их употреблением в специфических ситуациях, связанных 
с их будущей профессией. 

3. Интегрированное обучение. Этот подход объединяет язык и специальность. Преподавание лексики ведется в рамках 
курсов, связанных с основной специальностью студента, что помогает лучше усвоить язык и применять его на практике. 
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4. Проектный подход. В рамках проектного обучения студенты работают над конкретными заданиями или проектами, 
которые связаны с их будущей профессиональной деятельностью. Это позволяет активно использовать профессиональную 
терминологию в работе, что способствует её лучшему запоминанию. 

5. Модульный подход. Обучение организовано в модули, каждый из которых посвящён определённой теме или аспекту 
профессии. Каждый модуль включает изучение соответствующей лексики, что обеспечивает глубину и целенаправленность 
обучения. 

6. Технологический подход. Использование информационных технологий и мультимедийных ресурсов для обучения. 
Программное обеспечение и онлайн-платформы позволяют студентам изучать профессиональную лексику в интерактивном 
формате, что делает процесс более увлекательным. 

7. Групповое обучение. Студенты работают в группах, что способствует обмену знаниями и опытом, а также улучшает 
навыки общения на профессиональном языке. Это создаёт возможность изучения лексики в сотрудничестве с другими. 

Характеристика представленных подходов определяет преимущество и недостатки каждого, и их использование может 
варьироваться в зависимости от специфики курса и целей обучения. Комбинирование различных подходов часто даёт 
наилучшие результаты в обучении профессиональной лексики. 

Таким образом, представленные характеристики методов могут позволить глубоко и всесторонне рассмотреть 
проблему обучения профессиональной лексике студентов-медиков. 

Определим ключевые аспекты и предложим практические рекомендации. При составлении программы обучения 
педагог должен включать в учебный процесс контекстуальный подход – разрабатывать задания, с учетом изучения лексики 
в контексте реальных профессиональных ситуаций, что помогает студентам осваивать термины и выражения, необходимые 
для их будущей работы. Обучение профессиональной лексике необходимо интегрировать с другими предметами, чтобы 
студенты могли видеть связь между языком и своей специальностью. 

Для повышения эффективности обучения важно использовать аутентичные тексты, видео и документы из 
профессиональной сферы, которые помогут студентам увидеть, как применяется профессиональная лексика на практике. 

Включение ролевых игр, семинаров, проектных заданий и других интерактивных методов способствует более 
глубокому пониманию и запоминанию профессиональной лексики. Обучение должно включать не только запоминание 
лексики, но и развитие навыков ее применения в разговорной и письменной формах общения. 

Таким образом, считаем, считаем, что ппрограммы обучения должны учитывать особенности различных 
специальностей, позволяя студентам-медикам приобрести специфическую лексику, соответствующую их будущей 
профессии. Для этого необходимо проводить регулярный контроль усвоения лексики и предоставление обратной связи, что 
играет важную роль в корректировке учебного процесса и повышении его эффективности. 

Отметим, что вышеуказанные формы способствуют более эффективному и целенаправленному обучению 
профессиональной лексике, что в свою очередь помогает студентам-медикам лучше подготовиться к требованиям их 
будущей профессиональной деятельности. 

Выводы. В педагогической практике существуют различные методики обучения профессиональной лексике студентов 
неязыковых специальностей. Таким образом, можем сделать вывод, что на основании проведенного исследования можем 
предложить ряд рекомендаций: 

1. Модульное обучение. Разделение учебного материала на модули, каждый из которых фокусируется на определенной 
теме или аспекте профессиональной лексики. Это позволяет структурировать обучение и углубленно изучать каждую тему. 

2. Проектная работа. Студенты работают над проектами, которые требуют использования профессиональной лексики. 
Это может быть подготовка презентаций, написание отчетов или разработка совместных проектов, что стимулирует 
активное использование языка. 

3. Интерактивные технологии. Использование онлайн-платформ и приложений для обучения, где студенты могут 
взаимодействовать с профессиональной лексикой через игры, тесты и другие формы интерактивного обучения. 

4. Контекстное обучение. Применение методов, в которых новая лексика вводится в контексте реальных ситуаций. Это 
может включать анализ деловой переписки, чтение научных статей или обсуждение кейсов из профессиональной практики. 

5. Ролевые игры. Студенты участвуют в ролевых играх, имитирующих профессиональные ситуации. Это помогает не 
только запомнить термины, но и научиться их использовать в реальных условиях. 

6. Аутентичные материалы. Использование материалов, таких как статьи, видео, подкасты и презентации из 
профессиональной области, что помогает студентам ознакомиться с лексикой в естественной среде. 

7. Групповая работа. Обучение в группах, где студенты могут обсуждать и применять профессиональную лексику друг 
с другом, способствует более глубокому пониманию и запоминанию. 

8. Автономное обучение. Предоставление студентам доступа к ресурсам для самостоятельного изучения, включая 
специализированные словари, онлайн-курсы и видеоуроки. 

9. Формативное оценивание. Регулярная проверка знаний и понимания лексики через квизы, тесты и обратную связь по 
выполненным заданиям, что помогает отслеживать прогресс студентов. 

Каждая из указанных методик может быть адаптирована в зависимости от специфики учебного курса и потребностей 
студентов, что позволяет достичь наилучших результатов в обучении профессиональной лексике. Соответственно, можем 
констатировать, что для обучения профессиональной лексике студентов-медиков необходим индивидуальный подход, что 
позволит студентам не только осваивать язык, но и применять его в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы функциональной грамотности студентов в контексте 

образовательной системы России. Подчеркивается, что для повышения качества образования необходимо не только 
усвоение знаний, но и умение студентов применять их в реальных жизненных ситуациях. Автор акцентирует внимание на 
важности практико-ориентированного обучения как одного из ключевых направлений совершенствования образования. 
Уточняется сущность практико-ориентированного обучения. Описаны различные педагогические технологии, которые 
могут способствовать этому процессу. Каждая из технологий рассмотрена через призму ее особенностей и применяемых 
методов. Утверждается, что практико-ориентированное обучение является эффективным инструментом для повышения 
функциональной грамотности студентов. Этот подход способствует не только освоению теоретических основ, но и 
развитию важных навыков, необходимых для успешной адаптации в динамичном обществе. Стратегии, предложенные в 
тексте, играют важную роль в обеспечении конкурентоспособности и готовности студентов к вызовам современности. 
Ключевые моменты включают необходимость перехода к практико-ориентированному обучению и использование 
различных педагогических технологий. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательный процесс, практико-ориентированный подход, 
технология, метод, умение, студент. 

Annotation. The article deals with topical issues of functional literacy of students in the context of the Russian educational 
system. It is emphasized that in order to improve the quality of education, it is necessary not only to assimilate knowledge, but also 
the ability of students to apply it in real life situations. The author focuses on the importance of practice-oriented learning as one of 
the key areas of education improvement. The essence of practice-oriented learning is clarified. Various pedagogical technologies that 
can contribute to this process are described. Each of the technologies is considered through the prism of its features and applied 
methods. It is argued that practice-oriented learning is an effective tool for improving students' functional literacy. This approach 
contributes not only to the development of theoretical foundations, but also to the development of important skills necessary for 
successful adaptation in a dynamic society. The strategies proposed in the text play an important role in ensuring the competitiveness 
and readiness of students to meet the challenges of our time. Key points include the need to switch to practice-oriented learning and 
the use of various pedagogical technologies. 
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Введение. Исследования в области формирования функциональной грамотности приобретают особую значимость, 

поскольку такая грамотность позволяет человеку применять свои знания и навыки в реальной жизни, что является 
ключевым фактором адаптации в динамично меняющемся мире. Современная система профессионального образования 
направлена на воспитание социально адаптированной личности, которая понимает свои права и обязанности. Студент 
должен иметь ясное представление о доступных ему возможностях и ресурсах для реализации своих жизненных планов. 
Поэтому проблема формирования функциональной грамотности у молодежи приобретает особую актуальность. 

Функциональная грамотность выходит за рамки традиционного образования, становясь неотъемлемой частью 
концепции непрерывного обучения, где каждый этап жизни предоставляет возможности для личностного и 
профессионального развития. 

В современном мире образовательные учреждения, предоставляющие профессиональное образование, сталкиваются с 
новыми вызовами. Для успешного выполнения своих функций им необходимо искать инновационные подходы, 
пересматривать научно-методические основы и внедрять передовые формы работы. Одним из перспективных направлений 
модернизации образования стало практико-ориентированное обучение [1]. 

Его сущность заключается в построении учебного процесса на основе принципов синтеза эмоционального восприятия и 
рационального осмысления, что способствует приобретению новых знаний и формированию практических навыков для 
решения реальных задач. Важной характеристикой такого подхода является не только усвоение теоретических знаний, но и 
насыщение образовательного процесса эмоциями и познавательным интересом, стимулирующим творческий поиск студентов. 

Изложение основного материала статьи. Практико-ориентированное обучение существенно отличается от 
традиционного предметно-ориентированного подхода как по своим целям, так и по организационным формам. Если в 
предметной системе акцент делается на передачу теоретических знаний, то практико-ориентированное обучение 
фокусируется на развитии умений применять эти знания на практике, открывая перед учащимися новые перспективы. 
Практико-ориентированный подход к обучению представляет собой увлекательный и творческий процесс, способствующий 
эффективному усвоению знаний. Его главная задача - активизация учебной деятельности, направленной на глубокое 
осмысление и применение полученных знаний. Этот подход способствует формированию необходимых навыков и умений, 
которые впоследствии развивают у учащихся определенные компетенции, востребованные в профессиональной сфере. 

К числу практико-ориентированных технологий относятся разнообразные педагогические методы, включая технологии 
модерации, контекстного и витагенного обучения, а также технологии конкретных ситуаций и интерактивного обучения. Не 
менее значимы технологии саморегулируемого учения, модульного обучения и проектной деятельности. Каждая из этих 
технологий открывает перед обучающимися уникальные возможности для саморазвития и познания нового, подготавливая 
их к успешной будущей карьере. 

Далее рассмотрим указанные технологии и их методы более подробно. 
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Технология модерации представляет собой инновационный метод организации учебного процесса, направленный на 
достижение быстрых и эффективных результатов с активным участием всех участников. Данный структурированный 
подход предполагает групповое обсуждение, фокусирующееся на выявлении проблем, их анализе и принятии совместного 
решения [7]. Центральную роль в этом процессе играет модератор, который не просто организует работу группы, но и 
регулирует взаимодействие участников, руководствуясь принципами демократии. Его ключевая задача – обеспечить 
плодотворное общение, вести протоколы дискуссий и фиксировать промежуточные итоги. 

Основной целью применения модерации в образовании является развитие у студентов навыков самостоятельного и 
ответственного решения проблем. Данный процесс включает в себя: 

– анализ имеющейся информации и выявление ключевых проблемных вопросов. 
– поиск возможных решений и доступных ресурсов для их реализации. 
– разработка стратегии достижения поставленных целей и планирование необходимых действий. 
– овладение навыками ведения переговоров и дискуссий, включающими умение слушать других, убеждать и 

принимать коллективные решения. 
– принятие личной ответственности за выполнение принятых решений. 
При организации процесса модерации следует тщательно проанализировать основополагающие процессы, определяющие 

его сущность и эффективность: визуализацию, вербализацию, презентацию и обратную связь. Далее будут рассмотрены 
основные методы, применяемые в данной технологии. 

Одним из таких методов является мозговой штурм (брейнсторминг) – специфическая форма дискуссии, направленная 
на генерацию креативных идей и поиск решений для сложных задач. Участники свободно высказывают свои мысли по 
заданной теме, при этом любая критика исключена. Каждый тезис, даже самый нестандартный, фиксируется модератором 
без оценки его ценности [8]. По окончании сессии участники отбирают наиболее перспективные идеи для дальнейшего 
рассмотрения. 

Другим методом является метод Уолта Диснея – методика развития креативности, основанная на ролевой игре. 
Участники анализируют проблему с трёх позиций: мечтателя, реалиста и критика. Поочерёдно вживаясь в эти роли, они 
глубже проникают в суть проблемы и принимают взвешенные решения. Данный метод эффективен как для индивидуальной 
работы, так и для групповых обсуждений, способствуя преодолению стереотипов мышления и расширению кругозора. 

Метод, разработанный Р. Киплингом и основанный на шести ключевых вопросах – «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», 
«Как?» и «Почему?», способствует развитию креативного потенциала и генерации инновационных идей. Данная методика 
оказывает особую эффективность при проведении глубокого анализа сложных ситуаций и поиске нетривиальных решений. 
Постановка этих вопросов позволяет не только прояснить ситуацию, но и открыть новые перспективы, которые могут 
привести к существенным достижениям. Каждый вопрос выступает в роли своеобразного источника света, рассеивающего 
тьму неопределенности и позволяющего обнаружить ранее незамеченные детали [4, С. 156]. 

Таким образом, метод Киплинга превращается в действенный инструмент для постижения окружающего мира, помогая 
находить ответы на принципиальные вопросы, сопоставимые по важности с самими проблемами. 

Синектика, в свою очередь, опирается на принцип ассоциативного мышления, позволяя группам людей выявлять 
неожиданные связи между кажущимися не связанными концепциями. В результате этого процесса рождаются идеи, 
отличающиеся своей оригинальностью и удивительной простотой. 

Метод WorldCafe представляет собой неформализованный диалог, где приоритет отдаётся комфортному общению и 
совместному развитию идей. Этот подход создаёт условия для открытого обсуждения проблем, волнующих участников, и 
построения конструктивных бесед. Метод активно используется для решения сложных задач, консолидации мнений и 
планирования совместных действий. Взаимообогащение идей в рамках этого метода способствует созданию уникальных 
решений и достижению общих целей. 

Технология контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким в 1991 году, представляет собой интегрированный 
подход к образованию, который соединяет теоретические знания с практическим опытом [10, С. 8]. Данная концепция 
опирается на принципы деятельностной теории и предполагает поэтапное моделирование учебной деятельности студента, 
охватывающей как предметный, так и социальный аспект будущей профессиональной практики. 

Контекст в данном случае понимается как совокупность внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 
поведение человека в конкретной ситуации. Это включает в себя среду обучения, взаимодействие с преподавателями и 
сверстниками. Технология контекстного обучения реализуется посредством трех основных форм деятельности. 

Первая форма – академическая учебная деятельность, включающая лекции, семинары-дискуссии, которые уже на 
начальном этапе знакомят студентов с основными проблемами будущей профессии. 

Вторая форма – квазипрофессиональная деятельность, моделирующая условия реальной профессиональной среды и 
адаптирующая научный язык к специфике производственных отношений. 

Третья форма – учебно-профессиональная деятельность, позволяющая студентам выполнять исследовательские задачи 
и применять полученные знания на практике [2, С. 59]. Этот этап завершает переход от учебной деятельности к 
полноценной профессиональной. 

В современном мире, где образование является неотъемлемой частью жизни, инновационные методы обучения 
приобретают всё большую популярность. 

Проблемные методы обучения способствуют более глубокому постижению материала. Монологическое изложение 
позволяет погрузиться в мир идей, а рассуждающий метод стимулирует критическое мышление. Диалогический подход, 
основанный на эвристике, исследовании и программированных задачах, способствует активному взаимодействию и поиску 
решений. 

Методы конкретных ситуаций включают практические кейсы и научно-исследовательские проекты, которые помогают 
студентам применять полученные знания на практике и решать реальные проблемы. 

Игровые методы, такие как симуляции и ролевые игры, привносят в учебный процесс элемент увлекательности и 
взаимодействия. Они создают воображаемые ситуации, позволяющие учащимся применить свои знания в практических 
условиях [1]. 

Таким образом, применение разнообразных активных методов обучения превращает образовательный процесс в 
увлекательное путешествие, способствующее повышению функциональной грамотности студента. 

Технология витагенного образования – это не просто методика обучения, а целая философия, основанная на активации 
жизненного опыта и интеллектуальных возможностей каждого человека. Такой подход реализуется исключительно в 
атмосфере доверия и сотрудничества, где педагог и студент выступают как равноправные партнеры. 

Суть витагенного образования заключена в тесной взаимосвязи эмоций, чувств и действий, образующих единый 
целостный процесс [6]. В этой парадигме педагог исполняет роль вдохновителя, способствующего не только передаче 
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знаний, но и сопереживанию радостям и огорчениям своих студентов. Основная цель – формирование уникальной 
личности, яркой индивидуальности, позволяющей каждому раскрыть свой истинный потенциал. 

Ключевым элементом витагенного подхода является использование скрытых ресурсов подсознания обучаемого, а 
именно его творческого потенциала и интуиции. Освоение мира и принятие решений происходит на уровне мгновенного 
постижения, опираясь на глубинные интуитивные знания. 

Для реализации всех возможностей витагенного обучения применяются разнообразные педагогические методы. В их 
числе – ретроспективный анализ жизненного опыта, позволяющий преподавателю выявить расхождения между витагенным 
и формальным знанием, а также опережающая проекция, которая накладывает образовательные аспекты на уже имеющийся 
опыт [7]. 

Дополнительным фактором является синхронизация временных, пространственных и смысловых составляющих, 
создающая полную гармонию в учебном процессе. 

Технология конкретных ситуаций – это метод глубокого изучения реальных жизненных случаев, который позволяет 
выявить скрытые проблемы и противоречия. Этот метод, известный как «кейсы», требует тщательного рассмотрения всех 
аспектов ситуации с целью выявления причинно-следственных связей и разработки практических решений. 

Основной задачей является не просто констатация проблем, но и приобретение знаний и навыков для их эффективного 
разрешения [8, С. 104]. Обмен информацией между участниками играет ключевую роль в этом процессе, способствуя более 
глубокому пониманию и многогранному анализу ситуации. В результате такого взаимодействия студенты приходят к 
собственным выводам, генерируя множество возможных решений. 

Существует несколько видов кейсов: практические, обучающие и научно-исследовательские. Каждый из них имеет 
свои особенности и специфику применения. 

Технология интерактивного обучения, являющаяся неотъемлемой частью практико-ориентированного обучения, 
предполагает активное взаимодействие между преподавателем и студентами, создавая среду для плодотворного обмена 
идеями. В этом динамичном процессе каждый участник влияет на других. 

Творческий подход к обучению, реализуемый через разнообразные методы, такие как «мозговая атака», мини-лекции, 
просмотры и обсуждения фильмов, интервью, деловые игры и дискуссии, придает процессу обучения жизненность и 
эффективность. 

Технологии саморегулируемого обучения включают в себя диалоговые методы, позиционные дискуссии и 
рефлексивные игры [9, С. 314]. Целью этих подходов является развитие у учащихся навыков самостоятельного 
формирования компетенций в области самоуправления, самоорганизации, рефлексии и самоконтроля. 

Важной характеристикой данного метода является высокий уровень автономии обучающихся, которые учатся 
управлять процессом собственного обучения. Обучение персонализируется с учетом индивидуальных потребностей и 
способностей каждого студента. Успех реализации такого подхода во многом зависит от профессионализма педагога, 
который должен способствовать развитию у студентов метапознания – навыков, необходимых для эффективного 
самообучения. 

Вместо традиционной передачи знаний от учителя к ученику акцент смещается на развитие у студентов способности 
самостоятельно определять цели, проектировать пути их достижения и контролировать собственные результаты [3, С. 109]. 

Для успешной реализации саморегулируемого обучения педагоги должны создать условия, способствующие 
возникновению внутренней мотивации. Эта мотивирующая сила основывается на значимости учебной деятельности, 
любознательности, креативности и уровне притязаний. Внутренняя мотивация становится движущей силой саморазвития. 

Технология модульного обучения представляет собой инновационный педагогический подход, основанный на 
структурной организации учебного материала в виде независимых информационных блоков – модулей [5, С. 56]. Данная 
методика способствует развитию самостоятельности обучающихся, предоставляя им возможность изучать каждый модуль в 
соответствии с индивидуальным темпом и целями. Центральным элементом модульного обучения является 
информационный модуль, который охватывает теоретическую часть, практические упражнения и методические 
рекомендации. В состав модуля входят также контрольные вопросы, тесты и ключи для само- и взаимооценки, что 
позволяет отслеживать прогресс усвоения материала. 

Структура каждого модуля включает: 
– четко сформулированную учебную цель; 
– банк информационных ресурсов; 
– методическое руководство по освоению темы; 
– практические задания для формирования навыков; 
– необходимые инструменты для обучения; 
– диагностическое задание, соответствующее заявленным целям [4]. 
В процессе обучения используются активные методы, такие как анализ кейсов, творческие дискуссии, проектная 

деятельность и участие в онлайн-форумах. Данный подход способствует созданию интерактивной и динамичной 
образовательной среды. 

Проектная технология представляет собой инновационный образовательный подход, который активно вовлекает 
учащихся в процесс обучения посредством реализации ими практических проектов. Студенты приобретают опыт 
планирования, организации и выполнения проектов возрастающей сложности, что способствует развитию их 
самостоятельности и ответственности. Проектная деятельность предполагает, как индивидуальную, так и групповую 
работу, поощряя сотрудничество и развитие коммуникативных навыков [6]. В рамках проектной работы учащиеся проводят 
исследования, используя разнообразные источники информации, анализируют данные, формулируют выводы и презентуют 
результаты своей деятельности. Проекты могут быть как однопредметными, так и межпредметными, охватывая различные 
области знаний. 

Выводы. Таким образом, практико-ориентированный подход к обучению является действенным инструментом для 
повышения функциональной грамотности студентов. Данный вид обучения представляет собой эффективный метод, 
расширяющий возможности студентов. Он не ограничивается теоретическими знаниями, а предоставляет возможность их 
непосредственного применения в реальных ситуациях. Каждое занятие превращается в увлекательный процесс, где 
абстрактные знания преобразуются в конкретные задачи. Студенты приобретают навыки анализа, сравнения и поиска 
креативных решений для сложных проблем, что способствует развитию критического мышления - важного фактора для 
глубокого понимания предмета. В условиях динамично меняющегося мира именно эти навыки становятся ключевыми для 
успешной адаптации. Студенты, освоившие практико-ориентированный подход, не только обладают теоретической базой, 
но и готовы к вызовам современности. Развитие навыков эффективной коммуникации в ходе практических занятий 
повышает уверенность студентов в себе. Этот процесс не прекращается после окончания обучения, а продолжает оказывать 
влияние на всю жизнь, делая их активными участниками общества. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности организации деятельности, направленной на профессиональную 

социализацию студентов в условиях современного педагогического вуза, действующего на территории Российской 
Федерации. В начале статьи анализируется текущее состояние человеческого общества и доказывается, что на данном этапе 
принятие таких мер является необходимым для успешного завершения подготовки специалиста, особенно, педагога на 
ступени высшего образования. Далее авторами приводятся сущностная и структурная характеристики дефиниции 
«профессиональная социализация» применительно к будущим работникам соответствующей сферы. Выявляются основные 
критерии оценки сформированности её компонентов. Демонстрируются возможности смешанного обучения как наиболее 
оптимального формата в плане достижения допустимых значений показателей их выраженности. Рассматриваются 
преимущества ряда современных форм организации учебно-воспитательного процесса в плане профессиональной 
социализации будущих педагогов. 

Ключевые слова: психология профессиональной деятельности, профессиональная социализация, профессиональная 
социализация будущего педагога, студент, преподаватель. 

Annotation. Some organization of activities aimed at the students professional socialization in the modern pedagogical 
university operating in the Russian Federation territory features are considered. At the beginning, the current state of human society 
is analyzed and it is proved that at this stage, taking such measures is necessary for the successful specialist training completion, 
especially for teachers at the higher education level. Further, the authors present the essential and structural characteristics of the 
«professional socialization» definition in relation to future relevant field employees. The main criteria for assessing the formation of 
its components are identified. The blended learning possibilities are demonstrated as the most optimal format in terms of achieving 
their severity indicators acceptable values. The advantages of modern educational process organization forms in future teachers 
professional socialization terms are considered. 

Key words: psychology of professional activity, professional socialization, professional socialization of a future teacher, student, 
teacher. 

 
Введение. Учащаяся молодёжь, как известно, представляет собой один из стратегических резервов общества. Её 

представителям предстоит в ближайшем будущем выступать в качестве ретрансляторов позитивного профессионального и 
социального опыта, культуры предыдущих поколений, тем самым обеспечивая дальнейшее прогрессивное развитие России 
и мира [7]. 

Сказанное приобретает особую значимость, если учесть, что сегодня человеческий социум находится на достаточно 
сложном и противоречивом этапе существования. Кардинальные изменения, наблюдаемые во всех сферах его жизни, 
говорят о структурной ломке, обуславливающей изменение не только форм, но и содержания деятельности многих 
институтов (Э.А. Абдулатипова, М.З. Газиева, Д.И. Гасанова, П.Ш. Магомедов, Т.П. Полозова). С этим, в свою очередь, 
связана частичная утрата рычагов воздействия на молодёжь, ранее представлявшихся весьма действенными. Трудно 
говорить о прежней степени эффективности традиционных форм взаимодействия с её представителями, когда меняется 
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само их положение в социуме. В свою очередь с такого рода метаморфозами связана трансформация ценностных ориентиров и 
приоритетов, как имманентно присущих молодым людям, так и долженствующих быть развитыми в процессе обучения. 

В сложившихся условиях мы наблюдаем приобретение качественно нового значения таким социальным институтом, 
как система образования, в т.ч. вузовского [8]. Деятельность организаций, реализующих соответствующие программы, 
выступает важнейшим фактором социализации лиц, учащихся в них. Соответственно, и комплексное исследование 
профессиональной социализации таковых становится важной научно-прикладной проблемой. Её актуализация обусловлена 
следующими причинами: состояние развития социальной сферы, производства, науки и культуры, способствующее 
выдвижению ряда принципиально новых требований к компетенциям выпускников [5]; сложность и противоречивость 
процессов, происходящих в данных аспектах человеческой деятельности, оказывающая ощутимое влияние на ход и 
результаты реализации молодыми специалистами их обязанностей (Т.В. Есикова, И.В. Ильина, Л.Б. Осипова). 

Профессиональная социализация студентов становится ещё более важной, если мы говорим о тех из них, что избрали 
для себя профессию педагога. Действительно, в последние годы наблюдается тесно связанная с отмеченными выше 
процессами модернизация в области планирования и реализации учебно-воспитательного процесса (С.В. Баширова,                    
Ю.В. Ивановский, В.Н. Мезинов, Л.В. Ребышева). В перспективе она должна обеспечить соответствие его хода и 
результатов мировым стандартам. 

Данными обстоятельствами обуславливается формулирование обществом принципиально новых требований к роли 
педагогического работника в обществе. Сегодня основу его функционала составляют следующие виды деятельности: 
формирование духовного мира российской молодёжи в соответствии с системой традиционных ценностей (М.З. Газиева, 
Д.И. Гасанова, Ю.В. Ивановский, И.В. Ильина, П.Ш. Магомедов, В.Н. Мезинов, Л.Б. Осипова); вооружение новых 
поколений системой социокультурных компетенций; аккумулирование позитивного опыта реализации различных видов 
деятельности [2]. 

Отсюда следует, что современная система образования нуждается в молодых, активных, профессионально одарённых 
педагогических кадрах, демонстрирующих осознанное стремление к саморазвитию, готовность к эффективному 
взаимодействию с учащимися при максимальном учёте их индивидуальных потребностей, интересов и склонностей. 
Принимая во внимание сказанное выше, выпуск таковых отечественными педагогическими вузами возможен только при 
условии правильной организации процесса их профессиональной социализации. Некоторые его особенности будут 
рассмотрены ниже. 

Изложение основного материала статьи. Необходимость интенсификации процесса профессиональной социализации 
будущих специалистов, бакалавров и магистров педагогики обуславливается необходимостью преодоления четырёх 
объективных противоречий. К ним относятся следующие: 

– между необходимостью образовательных организаций в учителях и преподавателях, готовых к применению 
современных образовательных технологий с одной стороны, традиционным консерватизмом соответствующей сферы 
человеческой деятельности ‒ с другой (Ю.В. Ивановский, И.В. Ильина, В.Н. Мезинов, Л.Б. Осипова, Т.П. Полозова); 

– между востребованностью педагогов, способных организовать работу ОО как инновационных цифровых экосистем и 
реализацией многими профильными вузами устаревших образовательных парадигм [1]; 

– между быстрыми темпами обновления знаний, связанной с ними информационной насыщенностью социальной среды 
и очевидным отставанием процесса профессиональной подготовки педагогов от актуальных трендов в части формирования 
опыта социального взаимодействия будущих профессионалов соответствующего направления с коллегами, учащимися, их 
родителями; 

– между фактом существования требований к сотруднику данной сферы как к носителю качественно новой системы 
компетенций, позволяющих ему выстраивать деятельность в соответствии с актуальными социально-экономическими 
тенденциями, и укоренённостью в сознании большинства действующих педагогов эталонов традиционного опыта                     
(Э.А. Абдулатипова, В.Н. Мезинов, Л.Б. Осипова). 

Далее, к настоящему моменту педагогическими наукой и практикой накоплен определённый опыт изучения вопросов, 
связанных с профессиональной социализацией обучающихся. Результаты анализа такого рода публикаций позволяют нам с 
определённой долей уверенности говорить о том, что применительно к будущим учителям, воспитателям и преподавателям 
соответствующий термин имеет несколько трактовок (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Наиболее распространённые трактовки феномена профессиональной социализации студентов 

педагогических вузов, факультетов и отделений 
 

№
 Суть трактовки Авторы, разделяющие 

соответствующие воззрения 
Э.А. Абдулатипова 
М.З. Газиева 1 

Процесс, будучи субъектом которого, студент усваивает профессиональные и 
личностные компетенции, необходимые для формирования его профессиональной 
идентичности Т.П. Полозова 

Т.В. Есикова 
П.Ш. Магомедов 2 Способ интериоризации социальных норм, свойственных педагогической среде, и 

одновременно самоидентификация в ней личности 
Л.В. Ребышева 

Ю.В. Ивановский 
3 

Самоопределение будущего профессионала и его последующая интеграция в 
соответствующую среду. При этом последняя с течением времени играет всё 
большую роль в становлении педагога как личности и компетентного специалиста Е.А. Югфельд 

Д.И. Гасанова 
И.В. Ильина 

В.Н. Мезинов 
4 

Упорядоченная система, нормальное функционирование которой обеспечивает 
удовлетворительные результаты присвоения лицом, осваивающим 
соответствующий профиль подготовки, позитивного опыта, связанного с 
реализацией такого рода деятельности, сопутствующих ей социальных отношений, 
норм и функций Л.Б. Осипова 

5 

Структурно сложный процесс, реализация которого позволяет формирующейся 
личности приобрести не только необходимые знания, умения и навыки, но также 
идентифицировать себя как представителя профессионального педагогического 
сообщества. Это, в свою очередь, означает интериоризацию в собственное 
поведение  и самооценку молодого педагога как носителя системы ценностей и 
норм, приписываемых социумом людям его профессии 

С.В. Баширова 
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Все приведённые в Таблице 1 трактовки понятия «профессиональная социализация» применительно к будущим 
работникам сферы образования характеризуются наличием одного общего признака. Состоит он в понимании данного 
процесса как сложного и разнонаправленного (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Направления профессиональной социализации студентов-педагогов 

 
№ Направления Путь реализации 

1 

Достижение лицом, осваивающим соответствующее направление 
подготовки, достаточной степени профессиональной зрелости к 
моменту выпуска (Э.А. Абдулатипова, М.З. Газиева,                          
Т.В. Есикова, П.Ш. Магомедов, Л.Б. Осипова Т.П. Полозова) 

2 
Развитие у обучающегося системы качеств, интегрирующей такие 
характеристики, как конкурентоспособность, профессиональная 
мобильность, компетентность 

Интенсивное развитие профессиональных и 
личностных качеств студента, усвоение им 
социальных и профессиональных ценностей, 
преобразование таковых в собственные 
аксиологические представления, ориентации               
и установки [5] 

 
Можно выделить когнитивный, эмоциональный, поведенческий и коммуникативный аспекты данного процесса [8]. Все 

они могут получить реализацию только в ходе конкретной деятельности. Так, по мнению некоторых авторов                              
(П.Ш. Магомедов, Л.Б. Осипова, Л.В. Ребышева, Е.А. Югфельд), для того, чтобы на выходе из ОО получить специалиста, 
характеризующегося приемлемым уровнем развития данной характеристики, необходимо в период обучения предоставить 
ему возможность для осмысления профессионального и личностного опыта. Соответственно, следует стимулировать 
взаимодействие будущих специалистов, бакалавров и магистров с профессионально-педагогической средой                              
(П.Ш. Магомедов, В.Н. Мезинов, Л.В. Ребышева). Это, в свою очередь, позволит повысить уровень сформированности 
компонентов их самосознания, предоставит будущим педагогам возможность для более глубокого понимания себя как 
представителей данного сообщества [2]. Другие учёные (Э.А. Абдулатипова, Д.И. Гасанова, Т.В. Есикова,                                   
Ю.B. Ивановский, Т.П. Полозова), развивая идею адаптации через включение в профессиональную среду, отмечают роль 
профессионального воспитания в достижении соответствующих результатов. 

Анализируя публикации, на страницах которых затрагиваются соответствующие вопросы, а равно и собственный опыт 
подобной деятельности, авторы настоящей статьи могут предложить вниманию читателя некоторые соображения, 
касающиеся организации образовательного процесса, направленного на развитие у студентов соответствующих 
характеристик. Однако прежде необходимо рассмотреть критерии, с помощью которых может быть осуществлена оценка 
его результативности. Современная степень разработки интересующей нас проблематики (Э.А. Абдулатипова,                            
Д.И. Гасанова, Т.В. Есикова, Ю.B. Ивановский, И.В. Ильина, Т.П. Полозова) позволяет отнести к ним следующие: 

– степень выраженности у студента системы знаний, умений и навыков, в совокупности образующих его 
профессиональную компетентность [7]; 

– подготовленность будущего педагогического работника к самостоятельному применению таковых по ходу 
повседневной педагогической практики [4]; 

– профессиональная адаптированность выпускника; 
– удовлетворённость (неудовлетворённость) профессионального сообщества, работодателей, иных лиц и организаций, 

заинтересованных в качественной реализации учителями и преподавателями их функций, результатами профессиональной 
подготовки [6]. 

При этом необходимо отдельно отметить, что столь сложно организованный и, соответственно, подлежащий оценке на 
основе перечисленных гетерогенных критериев, процесс профессиональной социализации студента может быть успешен 
только в том случае, если по ходу него обеспечивается продуктивное взаимодействие между рядом субъектов. 
Охарактеризуем соответствующих акторов и связи между ними (Рисунок 1). 

 

Обучаемый 
(студент) 

 Обучающие (преподаватели, 
руководители практики) 

 Общество и трудовой коллектив (администрация 
ОО, методические службы, опытные практикующие 
педагоги, учащиеся и их родители) 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия между субъектами процесса профессиональной социализации студентов-педагогов 

 
Процесс профессиональной социализации будущих работников сферы образования в условиях современной 

организации, реализующей деятельность в соответствии с программами ВО, подразумевает всесторонний учёт специфики 
её участников [1]. Необходимым, кроме того, является повышенное внимание к следующим принципам: системности, 
научности, связи теории с практикой [6]. 

В свою очередь, принятие в расчёт вышеперечисленных обстоятельств позволяет нам с определённой долей 
уверенности говорить о том, что при реализации активности, имеющей целью развитие рассматриваемой характеристики, 
определённой эффективностью обладает смешанный формат обучения, т.е. сочетающий элементы очного и 
дистанционного. Приоритет при этом должен отдаваться онлайн-практикам. Их реализация, в сою очередь, позволит 
проводить учебные мероприятия в асинхронном режиме, который предоставит студентам возможность для знакомства с 
необходимыми материалами, удалённого взаимодействия с преподавателями согласно расписанию, удобному для каждого 
из них (Д.И. Гасанова, В.Н. Мезинов, Е.А. Югфельд). Таким образом деятельность будущих учителей, воспитателей и 
преподавателей станет более гибкой, а это позволит активнее внедрять передовой педагогический инструментарий                    
(С.В. Баширова, Ю.В. Ивановский, В.Н. Мезинов, Т.П. Полозова, Е.А. Югфельд). 

Далее, реализация учебно-воспитательной работы по преимуществу в цифровых формах связана с интенсификацией 
взаимодействия между будущими педагогами и тем, что они изучают. Это происходит за счёт более высокого уровня 
открытости и наглядности транслируемого материала [3]. Кроме того, обучение в таком формате позволит отслеживать факт 
присутствия обучаемых и интенсивность реализуемых ими действий. Данное его преимущество особенно хорошо заметно 
на примере такой формы организации учебно-воспитательного процесса как веб-конференция [4]. По ходу её реализации 
будущие педагоги могут не только слышать и видеть выступающего, но и взаимодействовать с ним, задавая вопросы, внося 
дополнения и др. При этом возможности современного софта позволяют записывать ход каждой такой конференции и 
впоследствии возвращаться к ней, например, для повторения изученного материала, либо анализа работы учащихся. 
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Смешанный формат обучения позволяет широко применять и другие организационные формы. В их числе наиболее 
перспективными представляются ролевые игры [3]. Они могут проводиться с использованием дистанционных технологий, а 
ход и достигнутые результаты ‒ обсуждаться уже в учебных аудиториях. Подобное построение процесса профессиональной 
социализации позволит добиться следующих промежуточных результатов: 

– формирование адекватных действительности представлений о функционально-ролевых интересах каждого студента, 
как у преподавателя, так и у самих будущих педагогов; 

– коррекция стоящих перед ним целей [3]; 
– лучшее понимание обучающимися сложных концепций и передовых достижений в соответствующей области науки и 

практики (Э.А. Абдулатипова, Т.В. Есикова, Ю.В. Ивановский, И.В. Ильина, В.Н. Мезинов, Т.П. Полозова); 
– развитие у них способностей к интегрированию информации, взятой из нескольких источников, педагогическому 

моделированию и проектированию, переносу знаний в новые ситуации, в том числе нестандартные [1]. 
Таким образом, применительно к процессу профессиональной социализации молодых людей, осваивающих программу 

современного педагогического вуза, ролевые игры могут быть определены как система конструирования историй из 
области их будущей практики, реализуемого на основе заданных условий. Таким образом, данная образовательная 
технология предоставляет игрокам возможности для продуктивного взаимодействия в условиях, приближенных к реалиям 
будущей профессиональной жизни, а равно и прогнозирования собственного будущего в педагогической науке и практике 
[8]. Следовательно, основными преимуществами ролевых игр при организации рассматриваемого процесса выступают 
следующие: 

– совершенствование когнитивных способностей [6]; 
– побуждение обучаемых к знакомству с инфомрацией из разных источников; 
– развитие толерантности, чувства эмпатии, других качеств, необходимых для реализации продуктивного общения в 

профессиональной среде; 
– расширение профессионального терминологического аппарата у будущих учителей и преподавателей [7]. 
Таким образом, введение в процесс профессиональной социализации этой и других интерактивных методик (например, 

метода проектов) с большой вероятностью будет способствовать интенсификации взаимодействия между субъектами 
образовательных отношений и, соответственно, станет подходящей стратегией для вовлечения студентов в диалоговое 
взаимодействие. Отметим при этом, что именно диалог между субъектами образовательных отношений, согласно 
современным представлениям (П.Ш. Магомедов, Л.Б. Осипова, Т.П. Полозова, Е.А. Югфельд), в наибольшей степени 
способствует становлению активной познавательной и социальной позиций у будущих специалистов. Следовательно, 
увеличиваются шансы на формирование у них приемлемого уровня мобильности в межсубъектом взаимодействии, 
способности к установлению эмоциональных контактов, навыков командной работы [5]. 

Выводы. Завершая разговор о специфике организации профессиональной социализации студентов в условиях 
современного педагогического вуза, действующего на территории Российской Федерации, отметим особую важность 
принятия соответствующих мер на текущем этапе. При этом современная система высшего образования характеризуется в 
этом плане определённым потенциалом. 

Его успешное воплощение связано с расширением использования ряда современных форм организации 
образовательной деятельности. Текущее состояние изученности интересующих нас вопросов позволило отнести к таковым 
веб-конференцию, ролевые игры, метод проектов. Особенно эффективной их реализация представляется при смешанном 
обучении. 
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Психология 
УДК 159.9 
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН) 
 

Аннотация. На примере преподавания студентам педагогических вузов психолого-педагогических дисциплин 
рассматриваются возможности современных цифровых технологий в плане формирования у них элементов учебной 
мотивации. Перед этим авторы на основе результатов исследования данных, содержащихся на страницах специальной 
литературы, а равно рефлексии собственного профессионального опыта доказывают необходимость развития у будущих 
педагогов соответствующего качества. Далее даются его сущностная и структурная характеристики. По результатам их 
рассмотрения делается предположение относительно тех модернизаций, которые уже сегодня могут быть внесены в процесс 
преподавания указанных выше учебных предметов для интенсификации развития у студентов учебной мотивации. 
Приводится определение категории «цифровые технологии» применительно к образовательному процессу, реализуемому в 
современном вузе. Демонстрируется также роль некоторых из них в процессе претворения в жизнь соответствующих 
изменений. 

Ключевые слова: учебная мотивация, повышение учебной мотивации, студенты педагогического вуза, преподавание 
психолого-педагогических дисциплин, цифровые технологии в образовании. 

Annotation. Using the example of teaching psychological and pedagogical disciplines to the pedagogical universities students, 
the modern digital technologies possibilities in educational motivation elements forming terms are considered. Before that, the 
authors, based on the data contained in the specialized literature pages study results, as well as reflection on their own professional 
experience, prove the need for future teachers to develop the appropriate quality. Further, its essential and structural characteristics 
are given. Based on the results of their review, an assumption is made regarding those modernizations that can already be introduced 
into the above-mentioned subjects teaching process the in order to intensify the students' learning motivation developmen. The 
definition of the category «digital technologies» is given in relation to the educational process implemented in a modern university. 
Some of them role in the implementing relevant changes process is also demonstrated. 

Key words: educational motivation, increasing educational motivation, students of a pedagogical university, teaching 
psychological and pedagogical disciplines, digital technologies in education. 

 
Введение. На страницах современных психологических исследований (З.Г. Адильханова, Ю.Р. Ганеева,                              

Д.В. Дементьева, З.М. Курамагомедова, Н.М. Нурудинова) проблемам, связанным с формированием мотивации и 
целеполагания у будущих специалистов, отводится одна из ведущих ролей. Дело в том, что изучение соответствующих 
вопросов имеет большое значение как для дальнейшего прогрессивного развития теоретической составляющей 
психологической науки, так и в смысле оптимизации процесса решения ею целого ряда практических задач                              
(Ю.В. Ануфриева, Т.Г. Везиров, О.В. Курбанова). 

Тем более интересно, что при всей своей значимости вынесенный в заглавие нашей статьи термин пока не имеет 
однозначного определения. Анализ публикаций (А.В. Белолипецкая, В.Н. Денисов, Н.Г. Жарких, Н.В. Калинин,                          
С.С. Костыря) наглядно демонстрирует: в зависимости от методологической основы, на которую учёные опираются в своих 
исследованиях, проблемы, связанные с сущностной и структурной характеристиками данного феномена, могут решаться 
различным образом. 

С другой стороны, большинство авторов понимают учебную мотивацию как значимое проявление студентами 
когнитивной активности (Е.В. Воронина, Ю.Р. Ганеева, В.Н. Денисов, А.А. Ельцова). Это, в свою очередь, предполагает 
наличие у личности, характеризующийся удовлетворительным уровнем сформированности данного психического 
образования, следующих черт: 

– избирательное отношение к объектам, явлениям и процессам объективной реальности; 
– соответствующая ему направленность психических процессов; 
– осознанная потребность заниматься конкретной деятельностью; 
– получение морального удовлетворения от совершения соответствующих действий; 
– достаточная степень развития познавательного интереса ‒ мощного побудителя активности личности в 

профессиональной и иных сферах. 
Далее, согласно современным исследованиям (А.В. Белолипецкая, Ю.Р. Ганеева, Д.В. Дементьева, В.Н. Денисов,                 

С.С. Костыря, О.В. Курбанова), приемлемый уровень сформированности данных качеств является необходимым условием 
успешной реализации выпускником педагогического вуза его обязанностей. Только такой учитель сможет по-настоящему 
эффективно играть отводимую ему современным обществом роль, ‒ быть не транслятором готовых знаний, но проводником 
для обучающихся на пути к их самостоятельному получению в практически безграничном информационном пространстве [2]. 

Таким образом, формирование мотивации является важным аспектом становления педагогического работника как 
личности и специалиста на всех этапах пути в профессии. Но особенно важным оно представляется в период освоения 
программ специалитета, бакалавриата и магистратуры [3]. В свою очередь, определённый потенциал в этом плане присущ 
психолого-педагогическим дисциплинам (Д.В. Дементьева, Н.В. Калинин, О.В. Курбанова). 

Его раскрытие предполагает широкую реализацию преимуществ инновационных образовательных подходов, приёмов, 
инструментов и методов, в наибольшей степени соответствующих текущей стадии научно-технического прогресса. Данное 
положение заставляет нас обратиться к возможностям информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ), ныне 
нашедших самое широкое применение в сфере практической педагогики (З.Г. Адильханова, Т.Г. Везиров, Е.В. Воронина, 
Ю.Р. Ганеева, Д.В. Дементьева, Н.Г. Жарких, Н.М. Нурудинова). 

Изложение основного материала статьи. При освоении программ психолого-педагогических дисциплин в стенах 
профильного вуза мотивация учебной деятельности будущих педагогов характеризуется определённой структурной 
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сложностью. Она интегрирует следующие компоненты: личностно-престижный, социально-общественный, 
профессиональный, прагматический и познавательный. 

Ход и результаты процесса формирования каждого из них во многом обусловлены динамикой развития мотивации 
общей, а также содержательной стороной соответствующего процесса. Следовательно, реализация участниками 
профессиональной подготовки будущих педагогов на ступени вуза такой работы тесно связана с ценностными 
отношениями обучающихся. Такого рода ценности находят своё отражение в реальном, а не декларируемом отношении 
будущего учителя (воспитателя, преподавателя) к различным компонентам и субъектам своей будущей деятельности. Их 
совокупность представляет собой центральный компонент того сложного интегрированного конструкта, которым по сути 
своей является профессиональная компетентность педагога. 

Анализ некоторых современных исследований позволил авторам настоящей статьи выделить два противоречия, 
оказывающих влияние на ход и результаты деятельности, направленной на развитие указанных составляющих                          
(Ю.Р. Ганеева, Д.В. Дементьева, В.Н. Денисов). К ним относятся следующие: 

– между наличием у современного социума объективной потребности в высококвалифицированных педагогах, 
реализующих в своей работе передовые тенденции, характерные для соответствующей отрасли и некоторыми 
особенностями реальной практики функционирования российских вузов (в особенности региональных); 

– между необходимостью поиска наиболее перспективных путей формирования у студентов ценностного отношения к 
педагогической деятельности и недостаточной разработанностью таковых. 

Разрешение приведённых выше противоречий является важным условием формирования у будущих педагогов 
компетенций, необходимых для успешного развития учащихся (воспитанников), понимания проблем субъектов 
образовательных отношений в конкретных ситуациях, а равно гуманизации образовательной среды ОО. Интересно при этом 
отметить факт достаточно широкого распространения среди выпускников профильных вузов проблемы, при которой те или 
иные затруднения, особенности сложившихся ситуаций могут осознаваться ими на рациональном уровне, но при этом 
отвергаться на эмоциональном [6]. Возникновение данной проблемы является следствием недостаточной мотивированности 
молодых педагогов в бытность их студентами. Зачастую она приводит к нарушению познавательной деятельности их 
учеников, в особенности тех, что характеризуются наличием особых образовательных потребностей. 

Следовательно, изучение и стимулирование процесса развития мотивов к освоению профессии педагога представляют 
собой один из важнейших сегментов деятельности организаций, реализующих соответствующие программы. Начинать её 
следует с момента поступления молодых людей на профильные факультеты, отделения, институты. Действительно, 
современные исследования показывают, что основания для выбора именно этой области могут сильно различаться                     
(А.В. Белолипецкая, В.Н. Денисов, А.А. Ельцова, Н.Г. Жарких). Наиболее распространёнными при этом выступают 
следующие: формирование компетенций, необходимых для реализации профессиональной деятельности в конкретной 
области; получение нового для себя социального статуса «студент»; общение со сверстниками; знакомство с чем-то или 
кем-то новым; активизация собственной умственной и/или физической деятельности; удовлетворение честолюбия; 
привлечение к себе внимания со стороны значимых других; соответствие принятым в их среде требованиям; освоение форм 
времяпрепровождения, малоизвестных или неизвестных ранее; повышение собственного образовательного и культурного 
уровней. Отметим также, что зачастую выбор выпускником организации среднего общего или среднего профессионального 
образования дальнейшего пути бывает связан с особенностями положения его семьи [3]. В данном случае значение имеют 
её материальные возможности, традиции, отношение к тем или иным профессиональным областям и их представителям. 

Судя по данным опросов, проводившихся среди представителей современного студенчества (З.Г. Адильханова,                   
Ю.В. Ануфриева, Т.Г. Везиров, Ю.Р. Ганеева, С.С. Костыря), преобладающими выступают следующие мотивы: 
формирование компетенций, необходимых для реализации профессиональной деятельности в конкретной области; 
знакомство с чем-то или кем-то новым; активизация собственной умственной и/или физической деятельности. Для таких 
студентов (а их доля составляет порядка 50%) характерен интерес, прежде всего, к процессу учения и его результатам. При 
возможности выбора они, как правило, останавливаются на более сложных заданиях. Это положительным образом 
сказывается на развитии их когнитивных процессов и освоении необходимых компетенций [5]. Также довольно много 
учащихся (свыше 30%) интересует по преимуществу внеучебная деятельность. У данной группы ведущим выступает мотив 
освоения форм времяпрепровождения, малоизвестных или неизвестных ранее [1]. 

Таким образом, анализ мотивов, которыми руководствуются не только студенты, но также и абитуриенты, позволяет 
нам говорить об особенностях структуры интересующего нас качества. Её составляют следующие компоненты: 

– огнитивный; 
– рефлексивный; 
– операциональный; 
– конативный; 
– мотивационно-ценностный [2]. 
Результаты исследований (Н.В. Калинин, В.Н. Денисов, Н.М. Нурудинова) позволяют говорить о том, что когнитивный 

и операциональный компоненты у большинства учащихся проявляются сильнее прочих. С другой стороны, различие в 
уровнях их выраженности невелико. Соответственно, представляется возможным выделить те черты, которые следует 
придать педагогическому процессу для повышения их учебной мотивации в период освоения вузовских программ (Таблица 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 441

Таблица 1 
 

Факторы повышения учебной мотивации будущих педагогов при освоении психолого-педагогических дисциплин 
 

№ Наименование Особенности реализации по ходу освоения учебных предметов, относящихся к 
соответствующему блоку 

1 
Проблемный характер 
педагогического 
процесса 

Подразумевает освоение будущими специалистами, бакалаврами и магистрами 
педагогики программ таких дисциплин в соответствии с определённой схемой. реализация 
последней включает следующие шаги: 
– формулирование преподавателем проблемной задачи; 
– создание ситуации, являющейся для студентов проблемной; 
– осознание возникшей проблемы, её принятие; 
– разрешение таковой, причём, реализуя соответствующую деятельность, будущие 
педагогические работники овладевают обобщёнными приёмами и методами получения 
новых знаний; 
– эффективное применение молодыми людьми данных приёмов и методов при решении 
тех или иных задач учебной, а в дальнейшем ‒ профессиональной деятельности [7]. 

2 

Отношение к студентам 
педагогических 
работников, сочетающее 
доброжелательность и 
требовательность [4] 

Связано с созданием и поддержанием в учебных группах позитивного климата. 
Что, в свою очередь, способствует формированию у их членов положительного 
восприятия осваиваемых тем, модулей, дисциплин, их блоков, а равно и всего учебно-
воспитательного процесса. 

3 

Расширение 
применения 
интерактивных форм 
обучения 

Из числа форм организации образовательной деятельности, которые могут быть отнесены 
к этой категории, наиболее приемлемыми при обучении студентов психолого-
педагогическим дисциплинам являются следующие: 
– тренинг; 
– мозговой штурм; 
– коллоквиум; 
– ролевые и деловые игры [7]. 

4 Включённость учащихся 
в совместную работу 

Предполагает обращение к возможностям различных коллективных форм деятельности 
(работа по цепочке, работа в парах, работа в динамических группах). 

5 

Создание 
организационно-
педагогических 
условий, необходимых 
для гармоничного 
творческого развития 
будущих педагогов 

Их генерация связана с осознанием лицами, осваивающими педагогические 
специальности, себя как социальных лидеров, провозвестников прогрессивных изменений 
в экономике, социальной и культурной сферах, одну из их главных действующих сил. 
Кроме того, необходимо сформировать у студентов понимание того, что в данном 
качестве они способны внести значительный вклад в формирование уже у своих учеников 
или воспитанников основных компонентов гражданской ответственности, культурной 
осведомлённости и социальной компетентности, необходимых для того, чтобы выжить и 
преуспеть в динамичных условиях современного общества (А.В. Белолипецкая,                       
Т.Г. Везиров, Ю.Р. Ганеева, В.Н. Денисов, А.А. Ельцова). 

6 

Реализация 
дифференцированного 
подхода при обучении 
психолого-
педагогическим 
дисциплинам [1] 

Означает целенаправленное воздействие на различные группы учащихся, существующие 
как структурные или неформальные объединения, либо выделяемые самим 
преподавателем на основании сходных показателей выраженности тех или иных 
индивидуальных и личностных качеств. 

7 

Обеспечение каждому 
студенту возможностей 
для самоопределения и 
проявления своих 
лучших качеств в 
осваиваемой профессии 

Соответствующая деятельность с необходимостью должна интегрировать следующие 
элементы: 
– введение в процесс освоения интересующих нас дисциплин таких тем, которые связаны 
с формированием навыков саморепрезентации, делового общения и личностного развития 
будущих педагогов; 
– организация практики студентов, предполагающая интенсивное формирование у них 
позитивного опыта деятельности в составе трудовых коллективов, установление 
профессиональных контактов и, следовательно, расширение возможностей для 
профессиональной саморепрезентации; 
– расширение опыта индивидуальной работы с обучающимися, базирующегося на учёте 
их личностных особенностей; 
– формирование эффективных каналов коммуникации для размещения информации о 
существующих вакансиях и резюме, позволяющих обучающемуся и выпускнику 
«примерить» на себя те или иные педагогические профессии, актуальные в настоящий 
момент [4]. 

 
Приведённые в Таблице 1 положения могут быть реализованы на практике с использованием цифровых технологий. 

Соответствующий термин может быть расшифрован как система, интегрирующая целый ряд применимых при изучении 
психолого-педагогических дисциплин процессов и методов взаимодействия субъектов образовательных отношений с 
информацией. Общим для них признаком является то, что эффективная реализация таких технологий связана с широким 
использованием устройств вычислительной техники и современных средств удалённой коммуникации» (Т.Г. Везиров,                  
Ю.Р. Ганеева, Н.Г. Жарких, З.М. Курамагомедова). 

При этом, занимаясь вопросами, связанными с переходом от традиционной системы образования к модели, 
предполагающей их максимально широкое использование, многие авторы (Т.Г. Везиров, В.Н. Денисов, Н.Г. Жарких,                   
З.М. Курамагомедова, О.В. Курбанова) выделяют как существенные преимущества, так и связанные с их реализацией 
риски. Рассмотрим те и другие подробнее (Таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Преимущества и риски, связанные с реализацией модели цифрового образования 
на занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам 

 
Обеспечивают учащимся доступ к любой информации, средствам текущего и промежуточного 
контроля в любое удобное для них время в любом месте. 
Способствуют увеличению доли временн̀ых ресурсов, отводимых на самостоятельную деятельность, а, 
значит, приучают будущих педагогов к проявлению инициативы, умению ориентироваться в 
различных ситуациях. 
Снижают загруженность преподавателей бумажной работой, а, значит, высвобождают их время и силы 
для совершенствования используемых материалов, а равно непосредственного взаимодействия со 
студентами. 

Преимущества 

Существенное количественное приращение доступных источников новейших данных по изучаемым 
дисциплинам. 
Ограничение круга живого общения участников образовательного процесса, прежде всего, самих 
обучающихся. 
Связанное с ним замедление формирования личностных компетенций будущих педагогов. 
Работа учащихся со многими цифровыми образовательными технологиями зачастую сопряжена с 
повышенной опасностью для их здоровья как совокупности физического, психологического и 
социального благополучия. 

Риски 

В силу действия трёх предыдущих факторов ‒ снижение эффективности формирования мотивации 
учения. 

 
В полной мере использовать преимущества реализации цифровой модели обучения психолого-педагогическим 

дисциплинам и одновременно свести к возможному минимуму негативные последствия таковой для мотивации студентов, 
на наш взгляд, позволит расширение использования некоторых технологий, относящихся к рассматриваемой категории. По 
мнению авторов настоящей статьи, к таковым могут быть отнесены: технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности, виртуальная экскурсия, а также мультимедийные презентации (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Цифровые образовательные технологии, применимые при формировании учебной 

мотивации у студентов-педагогов по ходу освоения психолого-педагогических дисциплин 
 

№
 

Технологии Влияние на развитие мотивации 

1 
Виртуальная 
и дополненная 
реальность 

Представляют собой увлекательную и интересную для обучающихся форму работы и 
одновременно средство осуществления образовательной деятельности, правильное 
использование которого позволяет существенно повысить учебную мотивацию, особенно в 
сфере освоения той части будущей профессии, что требует обращения к возможностям ИКТ [5]. 

2 Виртуальная 
экскурсия 

Представляет собой форму обучения, близкую к традиционной экскурсии, но отличающуюся от 
неё виртуальным отображением реально существующих объектов (школы, университеты, 
исследовательские лаборатории). За счёт такой своей особенности она имеет более широкие 
возможности в плане генерации условий для проведения студентами самостоятельных 
наблюдений, сбора необходимого в учебной работе фактического материала. Это делает 
виртуальную экскурсию действенным средством развития упомянутых выше компонентов  
учебной мотивации [6]. 

3 Мультимедийные 
презентации 

Позволяет выступающему завоевать внимание аудитории, тем самым предоставляя ему 
определённые возможности для реализации собственного «Я», осознания связи формируемых 
компетенций с реальными условиями осуществления будущей профессиональной 
деятельности. 

 
Выводы. На основе вышеизложенного мы можем заключить, что развитие у будущих педагогов учебной мотивации 

является сегодня необходимым условием их успешной профессиональной и иной социально значимой деятельности в 
ближайшем будущем. Формирование основных её компонентов подразумевает внесение в процесс изучения психолого-
педагогических дисциплин ряда прогрессивных изменений. В свою очередь, соответствующие модернизации могут быть 
по-настоящему эффективными при условии обращения к возможностям таких цифровых технологий, как виртуальная и 
дополненная реальность, виртуальная экскурсия и мультимедийные презентации. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация. В статье, на основе теоретического анализа результатов исследований, показана исключительная и 

многоаспектная значимость жизнестойкости для развития и полноценного функционирования личности в современном 
мире. Доказана способность жизнестойкости обуславливать учебную и профессиональную эффективность, 
стрессоустойчивость, мотивацию, адаптивность, креативность, физическую и психическую выносливость, психологическое 
благополучие, удовлетворенность работой, профессиональную направленность, проявление лидерских качеств, 
эмоциональную стабильность и тому подобное. Показано исключительное значение жизнестойкости по предупреждению 
проявления таких неблагоприятных личностных качеств и явлений, как профессиональное выгорание, посттравматические 
и другие расстройства психического здоровья, соматические жалобы, злоупотребление алкоголем, негативная личностная 
настроенность, избегание, нейротизм, депрессия, тревога, одержимость, трудоголизм и тому подобное. 

Ключевые слова: жизнестойкость, личность, развитие личности, психологические исследования. 
Annotation. The article, based on a theoretical analysis of research results, shows the exceptional and multifaceted importance of 

hardiness for the development and full functioning of the personality in the modern world. The ability of hardiness to determine 
educational and professional efficiency, stress resistance, motivation, adaptability, creativity, physical and mental endurance, 
psychological well-being, job satisfaction, professional orientation, manifestation of leadership qualities, emotional stability, etc. has 
been proved. The exceptional importance of hardiness in preventing the manifestation of such adverse personal qualities and 
phenomena as burnout, post-traumatic and other mental health disorders, somatic complaints, alcohol abuse, negative personality, 
avoidance, neuroticism, depression, anxiety, obsession, etc., has been shown. 

Key words: hardiness, personality, personality development, psychological research. 
 
Выводы. Проблема устойчивости человека перед лицом жизненных трудностей была одной из самых приоритетных в 

любом обществе. Она привлекала и продолжает привлекать внимание философов, литераторов, медиков, педагогов и 
психологов [10]. Преодоление и достойное переживание сложных жизненных периодов является весьма актуальным и для 
настоящего периода развития нашего общества. 

Исследователи справедливо характеризуют ритм жизни современного общества как стрессогенный, а в некоторых 
случаях даже как экстремальный и критический [1, 6]. Так, к ведущим стресс-факторам сегодняшнего быстро меняющегося 
мира специалисты различных профессий относят необходимость приспосабливаться к обстоятельствам, скорость изменений 
которых постоянно растет. Происходят быстрые темпы появления новых технологий, оборудования и систем, изменения 
способов выполнения многих профессиональных задач, повышение уровня глобализации осуществляемых операций, что 
обуславливает необходимость учиться действовать эффективно в непривычных условиях. 

Бурные социальные, экономические, политические, технические и технологические изменения, увеличение 
информационного потока, неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды негативно отражаются на 
психологическом здоровье и благополучии подавляющего большинства населения, вызывая у человека стрессы, неврозы, 
депрессивные состояния и проявления неадекватного поведения [8]. В последнее время негативное влияние названных 
факторов было существенно усилено пандемией COVID-19. 

Современная жизнь по своей сути является стрессовой, поскольку темпы технологических изменений продолжают 
расти. В то же время, по убеждению авторов, хотя большое внимание и уделяется изучению тех людей, влияние стресса на 
которых является разрушительным, значительное количество из них способно с чрезвычайной устойчивостью реагировать 
даже на сильный или травматический стресс. Вследствие этого вопросы субъективного благополучия, качества жизни, 
жизнеспособности и жизнестойкости человека вызывают все больший интерес исследователей [2, 5]. Указывается на 
необходимость целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за преодоление жизненных трудностей [8]. 

Повышенный интерес к изучению феномена жизнестойкости современная психология проявляет в том числе и 
вследствие его чрезвычайно важного значения для поддержания психологического здоровья человека. Жизнестойкость 
считают относительно новым психологическим феноменом, исследуемым в различных сферах [11, 18]. Концепция 
жизнестойкости человека активно развивается и внедряется в мировой практике в области медицины, в частности, 
здравоохранения и ухода за больными, в сфере общественной безопасности, военных операций, спорта, бизнеса и семьи [3]. 
Феномен жизнестойкости («hardiness») рассматривается как фактор стрессоустойчивости индивида [12, 13, 15], его 
продуктивной деятельности в условиях напряжения сил и длительной монотонной работы, условие наличия ощущения 
полноты жизни и всех ее качеств, фактор формирования социального интереса, углубления межличностного 
взаимодействия и контактов с окружающей действительностью, то есть жизнестойкость считается детерминантой успешной 
самореализации личности. 

Вместе с тем, отдельные исследователи справедливо отмечают, что несмотря на активное изучение психологами 
феномена жизнестойкости в разных странах, проблема особенностей проявления этого личностного феномена в 
современном мире у людей разных возрастных групп, профессий и социального статуса остается недостаточно 
исследованной. Указывается, что хотя этот вектор исследований является достаточно перспективным на современном этапе 
развития современного общества, учитывая обострение кризисных явлений в социально-политической и экономической 
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сферах общественной жизни, в отечественной психологии феномену жизнестойкости до сих пор не уделено должного 
внимания [4, 14]. 

Цель статьи. В этой статье, на основе теоретического анализа результатов исследований различных аспектов 
жизнестойкости, осуществлявшихся в разных странах за последние десятилетия, освещается исключительная и 
многоаспектная значимость жизнестойкости для развития и полноценного функционирования личности в современном мире. 

Изложение основного материала статьи. Впервые понятие жизнестойкость было введено в работе С. Кобейсы [15]. В 
этой работе представлены результаты исследований второй половины 1970-х годов с участием менеджеров среднего 
руководящего звена телефонной компании Иллинойса (Illinois Bell Telephone), которая в течение нескольких лет 
испытывала большие потрясения. Исследователь установила, что руководители, которые в результате подвергались 
серьезным организационным стрессам, могли характеризоваться двумя противоположными способами реагирования на них. 
Одна их группа оказалась достаточно уязвимой к стрессам, что выразилось в возникновении проблем со здоровьем, 
снижении работоспособности, истощении. В то время как другая группа менеджеров процветала, несмотря на стрессовые 
ситуации на работе. 

В связи с этим С. Кобейса предположила, что существуют три взаимосвязанных личностных характеристики – 
включенность, контроль, и принятие вызова, которые обусловливают различия между этими двумя группами. 
Исследователь предложила использовать термин «устойчивость к стрессу» (stress hardiness / жизнестойкость) для описания 
характеристик группы, которая, казалось, процветала в условиях стресса. То есть жизнестойкость была названа ключевой 
переменной, дифференцировавшей менеджеров на две группы. Также ученой было доказано, что повышенный уровень 
стресса часто предоставляет возможности для личностного роста и актуализации потенциальных ресурсов. В связи с этим 
отмечено, что естественное стремление людей избегать ситуаций повышенного стресса также может приводить и к потере 
ими возможностей сделать свою жизнь лучше. 

Вышеприведенное исследование С. Кобейсы носило ретроспективный характер. Опираясь на его результаты,                           
С. Кобейса наряду с группой ученых [16] осуществили уже лонгитюдное изучение феномена жизнестойкости, результаты 
которого показали, что перспективный буферный эффект жизнестойкости больше проявляется во время стресса, 
обеспечивая сохранение психического и физического здоровья. Также в плане детализации вышеприведенных основных 
позиций относительно содержания жизнестойкости, было показано, что основное ее влияние на субъективные физические 
симптомы зависит от стрессогенности работы. 

Важность жизнестойкости в качестве буфера стресса раскрыта и в дальнейших исследованиях вышеназванных авторов, 
в которых было проведено сравнение относительной эффективности этого личностного жизненного стиля с физическими 
упражнениями и социальной поддержкой. Понятно, что хотя большее количество буферов и в большей степени снижало 
вероятность возникновения тяжелых симптомов заболевания в течение периода исследования продолжительностью один 
год, но защитный эффект жизнестойкости оказался вдвое сильнее эффекта и от физических упражнений, и от социальной 
поддержки. 

В некоторых исследованиях относительно раннего развития жизнестойкости сравнивались полярные группы 
менеджеров с очень высоким и очень низким уровнем жизнестойкости [7]. Проведенный «слепой» опрос об их раннем 
жизненном опыте показал, что менеджеры с высокой жизнестойкостью помнят не только разрушительные, стрессовые 
аспекты семейной жизни в детстве, но и то, что их поощряли родители, когда они были успешными, далее приняли эту роль 
и усердно работали, чтобы оправдать ожидания своей семьи. 

В целом длительные исследования с участием менеджеров телефонной компании также показали, что для жизнестойких 
работников свойственен способ преодоления стрессовых обстоятельств путем их принятия, а не отрицания, путем попытки 
превратить их из потенциальных бед в возможности, вместо их избегания или обвинения других. В социальном плане 
жизнеспособные работники были более вовлечены в построение моделей взаимодействия со своими «важными другими», 
отдавая предпочтение взаимной помощи и поощрению, чем подрывной конкуренции или чрезмерной защите [17]. 

После появления первых научных трудов, посвященных феномену жизнестойкости менеджеров телефонной компании, 
его исследования активно начались и сейчас широко продолжаются и в других профессиональных сферах: образование, 
здоровье, спорт, деятельность силовых структур и т.д. 

Наверное, наибольшее внимание было уделено изучению значения жизнестойкости для успешной военно-
профессиональной подготовки и деятельности военнослужащих, а также способности этого качества предупреждать 
негативные последствия для их здоровья после сильных стрессовых воздействий. Представителям других профессий, 
обозначенных особыми условиями деятельности, уделено существенно меньше внимания. 

Следует отметить, что исследования жизнестойкости в плане ее возможности предотвращать профессиональное 
выгорание представителей различных профессий, таких как учителя школ, преподаватели университетов, журналисты, 
осуществляли несколько поколений ученых. 

В исследованиях доказано, что лица с более высоким уровнем жизнестойкости в меньшей степени подвержены 
повышенному артериальному давлению, чем те, у которых жизнестойкость является сравнительно невысокой. Что такие 
лица в меньшей степени подчинены сердечным заболеваниям, тревожным и депрессивным расстройствам. 

Представленные выше примеры различных спектров исследований жизнестойкости являются лишь довольно общей 
иллюстрацией спектра проблем, в контексте которых изучается этот феномен, поскольку охватить анализом чрезвычайно 
большое количество исследований с ним связанных, невозможно. Прошло уже более 20 лет с тех пор, как С. Мадди 
отметил, что литературный поиск дает более тысячи ссылок на источники с результатами исследований, касающихся 
проблемы жизнестойкости, а тест жизнестойкости переведен с английского на более, чем 10 языков. 

Жизнестойкость понимается в науке как психологический признак, изучаемый в пределах устойчивости (resilience). 
Жизнестойкость – это устойчивое многомерное личностное свойство, концептуализируемое как совокупность когнитивных 
и эмоционально-поведенческих характеристик. Она описывается как набор взглядов и убеждений о себе и окружающем 
мире, которые обеспечивают смелость и мотивацию для превращения сложных ситуаций в возможности роста, а также 
способность оставаться здоровыми и выполнять высокоэффективные действия, несмотря на высокий уровень стресса. 

Как личностная переменная, жизнестойкость и ее составляющие считаются отличными от любого из личностных 
измерений. 

Первая из трех основных составляющих жизнестойкости – включенность/commitment (противоположностью ей 
является отстраненность, изолированность) характеризует способность оставаться включенным в жизненную активность и 
ощущать смысл жизни. Люди с высоким уровнем развития этого конструкта имеют высокий уровень самоценности и 
жизненного целеполагания. Они «сканируют» свое окружение, чтобы найти что-то, что вызывает у них интерес и кажется 
значимым. Они надеются, что все, что они делают, будет интересным и полезным из-за их изобретательности вместо того, 
чтобы чувствовать скуку и пустоту. Такие люди отделяют себя от отчужденных лиц, которые считают свою деятельность 
обременительной, скучной и бессмысленной, имеют циничное, отстраненное отношение к жизненному опыту. Это качество 



 445

также характеризует приверженность человека себе и своей работе. Ее польза заключается и в том, что именно 
включенность придает чувство цели и приводит к развитию социальных связей. 

Контроль/control (противоположность – «бессилие») – это вера в то, что люди могут своими усилиями влиять на свое 
окружение, жизненную ситуацию, направление и результат того, что вокруг них происходит, а не чувствовать себя 
жертвами обстоятельств. Люди с высоким уровнем развития этого компонента имеют выраженный внутренний локус 
контроля. Они прилагают активные усилия, чтобы превратить неблагоприятные ситуации в преимущества, в отличие от 
бессильных людей, которые действуют так, как будто они являются пассивными жертвами внешних сил, находящихся вне 
их контроля. Исследователями давно признано, что у людей есть наследственная потребность в контроле и что чувство 
контроля внутренне полезно, поскольку позволяет им чувствовать, что они могут безопасно управлять своим окружением и 
предвидеть возможные угрозы своему благополучию. 

Последний компонент - принять вызов / challenge (против угрозы) или принять жизненные изменения как естественные 
и позитивные, как возможности для роста. Высокий уровень развития у человека этого компонента указывает на меньшую 
его потребность в безопасности и меньший страх совершить ошибки, что способствует личностному росту. Такие люди не 
желают легкого комфорта и безопасности и считают, что их жизнь в наибольшей степени реализуется тогда, когда они 
растут и развиваются благодаря обучению на собственном жизненном опыте. Они отличаются от запуганных или строгих 
людей, которые боятся перемен, потому что это создает риски снижения комфорта и стабильности. Преимущество этого 
компонента также заключается в том, что он способствует возможности быть гибким и адаптироваться к потенциально 
стрессовым ситуациям. 

Часть исследователей рассматривает включенность, контроль и принятие вызова как неотъемлемые составляющие 
общего измерения жизнестойкости, другие – рассматривают их как отдельные переменные. Например, опираясь на 
понимание жизнестойкости как иерархического многомерного конструкта, указывается, что наиболее обоснованным 
является учет уровней четырех различных показателей отдельно: включенности, контроля, принятия вызова, а также их 
суммы как общего показателя жизнестойкости [9]. По нашему мнению, такой подход уменьшает потерю информации, 
поскольку, например, кто-то может иметь высокие показатели включенности и контроля, но низкие в принятии вызова. 

Проведенное нами исследование достаточно подробно и наглядно обосновывает то, что у жизнестойкой личности все 
три составляющие этого свойства должны иметь достаточный уровень развития. Так, например, предлагается представить 
человека с высоким уровнем контроля, но одновременно с низкой включенностью и принятием вызова. Такие люди хотели 
бы определять результат, но не имеют при этом желания тратить время и усилия, обучаясь на опыте или чувствах, 
связанных с людьми, вещами и событиями. Вследствие этого, эти люди будут характеризоваться нетерпеливостью, 
раздражительностью, замкнутостью и испытывать горькие страдания, когда их усилия по удержанию контроля не будут 
удаваться. Такие же убедительные примеры можно привести и относительно других возможных проявлений диспропорций 
в развитии трех составляющих жизнестойкости. 

Выводы. Подводя итоги, можно с полным правом утверждать, что проведенный анализ исследований жизнестойкости 
убедительно показывает ее исключительную и многоаспектную значимость и для человека и общества в целом, и для всех 
отраслей профессиональной деятельности и образования. 

Об этом, в частности, свидетельствует доказанная в многочисленных исследованиях на разных выборках ее 
значительная способность обусловливать учебную и профессиональную эффективность, стрессоустойчивость, мотивацию, 
адаптивность, креативность, вовлеченность, осознанность, добросовестность, позитивную личностную настроенность, 
физическую и психическую выносливость, психологическое благополучие, удовлетворенность работой, профессиональную 
направленность, проявление лидерских качеств, эмоциональную стабильность и тому подобное. 

Кроме того, в этих исследованиях показано исключительное значение жизнестойкости по предупреждению проявления 
различных неблагоприятных личностных качеств и явлений. Таких, как профессиональное выгорание, посттравматические 
и другие расстройства психического здоровья, соматические жалобы, злоупотребление алкоголем, негативная личностная 
настроенность, избегание, нейротизм, депрессия, тревога, одержимость, трудоголизм и тому подобное. 

Перспективы дальнейших исследований по проблеме заключаются в разработке современного инструментария для 
диагностики жизнестойкости в различных сферах жизнедеятельности человека, а также в разработке эффективных 
подходов, направленных на ее укрепление. 
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СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ: МЕТА-АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ SCOPUS 2024 

 
Аннотация. Мета-анализ 10 научных публикаций Scopus 2024 дал возможность описать проблемное поле современных 

исследований учебного стресса студентов колледжей, выделив приоритетность 3 основных направлений: 1) внешние и 
внутренние факторы, влияющие на учебный стресс (50%): взаимосвязь отвлечения на смартфоны, социальной изоляции, 
цифрового стресса и депрессии; влияние аурикулярной акупрессуры на боль и стресс и физической активности на 
депрессию, воспринимаемый стресс и негативную аффективность; риск поражения психического здоровья и эффект 
академического стресса и межличностных отношений; факторы риска и построение модели прогнозирования стресса; 
2) специфика коррекции учебного стресса (30%): возможность и эффекты снижения стресса на основе осознанности для 
повышения устойчивости, симптомы стресса и посттравматического роста; роль физической активности в смягчении 
вызванной стрессом интернет-зависимости; эффективность и механизмы когнитивной терапии, основанной на 
осознанности, для снижения тревожности и стресса; 3) характеристика диагностики особенностей учебного стресса (20%): 
влияние стресса на психическое здоровье; посредническая роль стресса и устойчивости в связи тревожности и депрессии. 

Ключевые слова: учебный стресс, студенты колледжей, внешние и внутренние факторы стрессогенности, коррекция 
стресс-состояний, диагностики особенностей учебного стресса. 

Annotation. A meta-analysis of 10 scientific publications in Scopus 2024 made it possible to describe the problematic field of 
modern research on academic stress in college students, highlighting the priority of 3 main areas: 1) external and internal factors 
influencing academic stress (50%): the relationship between distraction by smartphones, social isolation, digital stress and 
depression; the effect of auricular acupressure on pain and stress and physical activity on depression, perceived stress and negative 
affectivity; the risk of mental health damage and the effect of academic stress and interpersonal relationships; risk factors and 
construction of a stress prediction model; 2) the specifics of academic stress correction (30%): the possibility and effects of 
mindfulness-based stress reduction to increase resilience, symptoms of stress and post-traumatic growth; the role of physical activity 
in mitigating stress-induced Internet addiction; the effectiveness and mechanisms of mindfulness-based cognitive therapy to reduce 
anxiety and stress; 3) characteristics of the diagnosis of academic stress features (20%): the effect of stress on mental health; The 
mediating role of stress and resilience in the relationship between anxiety and depression. 

Key words: academic stress, college students, external and internal stress factors, correction of stress conditions, diagnostics of 
the characteristics of academic stress. 

 
Введение. Учебно-профессиональная подготовка в колледжах для некоторых студентов может являться достаточно 

стрессогенной, т.к. возрастает нагрузка учебного типа, изменяются запросы личностной направленности и жизненные 
условия, наблюдаются трудности учебно-профессиональной адаптации, нарушается цикл бодрствования и сна, ощущается 
нехватка времени и ресурсов для выполнения заданий учебного спектра, усиливается самостоятельность, учащаются 
внутриличностный и межличностный конфликты. 

Содержание психологических тренингов стрессоустойчивости студентов колледжей (восстановления после стрессовых 
перегрузок; знакомства с техниками преодоления стресса; информирования о видах стресса, влиянии стрессоров, 
классификации стрессов и стадиях развития стресс-состояний; обучения управления собственным стресс-состоянием; 
повышения устойчивости к стрессогенным факторам; формирования навыков концентрации в стрессовых условиях и 
преодоления состояний негативно эмоциональной окраски) должно базироваться на проблемном поле современных 
исследований учебного стресса студентов колледжей (подлинной информации о специфике внешних и внутренних 
факторов стрессогенности образовательной среды, четкой организации и проведении мероприятий коррекции стресс-
состояний, научно обоснованной диагностике особенностей учебного стресса студентов колледжей). 

Большинство психолого-педагогических рекомендаций по упреждению стресс-состояний студентов колледжей 
сформулированы с опорой на физиологические, а не на индивидуально-психологические особенности студентов (например, 
взгляд на ситуацию с другой стороны, занятия физическими упражнениями, отключение от переживаний, пребывание при 
необходимости в тихой обстановке, приемы полезной пищи, принятие помощи других, регулирование времени 
коммуникации и саморефлексии, самомотивирование, установление некой дистанции с окружающими, учет режима 
бодрствования и сна). 

Описание проблемного поля современных исследований учебного стресса студентов колледжей способствует 
упреждению внешних и внутренних факторов стрессогенности среды обучения, упрочению коррекции стресс-состояний и 
углубленной диагностике особенностей учебного стресса, а также: анализу факторов риска и построения модели 
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прогнозирования посттравматического стрессового расстройства [11]; выявлению возможности и эффектов снижения 
стресса на основе осознанности для повышения устойчивости, симптомов посттравматического стрессового расстройства и 
посттравматического роста [15], риска поражения психического здоровья и сдержанного посреднического эффекта 
академического стресса и межличностных отношений [9], специфики учебно-профессионального стресса [2], 
эффективности и потенциальных механизмов когнитивной терапии, основанной на осознанности, для снижения 
тревожности и стресса [8]; описанию посреднической роли стресса и устойчивости в цепочке взаимоотношений между 
тревожной чувствительностью и симптомами депрессии [7], роли физической активности в смягчении вызванной стрессом 
интернет-зависимости [12], особенностей копинг-стратегий студентов колледжей с различной степенью погружения в 
интернет-среду [1] и эмоциональных проявлений при наличии предпосылок профессиональных деформаций (выгорания) 
[4]; рассмотрению стресса и его проявлений в студенческой среде [5]; установлению взаимосвязи между отвлечением на 
смартфоны, социальной изоляцией, цифровым стрессом и депрессией [13], влияния аурикулярной акупрессуры на боль и 
стресс у студентов колледжа медсестер с болью в шее [6], накопленных коротких сеансов мобильных программ физической 
активности на депрессию, воспринимаемый стресс и негативную аффективность [10], стресса на психическое здоровье и 
регулирующей роли психологического заключения [14] и стресса на учебную деятельность студентов [3]. 

Цель – описать проблемное поле современных исследований учебного стресса студентов колледжей. 
Методология, материалы и методы. Новым теоретически и практически значимым является осуществленный мета-

анализ 118 зарубежных работ по ключевым словам «стресс» и «студенты колледжа», опубликованных в системе 
международного научного цитирования Scopus на платформе Science Direct в 2024 году. 

В соответствии с целью исследования отобраны 10 научных статей, ранее не переводившихся на русский язык и не 
подвергавшихся анализу. 

Проведена систематизация зарубежных научных публикаций за 2024 год с последующим описанием проблемного поля 
современных исследований учебного стресса студентов колледжей, что находит неподдельный научный интерес для 
практических психологов и педагогов, работающих со студенческой молодежью и оказывающих им психолого-
педагогическую помощь, направленную на нивелирование учебного стресса. 

Изложение основного материала статьи. Мета-анализ 10 научных публикаций Scopus 2024 способствовал описанию 
проблемного поля современных исследований учебного стресса студентов колледжей. 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на учебный стресс студентов колледжей: 
▪ при анализе факторов риска и построения модели прогнозирования посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) среди китайских студентов колледжей во время пандемии COVID-19 Li G., Sun X., Gao T., Liang K., Wu M., Zhu Y., 
Gao X., Li P., Kong Y., Shu J. [11] отмечают, что для исследования отобрано 10705 студентов колледжей. Анкета включала 
генерализованное тревожное расстройство 7, анкету о здоровье пациента 9, контрольный список ПТСР для DSM-5 и 
самостоятельно разработанную анкету. Пол, оставление опыта позади, статус бедности, оценка тревожности и оценка 
депрессии определены как независимые факторы риска, влияющие на психологическую травму среди китайских студентов 
колледжей во время пандемии COVID-19, в то время как инфекция COVID-19 проявилась как защитный фактор от 
психологической травмы. Построена столбчатая диаграмма для визуализации 6 независимых факторов риска, полученных с 
помощью логистического регрессионного анализа. Результаты теста Хосмера–Лемешоу (χ2=13,021, р=0,111) показали, что 
модель прогнозирования риска хорошо подошла. Кривая рабочей характеристики приемника показала площадь под кривой 
0,864 в группе модели и 0,855 в группе проверки. Калибровочные кривые модели очень напоминали идеальную кривую. 
Анализ кривой принятия решений показал, что модель обеспечила чистую выгоду и продемонстрировала хорошую 
клиническую полезность; 

▪ при выявлении риска поражения психического здоровья студентов колледжа и сдержанного посреднического эффекта 
академического стресса и межличностных отношений Han R., Xu T., Shi Y., Liu W. [9] подчеркивают, что студенты 
колледжей сталкиваются со значительными академическими и физиологическими изменениями, что делает их более 
восприимчивыми к психологическим проблемам, таким как депрессия, самоповреждение и суицидальные мысли. Чувство 
поражения может усугубить эти риски, увеличивая академический стресс. Межличностные отношения могут смягчить 
влияние академического стресса на психическое здоровье студентов. Используя модель «предзнаменование–процесс–
продукт», исследование направлено на эмпирическое изучение того, как чувство поражения влияет на депрессию, 
самоповреждение и суицидальные мысли среди студентов колледжей. Оно изучает посредническую роль академического 
стресса и смягчающую роль различных типов межличностных отношений. 1612 студентов колледжей (750 женщин, 862 
мужчины, средний возраст=19,64±0,62 года) набраны с помощью кластерной выборки. Данные собирались с помощью 
офлайн-анкет, которые проводил преподаватель психологии и аспирант, что обеспечивало высокую надежность с 2 
экзаменаторами на учебную группу. Анализ латентного профиля использовался для изучения влияния поражения на 
результаты психического здоровья, в то время как анализ посредничества проводился для оценки роли академического 
стресса и межличностных отношений. Поражение – существенный фактор риска проблем психического здоровья студентов 
колледжей. Выявлены 4 различных модели межличностных отношений: группа риска межличностных отношений, группа 
высокого риска отношений родители и студенты колледжа, группа общих межличностных отношений и группа высших 
межличностных отношений. Академический стресс частично опосредует связь между поражением и проблемами 
психического здоровья, такими как депрессия, самоповреждение и суицидальные мысли; 

▪ при изучении влияния накопленных коротких сеансов мобильных программ физической активности на депрессию, 
воспринимаемый стресс и негативную аффективность среди студентов колледжей в Южной Корее Lee Y.H., Park Y., Kim H. 
[10] указывают, что регулярная физическая активность известна тем, что улучшает многогранные преимущества для 
физического и психического здоровья. Традиционные программы физической активности в очном формате имеют 
недостатки, включая временные ограничения для занятых людей. Исследование направлено на изучение этих эффектов, 
сосредоточившись на депрессии, воспринимаемом стрессе и отрицательной аффективности среди южнокорейских 
студентов колледжей. 46 здоровых студентов колледжей разделены на накопленную группу (n=23, женщины=47,8%) и 
контрольную группу (n=23, женщины = 47,6%). Накопленная группа занималась мобильной физической активностью, 
следуя рекомендациям накапливать минимум 2 раза в день и 3 раза в неделю. Сеансы разделены на короткие периоды, в 
результате чего каждый период длился не менее 10 минут. Контрольная группа не занималась какой-либо конкретной 
физической активностью. Анализ данных включал сравнение оценок групп вмешательства и контрольных групп с 
использованием нескольких статистических методов, таких как независимый выборочный t-тест, парный выборочный t-тест 
и дисперсионный анализ повторных измерений 2(время)×2(группа). Демографические характеристики на предварительном 
тесте не показали статистически значимых различий между группами. В накопленной группе наблюдалось значительное 
снижение депрессии (t40=2,59, p=0,013, D Коэна=0,84) и воспринимаемого стресса (t40=2,06, p=0,046, D Коэна = 0,56) от 
предварительного к последующему тесту. Контрольная группа не показала статистически значимых различий ни по одной 
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из переменных. Наблюдались значительные эффекты времени на показатели депрессии (F1, 36 = 4,77, p=0,036, ηp2=0,12), в 
то время как значительные эффекты взаимодействия наблюдались для депрессии (F1, 36 = 6,59, p =0,015, ηp2=0,16); 

▪ при рассмотрении взаимосвязи между отвлечением на смартфоны, социальной изоляцией, цифровым стрессом и 
депрессией среди студентов колледжей в Ухане, Китай Qiu Y., Zhao X., Liu J., Li Z., Wu M., Qiu L., Xiong Z., Wang X., Yang 
F. [13] констатируют, что отвлечение на смартфоны значительно влияет на уровень депрессии у студентов колледжей. Эти 2 
переменные тесно связаны с социальной изоляцией и цифровым дистрессом. Кросс-секционное исследование проводилось 
в 7 колледжах Уханя, провинция Хубэй, с сентября по ноябрь 2021 года. Участники отобраны с использованием удобной 
выборки. Отвлечение на смартфоны, социальная изоляция, цифровой стресс и уровень депрессии оценивались с помощью 
шкалы отвлечения на смартфоны, 25-пунктового опросника Хикикомори, многомерной цифровой шкалы стресса и 
опросника здоровья пациента – 9 соответственно. Все шкалы продемонстрировали хорошую надежность. Надежность 
каждой шкалы составила 0,920, 0,884, 0,959 и 0,942. В окончательный анализ вошли 1184 студента (692 мужчины и 492 
женщины) в возрасте от 17 до 37 лет. Участники представляли различные академические дисциплины, включая 
медицинские и немедицинские. Отвлечение на смартфон оказало значительное прямое влияние на депрессию (c=0,073, 95% 
ДИ: 0,037–0,108, p<0,001) и три значительных косвенных опосредованных эффекта: социальная изоляция (B=0,083, 95% 
ДИ: 0,066–0,101, p<0,001), что составляет 27,76% от общего эффекта; цифровой стресс (B=0,109, 95% ДИ: 0,088 – 0,132, 
p<0,001), что составляет 36,45% от общего эффекта; цепочка опосредующих ролей социальной изоляции и цифрового 
стресса (B=0,034, 95% ДИ: 0,026–0,043, p<0,001), что составляет 11,37% от общего эффекта. Общий опосредующий эффект 
составил 75,59%; 

▪ при установлении влияния аурикулярной акупрессуры (АА) на боль и стресс у студентов колледжа медсестер с болью 
в шее Cho Y., Cho E., Cho E., Chae Y., Choi E., Yoon H. [6] отмечают, что АА – направление рефлексотерапии, при котором 
иглы ставят в биологически активные точки на ушных раковинах. Простое слепое, рандомизированное и плацебо-
контролируемое сравнительное предварительное и последующее исследование включало введение АА в течение 4 недель. 
Испытуемыми явились студенты-медсестры, испытывающие боль в шее. Экспериментальная группа состояла из 17 
студентов колледжа, а контрольная группа – из 14 студентов колледжа. В экспериментальной группе АА наносили на 
область Шэньмэнь, шейных позвонков, плеч и печени для облегчения боли в шее и снижения стресса. В контрольной 
группе АА наносили на область ануса, прямой кишки, уретры и наружных половых органов, которые не связаны с болью в 
шее и стрессом. Для оценки эффектов вмешательства измерялись баллы по числовой рейтинговой шкале (ЧРШ), индексу 
нетрудоспособности шеи (ИНШ) и шкале воспринимаемого стресса (ШВС). Оценки ЧРШ в экспериментальной группе с АА 
значительно снизились с течением времени (F=7,463, p<0,001). Результаты взаимодействия между группами и группами по 
времени составили F=8,564, p=0,007 и F=3,252, p=0,025 соответственно. Оценки ИНШ в экспериментальной группе 
показали статистически значимую разницу между группами (F=13,762, p=0,001). Не было никаких значимых различий с 
течением времени или во взаимодействии групп по времени (F=1,086, p=0,347) (F=0,301, p=0,757). Баллы ШВС в 
экспериментальной группе значительно снизились с течением времени (F=5,557, p=0,013). Не было никаких существенных 
различий между группами (F=0,636, p=0,432) или во взаимодействии группы по времени (F=0,063, p=0,891). Применение 
АА в течение 4 недель – безопасное, неинвазивное и эффективное средство для уменьшения стресса и боли в шее у 
студентов колледжей медсестер. 

2. Специфика коррекции учебного стресса студентов колледжей: 
▪ при изучении эффективности и потенциальных механизмов когнитивной терапии, основанной на осознанности, для 

снижения тревожности и стресса среди студентов колледжей Ellison O.K., Bullard L.E., Lee G.K., Vazou S., Pfeiffer K.A.,   
Baez S.E., Pontifex M.B. [8] подчеркивают, что распространенность тревожности и стресса среди студентов колледжей 
требует исследования потенциальных альтернативных и доступных вмешательств, которые могут быть внедрены в 
существующие учебные программы и программы поддержки студентов для улучшения психического здоровья студентов. 
Приложения для смартфонов на основе когнитивной терапии осознанности (КТО) показали многообещающие результаты в 
облегчении тревожности и стресса. Важно получить представление о возможности и эффективности такого 
интервенционного подхода в студенческой популяции, а также изучить потенциальные базовые механизмы, которые можно 
было бы лучше нацелить на повышение эффективности будущих вмешательств для укрепления психического здоровья и 
благополучия. Целями исследования явились: оценка эффективности 4-недельного вмешательства КТО с использованием 
приложения для смартфона Sanvello в снижении тревожности на уровне черт характера и хронического стресса у 150 
молодых людей студенческого возраста по сравнению со 139 студентами колледжей – группой положительного контроля; 
изучение потенциальных медиаторов этого эффекта. Участники прошли оценку тревожности, хронического стресса, 
когнитивной переоценки, когнитивной перефокусировки, отвлекающей перефокусировки и негативных автоматических 
мыслей на предварительном тесте и через 4 недели вмешательств. Анализ первичных результатов выявил большее 
снижение тревожности и хронического стресса в группе КТО по сравнению с группой положительного контроля с 
небольшими или умеренными размерами эффекта. Анксиолитические (анксиолитические препараты – медицинские 
средства, уменьшающие тревожность и использующиеся для лечения тревожных расстройств и психологических и 
физиологических симптомов) и снижающие стресс эффекты вмешательства КТО опосредованы изменениями в негативных 
автоматических мыслях, но не изменениями в когнитивной переоценке, конструктивной перефокусировке или отвлекающей 
перефокусировке; 

▪ при определении роли физической активности в смягчении вызванной стрессом интернет-зависимости среди 
китайских студентов колледжей Luo M., Duan Z., Chen X. [12] указывают, что в исследовании рассматривается связь 
стресса, физических упражнений и интернет-зависимости у студентов колледжей с целью раскрыть их сложные 
взаимодействия. Обследовано 2892 китайских студента колледжей, оценивая психосоциальные черты с помощью 
установленных шкал: китайская шкала интернет-зависимости, международный опросники физической активности и 
стресса. Использовано анкетирование для сбора данных, и с помощью удобной выборки отобраны участники. Анализ 
включал модель структурных уравнений (МСУ) и ограниченные кубические сплайны. Среди участников 22% сообщили о 
симптомах интернет-зависимости. Нелинейная корреляция между умеренной физической активностью (УФА) и 
интенсивной физической активностью (ИФА) и интернет-зависимостью очевидна (р<0,001). Легкая физическая активность 
не показала значимой связи (р=0,182). УФА изначально снижал интернет-зависимость по мере увеличения часов 
активности, но его эффективность снижалась после 0,8 ч/день. Воздействие ИФА колебалось, снижаясь от 0 до 0,18 ч/день, 
а затем стабилизируясь. Анализ МСУ выявил частичное посредничество ИФА и УФА в отношениях стресса и интернет-
зависимости. Коэффициент пути от стресса к УФА составил -0,037 (р<0,05), а коэффициент пути от УФА к интернет-
зависимости составил -0,056 (р<0,01). Коэффициент пути от стресса к ИФА составил -0,067 (р<0,001), а коэффициент пути 
от ИФА к интернет-зависимости составил -0,102 (р<0,001); 

▪ при раскрытии возможности и эффектов снижения стресса на основе осознанности (ССОО) для повышения 
устойчивости, симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и посттравматического роста среди 
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студентов военно-медицинского колледжа Yan X., Wang X., Chen Y., Xu X., Peng L., Xu Y. [15] констатируют, что 
повышенный уровень стресса среди студентов-медиков в военном колледже стал проблемой в сфере образования. Одним из 
подходов к решению проблемы снижения стресса является тренировка осознанности. ССОО улучшает состояние здоровья 
разных людей. Необходимо изучить, улучшает ли ССОО психологическую устойчивость, посттравматический стресс и 
посттравматический рост студентов-медиков в военном колледже. ССОО проводилось со студентами военно-медицинского 
колледжа. Опрошено 372 студента с помощью анкет, включая 10 пунктов шкалы устойчивости Коннора-Дэвидсона, 
инвентаризацию посттравматического роста, контрольный список ПТСР, шкалы удовлетворенности жизнью и осознанности 
внимания, до вмешательства, после вмешательства и через месяц. Контрольная группа студентов ответила на анкеты в 3 
временных точках, но не участвовала во вмешательстве ССОО. Статистический анализ проводился с использованием 
повторных измерений. Группа ССОО испытала значительные улучшения в показателях устойчивости, посттравматического 
роста, удовлетворенности жизнью и осознанности внимания, а также значительное снижение показателей депрессии, 
тревожности и навязчивых симптомов ПТСР после вмешательства. Эти результаты не обнаружены в контрольной группе. 
Через месяц после вмешательства все эти переменные показали различную степень эффекта поддержания в группе ССОО. 

3. Характеристика диагностики особенностей учебного стресса студентов колледжей: 
▪ при исследовании посреднической роли стресса и устойчивости в цепочке взаимоотношений между тревожной 

чувствительностью и симптомами депрессии среди китайских студентов колледжей Cui M., Ma X., Tian L., Xu W., Dai H. [7] 
отмечают, что обучение в колледже – период высокого риска для симптомов депрессии. Чувствительность к тревоге (ЧТ) – 
основной предиктор симптомов депрессии во время обучения в колледже. Изучена связь с использованием модели цепной 
медиации. Выборка из 1261 студента колледжа (средний возраст 20,20±1,37 года), проживающего в провинции Ляонин, 
расположенной в северо-восточной части Китая, отобрана с помощью удобного метода выборки с целью проведения 
всестороннего опроса. Анкеты самоотчета охватывали ряд параметров, включая опросник общей информации, индекс 
чувствительности к тревоге – 3, шкалу устойчивости – 14, шкалу депрессии, тревоги и стресса. Корреляционный анализ 
Пирсона, тестирование модели структурного уравнения и процентильный анализ коррекции отклонения Bootstrap 
использовались для анализа данных опроса с использованием статистического программного обеспечения R 4.3.2. Общий 
балл ЧТ и его 3 измерения низшего порядка положительно коррелировали со стрессом и симптомами депрессии. 
Устойчивость отрицательно коррелировала с ЧТ, стрессом и симптомами депрессии. Помимо прямого влияния ЧТ на 
симптомы депрессии, стресс и устойчивость играют частичную посредническую роль в связи между физическими и 
когнитивными проблемами ЧТ и симптомами депрессии, общие косвенные эффекты составили 91,5% и 92,1% 
соответственно и полностью опосредуют связь между социальными проблемами ЧТ и симптомами депрессии; 

▪ при раскрытии влияния стресса на психическое здоровье китайских студентов колледжей и регулирующей роли 
психологического заключения обследуемых Wang H., Jia R., Zhang M., Fan W. [14] подчеркивают, что в зависимости от 
продолжительности стресс можно разделить на хронический и острый, оба из которых могут быть пагубными для 
психического здоровья человека. Психологическое заключение обследуемых – защитный фактор, смягчающий 
неблагоприятные последствия стресса. В 1-ом исследовании изучалась смягчающая роль психологического заключения 
обследуемых в отношениях между хроническим стрессом и психическим здоровьем с использованием контрольного списка 
самооценки жизненных событий у студентов колледжей, краткой версии психологической шкалы заключения для студентов 
колледжа, шкалы удовлетворенности жизнью и 12-пунктного опросника общего здоровья для исследования 919 китайских 
студентов колледжа. Для изучения смягчающих эффектов использовалась иерархическая регрессионная модель. Во 2-ом 
исследовании изучалась смягчающая роль психологического заключения обследуемых в отношениях между острым 
стрессом и психическим здоровьем. 56 студентов колледжей классифицированы на группы с высоким (n=30) и низким 
(n=26) показателями психологического заключения обследуемых на основе шкалы психологического заключения 
обследуемых. Они прошли тест на социальный стресс Триера для групп и определенное контрольное условие, а также были 
оценены их уровни тревожности и счастья. Данные проанализированы с помощью смешанного дизайна с повторными 
измерениями. Результаты 1-ого исследования показали, что психологическое заключение обследуемых смягчило влияние 
хронического стресса на отрицательный показатель психического здоровья (психологические симптомы) (β=-0,18, t=-6,90, 
p<0,001). Результаты 2-ого исследования показали, что психологическое заключение обследуемых смягчило влияние 
острого стресса на отрицательный показатель психического здоровья (тревожность) [F (1, 54) = 4,79, p<0,05, η2=0,08]. 

Результаты описания проблемного поля современных исследований учебного стресса студентов колледжей 
подтверждаются зарубежными и отечественными исследованиями, направленными на: выявление особенностей копинг-
стратегий студентов колледжей с различной степенью погружения в интернет-среду [1], специфики учебно-
профессионального стресса [2] и эмоциональных проявлений при наличии предпосылок профессиональных деформаций 
(выгорания) [4]; описание посреднической роли стресса и устойчивости в цепочке взаимоотношений между тревожной 
чувствительностью и симптомами депрессии [7], роли физической активности в смягчении вызванной стрессом интернет-
зависимости [12] и стресса и его проявлений в студенческой среде [5]; раскрытие влияния аурикулярной акупрессуры на 
боль и стресс у студентов колледжа медсестер с болью в шее [6], накопленных коротких сеансов мобильных программ 
физической активности на депрессию, воспринимаемый стресс и негативную аффективность [10], стресса на психическое 
здоровье и регулирующей роли психологического заключения [14] и стресса на учебную деятельность студентов [3]; 
установление взаимосвязи между отвлечением на смартфоны, социальной изоляцией, цифровым стрессом и депрессией [13] 
эффективности и потенциальных механизмов когнитивной терапии, основанной на осознанности, для снижения 
тревожности и стресса [8]; характеристику возможности и эффектов снижения стресса на основе осознанности для 
повышения устойчивости, симптомов посттравматического стрессового расстройства и посттравматического роста [15], 
риска поражения психического здоровья и сдержанного посреднического эффекта академического стресса и 
межличностных отношений [9] и факторов риска и построения модели прогнозирования посттравматического стрессового 
расстройства [11]. 

Выводы. Мета-анализ 10 научных публикаций Scopus 2024 дал возможность описать проблемное поле современных 
исследований учебного стресса студентов колледжей, выделив приоритетность 3 основных направлений: 

1) внешние и внутренние факторы, влияющие на учебный стресс студентов колледжей (50%): взаимосвязь между 
отвлечением на смартфоны, социальной изоляцией, цифровым стрессом и депрессией; влияние аурикулярной акупрессуры 
на боль и стресс у студентов колледжа медсестер с болью в шее; влияние накопленных коротких сеансов мобильных 
программ физической активности на депрессию, воспринимаемый стресс и негативную аффективность; риск поражения 
психического здоровья и сдержанный посреднический эффект академического стресса и межличностных отношений; 
факторы риска и построения модели прогнозирования посттравматического стрессового расстройства; 

2) специфика коррекции учебного стресса студентов колледжей (30%): возможность и эффекты снижения стресса на 
основе осознанности для повышения устойчивости, симптомы посттравматического стрессового расстройства и 
посттравматического роста; роль физической активности в смягчении вызванной стрессом интернет-зависимости; 
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эффективность и потенциальные механизмы когнитивной терапии, основанной на осознанности, для снижения тревожности 
и стресса; 

3) характеристика диагностики особенностей учебного стресса студентов колледжей (20%): влияние стресса на 
психическое здоровье и регулирующая роль психологического заключения; посредническая роль стресса и устойчивости в 
цепочке взаимоотношений между тревожной чувствительностью и симптомами депрессии. 
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ОБРАЗ НАСТАВНИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Аннотация. В статье рассматривается значение наставничества в образовательной среде и его влияние на студентов. 

Исследование подтверждает, что наставник играет важную роль в профессиональном и личностном развитии обучающихся, 
оказывая не только интеллектуальную, но и эмоциональную поддержку. Анализ восприятия наставника и антинаставника 
(человека, неспособного справиться с ролью наставника) студентами выявил, что положительные личностные и 
профессиональные качества наставника способствуют формированию доверительных отношений и эффективному 
образовательному взаимодействию. В то же время образ антинаставника ассоциируется с отсутствием этих качеств, что 
подчеркивает значимость личностных характеристик педагога. Результаты исследования свидетельствуют о высокой 
значимости социальных и эмоциональных аспектов наставничества, влияющих на мотивацию и успешность студентов. 
Было выявлено, что студенты ожидают от наставника не только высокого уровня профессиональной компетентности, но и 
способности к эмпатии, поддержке и мотивации. В структуре образа наставника на первый план выходят такие 
характеристики, как компетентность, мудрость и дружелюбие, в то время как образ антинаставника чаще связан с 
негативными личностными проявлениями. Исследование также показало, что наставничество способствует формированию 
социальных компетенций и адаптации студентов к образовательной среде. Полученные данные могут быть использованы 
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для совершенствования программ наставничества в вузах и повышения эффективности образовательного процесса. 
Значимость работы заключается в выявлении ключевых факторов, влияющих на восприятие наставничества студентами, 
что позволяет улучшить систему взаимодействия преподавателей и обучающихся. 

Ключевые слова: наставничество, студенты, образовательная среда, профессиональное развитие, личностное развитие, 
социальные компетенции, образ наставника, межличностные связи, эмоциональная поддержка. 

Annоtation. The article explores the significance of mentoring in the educational environment and its impact on students. The 
study confirms that mentors play a crucial role in both the professional and personal development of students, providing not only 
intellectual but also emotional support. The analysis of students' perceptions of mentors and anti-mentors (a person unable to cope 
with the role of a mentor) revealed that positive personal and professional qualities of a mentor contribute to the formation of trust-
based relationships and effective educational interaction. In contrast, the image of an anti-mentor is associated with the absence of 
these qualities, highlighting the importance of a mentor’s personal characteristics. The results indicate the high significance of social 
and emotional aspects of mentoring, which influence students' motivation and success. It was found that students expect mentors not 
only to have a high level of professional competence but also to demonstrate empathy, support, and motivation. In the mentor’s 
image, key characteristics such as competence, wisdom, and friendliness come to the forefront, whereas the anti-mentor is often 
associated with negative personal traits. The study also showed that mentoring contributes to the development of social competencies 
and students’ adaptation to the educational environment. The findings can be used to improve mentoring programs in universities and 
enhance the effectiveness of the educational process. The relevance of this research lies in identifying key factors influencing 
students' perceptions of mentoring, which helps improve the interaction between teachers and students. 

Key words: mentoring, students, educational environment, professional development, personal development, social 
competencies, mentor’s image, interpersonal relations, emotional support. 

 
Введение. В последние десятилетия идея наставничества как педагогической технологии активно обсуждается в 

психолого-педагогических исследованиях. Основной принцип наставничества – равенство между наставником и 
наставляемым, сочетается с общей ориентацией современного образования на создание условий для проявления 
субъектности обучаемого. Наставничество приобретает особую значимость в системе высшего образования, поскольку, с 
одной стороны, позволяет организовать взаимодействие будущих и действующих профессионалов, обеспечивая прямую 
передачу опыта, способствующую личностному и профессиональному развитию студентов [3]. С другой стороны, студенты, 
участвующие в наставнической деятельности (например, кураторство над абитуриентами или студентами младших курсов), 
приобретают компетенции и ориентиры в будущей профессии. Исследования показывают, что наличие такого опыта 
способствует развитию рефлексивности, самостоятельности, адаптивности и коммуникативных навыков профессионала [1]. 

Такая деятельность особенно актуальна для студентов психолого-педагогических направлений подготовки. 
Исследованием проблем наставничества в вузе в нашей стране занимались такие авторы как С.С. Атласова [2], П.А. Амбарова 
[1], Н.Н. Белова [4], М.М. Вакуленкова [5], Т.С. Дорохова [7], Л.А. Кравченко [6], И.А. Мамаева [8], И.Р. Сташкевич [10] и др. 
Авторами определены основные подходы, принципы, и направления организации наставничества в высшем образовании, 
разработаны модели наставничества. 

Изложение основного материала статьи. Сегодня эффективная реализация любой модели в образовании возможна 
только в случае готовности субъектов образовательного процесса к взаимодействию и осознанности в ходе его 
осуществления. Значимую роль в формировании этих качеств играет образ будущей деятельности или роли. 

Если обратиться к этимологии слова «образ», то можно выделить существенные характеристики этого понятия: 
субъективность (индивидуальность), отражение реальности, обобщенность и наглядность [4, С. 57]. Образ соединяет 
предшествующий опыт субъекта и его ожидания или, иначе говоря, идеалы, эталоны, которые, соединяясь с опытом, 
создают образ, более или менее отражающий реальность. При этом, отечественные психологи отмечают важнейшую 
функцию образа – регуляцию деятельности. Он выступает фундаментом творческой активности человека. Отразившись в 
сознании и зафиксировавшись в том или ином виде (в вербальном или визуальном изображении), образ сам становится 
реальностью, влияющей на последующее осознание действительности [9, С. 60]. 

В.Л. Ситников выделяет два типа образов, различающихся по уровню обобщения и степени отражения: 
1 тип – это «образы-обобщения», «образы-идеи», «образы-эталоны»; 
2 тип – это «образы-отражения», «образы-роли», «образы-ориентиры» [9, С. 64]. При этом, именно образы-отражения 

свидетельствуют о наличии и позволяют сформировать адекватный образ реальности. 
Современные исследования подчеркивают важность восприятия образа наставника студентами. Студенты ожидают от 

наставника таких качеств, как справедливость, доброта, требовательность, строгость, интересность, понимание, 
образованность, ум и профессионализм [5]. Формирование такого образа способствует эффективному взаимодействию в 
системе «наставник-наставляемый» и повышает эффективность образовательного процесса. 

Однако, структура и особенности представлений студентов вуза об образе наставника остается недостаточно 
изученной. При этом, для более объемного исследования представлений, нам показалось важным использование 
конструктивистского подхода, который позволяет сформировать образ на основе соотнесения его с другим образом. В 
данном случае мы дополнили исследование изучением образа «антинаставника» (образ человека, неспособного справиться с 
ролью наставника). 

Психический образ включает актуальные и потенциальные, осознаваемые и неосознаваемые компоненты, поэтому для 
изучения образа недостаточно применения объективных и субъективных методов сбора информации [9, с.65]. Они должны 
дополняться проективными методами, предназначенными для воссоздания образа некой уникальной целостности субъекта. 

Это определило цель и методический аппарат проведенного нами исследования. Целью исследования являлось 
изучение представлений студентов об образе «наставника» и «антинаставника». В исследовании приняли участие 110 человек, 
студенты 3-4 курсов бакалавриата, направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» и «Лингвистика». 

Для оценки особенностей образов в сознании студентов, была составлена ранговая структура компонентов образа, 
выделяемых в соответствии с методикой «Структура образа человека (иерархическая)» В.Л. Ситникова [9]. Результаты 
ранговой структуры представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Структура образов наставника и анти-наставника в сознании студентов 
 

Образ Я Образ наставника Образ анти-наставника Компоненты структуры образов 
Ранг Среднее Ранг Cреднее Ранг Среднее 

Волевые 7 1,71 4 2,97 5 2,96 
Деятельностные 6 1,86 7 2,04 9 0,94 
Интеллектуальные 5 3,07 2 4,83 4 3,05 
Социальный интеллект 8 1,62 3 3,38 3 3,24 
Конвенциональные 2 5,41 5 2,87 10 0,84 
Поведенческие 10 0,66 9 1,47 7 1,67 
Социальные 1 8,3 1 8,92 1 10,74 
Телесные 4 3,46 8 1,84 6 2,07 
Эмоциональные 3 4,2 6 2,55 2 6,23 
Акизитивные 11 0,03 11 0,07 11 0,05 
Метафоры 9 0,73 10 0,99 8 1,00 
Позитивные 2 7,89 1 12,01 3 0,55 
Нейтральные 1 9,82 2 7,25 2 3,25 
Негативные 3 2,04 3 0,35 1 15,56 

 
В структуре образа «Я» студентов первое место занимает социальный компонент, что подтверждается частотой 

определений, связанных со статусными характеристиками (дочь/сын, друг, человек, личность) и личностными 
характеристиками (добрый, дружелюбный, общительный/ ответственный). На втором и третьем месте находятся 
конвенциональный компонент (к нему относятся такие определения как девушка/юноша, дочь/сын, студент, человек) и 
эмоциональный компонент (добрый/дружелюбный, веселый, читатель). 

Таким образом, образ «Я» студента сопряжен со статусными характеристиками, что объясняется их стремлением 
занять определенное место в социуме и пополнением их статусного набора новыми социальными ролями. 

Анализ данных о структуре образа наставника, позволяет отметить, что основным элементом образа являются 
социальные характеристики (первый ранг): ответственный, друг, товарищ, понимающий, лидер, руководитель и т.д. Второе 
и третье ранговое место соответственно занимают интеллектуальный компонент и социальный интеллект. 

Большинство определений компонента «социальный интеллект» связаны с профессиональными качествами наставника 
(мудрый, опытный, знающий) и его коммуникативными умениями (понимающий, мотивирующий, советник). 

Четвертое ранговое место в образе наставника занимают волевые характеристики. Частота эмоциональных и 
интеллектуальных характеристик соответствует образу наставника, как человека, способного открыто общаться со своими 
подопечными, оказывать им необходимую поддержку и вовлекать в учебно-профессиональную деятельность. 

На последнем десятом ранговом месте находится акизитивный компонент, соответствующие ему определения наиболее 
редко встречаются в образе наставника у данной группы студентов. 

Также образ наставника характеризуют, в основном, положительными качествами, при этом отрицательные 
практически отсутствуют, что может объяснятся тем, что во время обучения у студентов складывается идеализированный 
образ наставника, и из-за этого утрачивает значение его индивидуальность. 

В образе антинаставника первый ранг также занимает социальный компонент. Это подтверждает частота определений, 
связанных с коммуникативными характеристиками: эгоистичный, агрессивный, лживый, грубый. 

На втором месте эмоциональный компонент – здесь наставника описывают такими словами, как злой, скучный, 
холодный, жестокий и т.д. Объясняется важностью для студентов установления эмоционального контракта с наставником. 

Интеллектуальный компонент и социальный интеллект имеют практически равное значение, что подтверждает мнение 
студентов об антинаставнике как о человеке, который не умеет выстраивать линию коммуникации с другими людьми, 
поставить себя на место другого. 

На последних ранговых местах в структуре образа антинаставника находятся деятельностный компонент (к нему 
относятся такие определения как ленивый, непрофессионал/некомпетентный, неопрятный), конвенциональный компонент 
(определения: имя, папа, педагог), акизитивный компонент (корыстный). Студент оценивает своего наставника в первую 
очередь по социальным качествам, а потом уже про профессиональным. 

При описании образа антинаставника, студенты преимущественно использовали негативные характеристики, что 
говорит о отрицательном представлении студентов о работе с ними, позитивные характеристики практически не 
использовались. 

Можно отметить, что в структурах всех трех образов первое место занимает социальный компонент. Студенты 
оценивают наставника в первую очередь по человеческим качествам, а далее по профессиональным. Это также 
подтверждается тем, что социальный интеллект в образе «Я» студентов занимает 8 место, в то время как у наставника и 
антинаставника 3 место. Это говорит о важности установления социальных отношений студентов со своим наставником. 

Для характеристики содержания образов, был составлен частотный словарь, позволяющий реконструировать 
обобщенный образ Я (Таблица 2 и 3). Приведем обобщенный «образ Я» студентов, чтобы точнее понять особенности 
образов наставника и антинаставника. 
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Таблица 2 
 

Обобщенный образ Я в сознании студентов 
 

№ Характеристики образа Частота (%) № Характеристики образа Частота (%) 
1 девушка/юноша 70% 17 танцор 19% 
2 дочь/сын 69% 18 имидж/одежда/косметика 16% 
3 студент 67% 19 спортсмен 16% 
4 друг 60% 20 ученик 15% 
5 человек 57% 21 целеустремленный 15% 
6 сестра 48% 22 читатель 15% 
7 добрый/дружелюбный 39% 23 импульсивный 15% 
8 творческий 35% 24 любящий 15% 
9 внук 34% 25 эмпатичный 15% 
10 личность 29% 26 любимый 14% 
11 веселый 27% 27 национальность 14% 
12 красивый 27% 28 интересный 13% 
13 умный 21% 29 мечтатель 13% 
14 меломан 20% 30 гурман/сладкоежка 12% 
15 общительный 19% 31 заботливый 12% 
16 ответственный 19% 32 помощник 12% 

 
Примечание: Таблица приведена в сокращенном варианте 
 
Результаты диагностики показывают, преимущество статусных характеристик в образе Я студента (девушка/юноша 

(70%), дочь/сын (69%), студент (67%), друг (60%), человек (57%), что подчеркивает определяющее значение для студентов 
их социального положения, которое они в данный момент занимают в обществе. 

 
Таблица 3 

 
Обобщенные образы наставника и антинаставника в сознании студентов 

 

№ Характеристики образа наставника Частота 
(%) 

Характеристика образа анти-наставника Частота 
(%) 

1 педагог 76,4 глупый/тупой 49,1 
2 помогающий 54,5 злой 49,1 
3 умный 52,7 безответственный 33,6 
4 мудрец/мудрый 50,9 эгоистичный 30,9 
5 опытный 49,1 агрессия/агрессивный 29,1 
6 опора/поддержка 48,2 лживый 28,2 
7 друг/дружелюбный 41,8 грубый 26,4 
8 добрый 38,2 пассивный/неактивный/безынициативный 25,5 
9 знание/знающий 38,2 ленивый 20,9 
10 понимающий 37,3 закрытый/замкнутый 18,2 
11 возраст/взрослый/старший/пожилой 33,6 лицемерный/двуличный 18,2 
12 ответственный 32,7 неуверенный 18,2 
13 вдохновляющий/мотивирующий 31,8 скучный 18,2 
14 родной/родственник 31,8 холодный/черствый 18,2 
15 спокойный/уравновешенный 30,9 неопытный 15,5 
16 авторитет/важный/уважение 27,3 слабый 15,5 

17 мама 26,4 бессердечный/бездушный/ 
безжалостный/жестокий 14,5 

18 советник 23,6 имя 13,6 
19 лидер 20,9 инфантильный/незрелый 13,6 
20 уверенный 20,9 обида/-чивый 13,6 
21 пример 20,0 апатичный/безучастный/безразличный 12,7 
22 сильный 20,0 враг/враждебный 12,7 

 
Примечание: Таблица приведена в сокращенном варианте 
 
Анализ содержания образа наставника, обобщенный по частотному принципу, показывает, что на первом месте у 

большинства исследуемых стоит характеристика – «педагог» (76,4%). На втором месте находится «помогающий» (54,5%), 
на третьем и четвертом месте расположены характеристики близкие по значению: «умный» (52,7) и «мудрый» – (50,9%). 
При составлении обобщенного образа, анализируя свойства наставника, было выявлено, что многие студенты больше 
ориентируются на его личностные качества, что прослеживается в частом упоминании таких характеристик как «друг»    
(41,8%), «добрый» (38,2%), «понимающий» (37,3%). 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для студентов наравне с профессиональным компетенциями 
наставника важны и его личностные качества. Студенты характеризуют, как активного ответственного и 
профессионального человека, который честен с собой и окружающими; дружелюбен, вежлив и терпелив в общении с 
коллегами и студентами и так далее. 

Рассмотрим обобщённый образ антинаставника в сознании студентов. 
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На первом и втором месте расположены такие характеристики наставника как «глупый/тупой» (49,1%) и «злой» 
(49,1%), что подтверждает представление студентов об антинаставнике, как человеке не умеющим выстраивать 
коммуникацию с другими людьми. 

На третьей и четвертой позициях стоят следующие характеристики безответственный (33,6%) и эгоистичный (30,9%), 
которые показывают оценку студентами профессиональных качеств антинаставника. 

В целом студенты при оценке образа антинаставника больше ориентируются на его личностные (преимущественно 
негативные) качества, чем на профессиональные, что говорит о важности для них установления коммуникации с 
наставником и выстраивании доверительных отношений с ним. 

Анализ невербальных образов показал, что 60% участвующих в исследовании студентов сопоставляют образ Я с 
образом наставника и 62% противопоставляют образ Я с образом антинаставника. 

Выводы. Результаты исследования подтверждают, что наставничество играет ключевую роль в восприятии студентов, 
оказывая значительное влияние как на их профессиональное, так и личностное развитие. Образ наставника формируется 
преимущественно через позитивные личностные и профессиональные характеристики, такие как компетентность, мудрость, 
поддержка и дружелюбие, в то время как образ антинаставника ассоциируется с отсутствием этих качеств, подчеркивая 
значимость эмоциональной и интеллектуальной поддержки в образовательном процессе. 

Анализ соотношения образов «Я», наставника и антинаставника демонстрирует, что студенты воспринимают 
наставника как значимую фигуру, обладающую высоким уровнем знаний и опыта, при этом важным аспектом остается 
эмоциональная близость и доверие. Высокая доля социального компонента во всех структурах образов подтверждает 
важность межличностных связей в образовательной среде. 

Исследование также выявило, что структуры образа наставника и антинаставника схожи по наличию социальных, 
интеллектуальных и волевых характеристик, однако отличаются акцентами: для наставника наиболее значимыми являются 
конвенциональные качества, тогда как для антинаставника – эмоциональные. Важно отметить, что 93% характеристик 
наставника носят нейтральный или положительный характер, тогда как у антинаставника доля негативных характеристик 
достигает 67%. 

Кроме того, результаты исследования подтвердили, что для студентов наравне с профессиональными компетенциями 
наставника важны и его личностные качества. При оценке образа антинаставника студенты в большей степени 
ориентируются на личностные (преимущественно негативные) характеристики, нежели на профессиональные. 

Таким образом, исследование подчеркивает актуальность изучения наставничества и образа наставника в 
представлении студентов, поскольку это не только способствует профессиональному росту, но и играет важную роль в 
развитии их личностных качеств, в формировании социальных компетенций и укреплении образовательного 
взаимодействия. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ литературы, посвященной феномену рекламы в современном 
медиапространстве. Описаны особенности рекламного воздействия на личность. Введено определение феномена рекламной 
суггестивности, заключающегося в повышенной степени некритичной восприимчивости личностью рекламного внушения, 
сопровождающейся изменением ее психоэмоционального состояния. Предложен авторский исследовательский опросник, 
определяющий уровень рекламной суггестивности. Методами математико-статистической обработки данных обоснованы 
валидность и надежность данного опросника. Выделены и описаны низкий, средний и высокий уровни рекламной 
суггестивности личности. 

Ключевые слова: реклама, рекламной воздействие, рекламная суггестивность, авторский исследовательский опросник, 
уровень рекламной суггестивности. 
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Annotation. The article presents a theoretical analysis of the literature devoted to the phenomenon of advertising in the modern 
media space. Describes the features of advertising impact on the person. Introduced a definition of the phenomenon of advertising 
suggestiveness, consisting in an increased degree of uncritical susceptibility of the person to advertising suggestion, accompanied by 
a change in his/her psycho-emotional state. Proposed the author's research questionnaire, which determine the level of advertising 
suggestibility. By the methods of mathematical and statistical data processing substantiate the validity and reliability of this 
questionnaire. Identify and describe the low, average and high levels of advertising suggestiveness of the person. 

Key words: advertising, advertising impact, advertising suggestiveness, author's research questionnaire, level of advertising 
suggestiveness. 

 
Введение. В современном мире развитие информационно-компьютерных технологий приводит к все большему 

расширению жизненного пространства личности за счет ее вхождения в медиареальность. Одним из распространенных 
явлений медиасреды является реклама, которая не только играет важную информационную роль, но и оказывает влияние на 
личность, формируя новые установки, ценности, эмоциональные и поведенческие паттерны. Существующие научные 
исследования в данной области связаны с изучением методов скрытого рекламного воздействия на личность, а также 
изменением ее психоэмоционального состояния в данном процессе. Несмотря на большое количество современных 
научных работ, посвященных влиянию рекламы на психическую реальность человека, вопрос о способах оценки степени 
критичности восприятия личностью рекламного контента до сих пор не становился отдельным предметом исследования. 
Вместе с этим понимание данного явления является необходимым фактором формирования информационно-
психологической безопасности личности в современном медиапространстве. Целью статьи является представление 
результатов стандартизации авторского исследовательского опросника «Рекламная суггестивность личности». 

Изложение основного материала статьи. Изучению феномена рекламного воздействия на личность посвящено 
большое количество научных работ. М.Ю. Коноваленко в процессе изучения рекламного воздействия пришел к выводу, что 
данное влияние сводится к единственному результату – обязательному приобретению реципиентом товара или услуги. 
Исследователь также выделял четыре вида психологического манипулирования, используемого в процессе подачи 
рекламного контента: убеждение, побуждение, внушение и информирование [6]. 

А.В. Ковалева и Н.С. Бондаренко выявили, что в современном мире реклама осуществляет активное влияние на 
каждого человека в отдельности и на социум в целом, стремясь управлять сразу на двух уровнях: сознательном и 
неосознанном. Для решения этой задачи рекламный контент транслируется в медиапространстве с использованием 
специальных стратегий коммуникативного влияния. Наиболее важным из них является ценностно-ориентированная модель, 
в основе которой находится воздействие на личность реципиентов с помощью отражения в подаваемом контенте ценностей 
общества, а также формирование новых смыслов [5]. 

А.И. Донцов и Е.Б. Перелыгина, изучая ценностно-ориентированную стратегию влияния рекламы, отмечали, что она 
реализуется с помощью применения в контенте словесных и невербальных компонентов и образов, которые соотносятся с 
глобальными социальными смыслами и ценностями. Целью этой стратегии является достижение взаимосвязи между 
свойствами продвигаемого товара или услуги с ценностями отдельно взятого реципиента или всего социума [2]. 

О.С. Иссерс в своих исследованиях отмечала, что из-за влияния рекламы на реципиента у него может возникнуть 
ситуация необходимости выбора ценностей. Исследовательница также говорила о том, что в процессе рекламного 
воздействия может трансформироваться также аксиологическая система, переходя в плоскость материальной компоненты, 
которая может быть приобретена в виде отдельных товаров или услуг [3]. 

Д.А. Коробко и М.Э. Рябова в своих исследованиях выявили, что через понимание ценностно-смысловых особенностей 
реципиента и реалий современного мира, рекламодатели находят оптимальные способы привлечения потенциальных 
потребителей. С другой стороны, анализ рекламного контента может позволить выделить ценности, присущие тому 
времени, когда реклама была разработана. Исследователи также определяли, что функции рекламы могут быть сопоставимы 
с функциями реального общения: ее цель – вызвать заинтересованность потенциального потребителя и оказать на него 
влияние с целью побуждения определенных поступков в интересах рекламодателя [7]. 

А.К. Симонова отмечала, что в процессе рекламного взаимодействия выстраивается образ мира, носящий 
психологически однозначный характер. При этом опорным моментом выступает узнавание реципиентом ситуации и ее 
оценка на операциональном и эмоциональном уровнях. Воздействие рекламного контента может быть выстроено по пути 
оперантного обуславливания, подразумевающего изменение поведения, или социального научения, при котором 
конструируются принципиально новые формы поведенческих паттернов [11]. 

Т.С. Кабаченко, изучая рекламное воздействие как фактор информационно-психологической угрозы, выделяла ряд его 
существенных признаков. К ним отнесены: снижение порога критического мышления в отношении содержания рекламного 
контента; деструктивное влияние на комплекс базовых убеждений и ценностей реципиента, что вызывает деформацию 
способов реализации актуальных потребностей; доминирование аффективного компонента в системе стереотипов и 
социальных установок; снижение способности рационального анализа рекламной информации [4]. 

Л.И. Рюмшина определяла рекламу как мифологизированный вариант коммуникации, который базируется на отказе от 
повседневности и привнесении «небудничного» в жизнь человека. Для достижения данной цели реклама может создавать 
реальность, которая переносит реципиента из упорядоченной и повседневной реальности в виртуальную среду праздника, 
создающую ощущение эйфории. При этом потенциальный потребитель может осознавать стремление рекламы продать 
какой-либо продукт, но не может идентифицировать ее манипулятивную стратегию, которая, будучи манифестированной в 
информационном блоке, побуждает зрителя приобрести рекламируемый товар [10]. 

Л.В. Брик в своих исследованиях отмечала, что реклама является сильным средством воздействия на реципиентов 
таким образом, чтобы они совершали определенные, выгодные рекламодателям, поступки, придерживались необходимых 
взглядов или, как минимум, запоминали полученную информацию. Такой рекламный контент, по мнению 
исследовательницы, апеллирует в первую очередь к эмоциональной составляющей психической реальности потенциального 
зрителя, нивелируя возможность интеллектуального рационального анализа воспринимаемого материала [1]. 

Ю.В. Пидшморга в своих исследованиях определяла рекламу как объективный элемент современного общества. 
Рекламный контент, по мнению исследовательницы, не только представляет собой часть рыночного механизма, 
призванного направлять реципиентов на удовлетворение потребностей материального и социального характера, но и 
выступает как отдельный информационный ориентир в социуме, регулирующий особенности поведения и формирующий 
жизненные ценности, смыслы и установки в целом [9]. 

А.В. Маслов и Н.В. Канищева описывали рекламу как фактор, способствующий личностной социализации и 
ресоциализации. По мнению исследователей, она нацелена на популяризацию и распространение материальных ценностей, 
связанных с постепенной коммерциализацией общества. Рекламное воздействие на современную культуру становится 
возможным, благодаря его способности конструировать и трансформировать общественные ценности [8]. 
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Несмотря на большое количество научных исследований в области рекламного воздействия на психологические 
особенности личности, необходимо отметить, что все они нацелены на изучение изменений, происходящих в психической 
реальности реципиента, и анализ рекламных стратегий манипуляции в целом. Вместе с этим остается открытым вопрос о 
способности личности оказывать сопротивление рекламному влиянию или наоборот, неспособности сохранять свое 
психоэмоциональное состояние в этом процессе. Таким образом является необходимым введения в психологическую науку 
понятия рекламная суггестивность, изучение которого позволило бы ответить на актуальные вопросы связанные со 
способностью противодействовать рекламному воздействию. В качестве рабочего определения данного феномена было 
предложено следующее: рекламная суггестивность – повышенная степень некритичной восприимчивости личностью 
рекламного внушения, сопровождающаяся изменением ее психоэмоционального состояния. 

Исследование рекламной суггестивности личности выявило проблему, заключающуюся в отсутствии полноценных 
методик, с помощью которых можно оценить степень подверженности личности рекламному воздействию. Данный факт 
обусловил необходимость разработки соответствующего авторского исследовательского опросника «Рекламная 
суггестивность личности». 

На первом этапе к разработке авторского исследовательского опросника было привлечено 150 случайным интернет-
пользователей, выбранных методом случайных чисел, которым предлагалось написать краткое сочинение по теме «Мое 
отношение к рекламе». Полученный текстовый материал был подвергнут контент-анализу, в ходе которого были выявлены 
ключевые особенности восприятия рекламных сообщений, которые легли в основу разрабатываемого опросника. 

На втором этапе был разработан авторский исследовательский опросник, состоящий из 12 тестовых вопросов с 
дихотомической шкалой ответов «0 – нет, 1 – да», общий результат которого рассчитывался как сумма баллов по всем 
вопросам. 

К участию в экспертизе опросника были приглашены практикующие психологи с областью научных интересов в сфере 
медиасоциализации личности и стажем работы не менее 5 лет. В ходе экспертной оценки дихотомическая шкала согласия 
«Согласен – не согласен» была расширена по принципу шкалы Ликерта до вариантов ответа «Нет», «Скорее нет, чем да», 
«Не знаю, ситуативно», «Скорее да, чем нет», «Да». Также в ходе экспертизы были убраны два вопроса, которые по 
смысловому содержанию не соответствовали изучаемому явлению. 

Опросник содержал в себе непосредственно анкету с вопросами и инструкцию по ее заполнению. При выполнении 
задания каждому участнику исследования был предоставлен индивидуальный стимульный материал в электронном виде 
(таблица, разработанная на ресурсе Google Forms), разосланном на личные профили в социальных сетях. 

Инструкция к авторскому исследовательскому опроснику была представлена следующим образом: «Вам будут 
представлены утверждения о современном рекламе и ее роли в жизни человека. Выразите степень своего согласия с каждым 
из них по шкале: 0 – нет; 1 – скорее нет, чем да, 2 – не знаю (ситуативно); 3 – скорее да, чем нет; 4 – да». К инструкции была 
также предложена анкета с рядом вопросов: 

 
Таблица 1 

 
Анкета 

 
Утверждение 0 1 2 3 4 

1. Просмотр хорошо снятого рекламного видеоролика вызывает у меня эстетическое удовольствие      
3. Если я нахожусь в ситуации выбора между двумя товарами одного назначения, скорее всего, 
4. я выберу тот, о котором слышал в рекламе или читал отзывы о нем 

     

3. Если в рекламе показывается товар, который для меня сейчас не является товаром первой 
необходимости, но может пригодиться, то я постараюсь его купить или отложу в корзину 

     

4. Я верю, что реклама, в общем-то, может быть правдива, а рекомендуемый в ней товар 
действительно может быть полезен покупателям 

     

5. Я думаю, что если воспользуюсь товаром из рекламы, то он окажет на меня такой же эффект, 
как и на героев из рекламного ролика 

     

6. Когда я вижу хорошую рекламу какого-то товара, если даже сам не куплю его, 
то не упущу возможности посоветовать его покупку кому-то из друзей или знакомых 

     

7. Рекламные ролики порой кажутся мне забавными и не вызывают раздражения при повторном 
просмотре 

     

8. Я не согласен с фразой, что «хороший товар в рекламе не нуждается»      
9. Обычно я заинтересованно изучаю товар, который мне предлагает контекстная реклама в сети 
Интернет 

     

10. Перед покупкой какого-либо товара я обычно смотрю рекламу, в которой о нем рассказывается 
или читаю отзывы 

     

 
Стандартизация авторского исследовательского опросника была проведена в два этапа. 
На первом этапе была доказана надежность опросника путем использования ряда математико-статистической методов 

обработки данных. Для обоснования стабильности разработанного опросника было проведено повторное ретестовое 
исследование с интервалом в 2 месяца. Для обоснования константности при повторном тестировании была произведена 
замена экспериментатора при сохранении прочих условий эксперимента. Для обоснования инструментальной надежности 
был использован метод половинного расщепления Гуттмана. 

На втором этапе была доказана валидность опросника. Содержательная валидность была обоснована методом 
экспертных оценок. В качестве экспертов выступили практические психологи, исследующие процесс медиасоциализации 
личности. Конструктная валидность была доказана методом конвергентной и дискриминантной валидизации. В качестве 
критерия для конвергентной валидизации было выбрано количество товаров, желание приобрести которое у респондентов 
появилось после просмотра рекламы о них. В ходе корреляционного анализа было подтверждено наличие достаточно 
высокого уровня связи между данными показателями, что подтверждает валидность авторского исследовательского 
опросника. В качестве критерия для дискриминантной валидизации был выбран возраст респондентов. В ходе 
корреляционного анализа было подтверждено отсутствие связи между данным показателем шкалой и шкалой уровня 
рекламной суггестивности, что так же подтверждает валидность авторского исследовательского опросника 

Результаты, полученные в ходе исследования валидности и надежности авторского исследовательского опросника 
представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Показатели валидности и надежности опросника 
«Ценностно-смысловая сфера личности в виртуальном пространстве» 

 
Уровень рекламной суггестивности 

Конвергентная 0,67 Валидность 
Дискриминантная -0,13 
Константность 0,82 
Инструментальность 0,85 Надежность 
Стабильность 0,83 

 
Для изучения уровней рекламной суггестивности была обоснована нормальность распределения признака. Данная 

процедура была проведена с использованием непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова, который позволил 
выявить, что распределение значений в выборке является близким к нормальному. Также с использованием полученных 
описательных статистик параметров нормального распределения, таких как средние значения и среднеквадратичные 
отклонения, были высчитаны уровни нормы для шкалы «Уровень рекламной суггестивности» опросника. 

Таким образом, можно статистически обоснованно выделить три уровня рекламной суггестивности. Низкий уровень 
рекламной суггестивности (0-13 баллов) свидетельствует о низком уровне доверия рекламе. Такие респонденты редко 
смотрят рекламу в целом, так как она не представляет для них интереса, а если и видят, то не доверяют ей, считая, что 
информация в ней не является правдивой. Сами рекламные ролики воспринимаются такими респондентами как навязчивые 
и неинтересные. Испытуемые с низким уровнем рекламной суггестивности также редко приобретают товары или услуги по 
рекламной рекомендации и больше склонны доверять личному опыту или советам друзей и знакомых. 

Средний уровень рекламной суггестивности (14-22 балла) свидетельствует о ситуативном доверии рекламе. Такие 
респонденты считают, что реклама в целом может быть правдивой. Некоторые рекламные ролики для таких испытуемых 
кажутся интересными, и они при нехватке информации могут опираться на информацию из них при выборе товара или 
услуги. Такие респонденты редко ищут рекламу самостоятельно, но, если таковая им попадается, редко игнорируют ее, 
предпочитая ознакомиться с презентуемым товаром или услугой. 

Высокий уровень рекламной суггестивности (23-40 баллов) свидетельствует о высоком доверии рекламе. Такие 
респонденты считают рекламные сообщения в целом правдивыми и опираются на них при выборе товара или услуги. Для 
таких испытуемых рекламные ролики зачастую кажутся интересными и привлекательными. Эта информация для таких 
респондентов зачастую кажется убедительной, и они часто приобретают товары или услуги, вдохновляясь рекламными 
роликами. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что в современном обществе развитие информационных и 
компьютерных технологий способствует расширению жизненного пространства человека за счёт его интеграции в 
медиареальность. Одним из распространённых аспектов медиасреды является реклама, которая не только предоставляет 
важную информацию, но и оказывает влияние на личность, формируя новые установки, ценности, эмоциональные и 
поведенческие модели. Научные исследования в этой области направлены на изучение методов скрытого рекламного 
воздействия на человека и изменений его психоэмоционального состояния в процессе взаимодействия с рекламой. 

Было определено, что несмотря на большое количество работ, посвящённых влиянию рекламы на психику человека, 
вопрос о способах оценки степени критичности восприятия личностью рекламного контента до сих пор не был предметом 
отдельного исследования. Понимание этого явления является важным фактором для формирования информационно-
психологической безопасности личности в современном медиапространстве. 

В результате исследования был предложен авторский исследовательский опросник «Рекламная суггестивность 
личности» способный выявить степень некритичной восприимчивости личностью рекламного внушения, 
сопровождающейся изменением ее психоэмоционального состояния. Были эмпирически выделены и обоснованы три 
уровня рекламной суггестивности личности, описывающие особенности восприятия личностью рекламного контента. С 
помощью методов математико-статистической обработки данных было определено, что опросник является валидным и 
надежным, следовательно, может быть использован практическими психологами в ходе психодиагностической работы. 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема агрессии обучающихся младшего школьного возраста. Приведены 

результаты эмпирического исследования, в котором приняли участие 50 школьников 8-9 лет. Цель исследования – изучение 
особенностей агрессии, уровней ее развития у заявленной категории респондентов. Результаты эмпирического 
исследования станут основой для разработки коррекционной программы по нивелированию агрессивных проявлений 
младших школьников. Практический запрос образовательной организации обусловил выбор темы исследования.  
Использованы методики: экспресс-анкета для учителей «Признаки агрессивности» (К.К. Лютова, Г.Б. Монина), анкета для 
учителя «Критерии агрессивности у ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко), проективная методика «Несуществующее 
животное» (М.З. Дукаревич), «Шкала реактивной-проактивной агрессии» (А. Рейн и др.). Анализ данных показал, что пятая 
часть респондентов имеют высокий уровень агрессии. У части выборки выявлено наличие вербальной, спонтанной или 
защитно-ответной агрессии. у младших школьников превалирует проактивная агрессия, в отличие от реактивной. При этом 
статистические расчеты с использованием критерия углового преобразования Фишера показали наличие значимых 
различий по среднему и низкому уровню агрессии. Группа детей с повышенным уровнем как реактивной (6%), так и 
проактивной агрессии (10%) требует особого внимания и проведения целенаправленной коррекционной работы. 
Эмпирические данные дают возможность разработать программу психолого-педагогической поддержки обучающихся, 
учитывая их индивидуальные и возрастные особенности. 

Ключевые слова: агрессия, обучающиеся младшего школьного возраста, спонтанная, защитно-ответная, вербальная, 
проактивная, реактивная агрессия. 

Annotation. The article deals with the problem of aggression of primary school age students. The results of an empirical study 
involving 50 schoolchildren aged 8-9 are presented. The purpose of the study is to study the characteristics of aggression and the 
levels of its development in this category of respondents. The results of the empirical study will become the basis for the 
development of a correctional program for leveling the aggressive manifestations of younger schoolchildren. The practical request of 
the educational organization determined the choice of the research topic. The following methods were used: an express questionnaire 
for teachers "Signs of aggression" (K.K. Lyutova, G.B. Monina), a questionnaire for teachers "Criteria of aggression in a child"   
(G.P. Lavrentieva, T.M. Titarenko), a projective methodology "Non-existent animal" (M.Z. Dukarevich), "Scale of reactive-proactive 
aggression" (A. Rein et al.). Data analysis showed that one fifth of the respondents have a high level of aggression. A part of the 
sample revealed the presence of verbal, spontaneous, or defensive aggression. proactive aggression prevails in younger students, as 
opposed to reactive aggression. At the same time, statistical calculations using the Fisher angular transformation criterion showed 
significant differences in the average and low levels of aggression. The group of children with increased levels of both reactive (6%) 
and proactive aggression (10%) requires special attention and targeted corrective work. Empirical data make it possible to develop a 
program of psychological and pedagogical support for students, taking into account their individual and age characteristics. 

Key words: aggression, primary school students, spontaneous, defensive-response, verbal, proactive, reactive aggression. 
 
Введение. Исследование агрессивного поведения обучающихся разных возрастов представляет собой актуальную 

проблему в современной психологии и педагогике. Понятия «агрессия», «агрессивность», «агрессивное поведение» 
описываются в работах различных исследователей, при этом агрессивность часто рассматривается как свойство личности, 
которое формируется под влиянием различных факторов, в то время как агрессия – собственно поведенческая реакция 
индивида, выражающаяся в деструктивных внешних действиях подавляющего и насильственного характера, приносящих 
вред, боль и страдания, нарушающих нормы и правила существования в социуме и имеющих целью причинение вреда 
(морального или физического) тому или иному лицу для реализации своих целей [7, С. 30]. Ряд исследователей 
подчеркивают роль социализации и биологических инстинктов в развитии агрессивных моделей поведения [1, 2, 6]. 

Агрессия у младших школьников имеет свои особенности, обусловленные возрастными психологическими и 
социальными факторами. В этом возрасте дети особенно восприимчивы к социальным влияниям, что в сочетании с 
эмоциональной нестабильностью и активным развитием личности может приводить к проявлениям агрессивного поведения 
[5]. Рассматривая проявления агрессии у младших школьников, можно выделить (условно) цели ее проявления: агрессия как 
средство достижения какой-либо значимой для ребенка цели; агрессия как способ психологической разрядки; агрессия как 
способ удовлетворения потребностей в самореализации и самоутверждении [9, С. 335]. 

Существует ряд психологических особенностей, влияющих на развитие агрессии у младших школьников: 
недостаточное развитие интеллекта, заниженная или напротив, чрезмерно завышенная самооценка, низкий уровень 
самоконтроля, неразвитость коммуникативных навыков, повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных 
причин (травмы, болезни и пр.) [10, С. 13]. Методы коррекции, применяемые в работе с младшими школьниками, должны 
базироваться на комплексном подходе, включающем выявление особенностей и уровня агрессии, в дальнейшем снижение 
влияния неблагоприятных факторов социальной среды, которые могут способствовать развитию агрессивности [3, 6, 8]. 

Противоречие, заключающееся в разработанной теоретической базе при недостаточном количестве коррекционных 
программ по нивелированию агрессивных тенденций школьников, практический запрос педагогов образовательной 
организации обусловил выбор темы нашего исследования. Целью исследование было изучение уровня агрессии и ее 
особенностей у младших школьников. 

Научная новизна обусловлена определением возможности использования полученных данных для поиска путей 
коррекции и нивелирования агрессивных тенденций у обучающихся младшего школьного возраста. Полученные нами 
эмпирические данные могут быть использованы в качестве основы для составления программы их психолого-
педагогического сопровождения. 

Изложение основного материала статьи. Эмпирическое исследование агрессии младших школьников осуществлялось 
на базе МБОУ «Средняя школа № 31» г. Сургута; выборка состояла из 50 детей в возрасте 8-9 лет. Диагностический 
инструментарий представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Психодиагностический инструментарий исследования 
 

№ Показатели агрессивности Методики исследования 
1. Экспресс-анкета для учителей «Признаки агрессивности» (К.К. Лютова, Г.Б. Монина) 

2. 

Уровень агрессивности 
(низкий, средний или 
высокий) 

Анкета для учителя «Критерии агрессивности у ребенка» (Г.П. Лаврентьева,                   
Т.М. Титаренко) 

3. Характер, степень и вид 
агрессии 

Проективная методика «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) 

4 Вид агрессии (реактивная 
или проактивная) 

«Шкала реактивной-проактивной агрессии» (А. Рейн, К. Додж, Р. Лобер,                 
Л. Гацке-Копп, Д. Линам, К. Рейнольдс, М. Стаутамер-Лобер, Дж. Лю) 

 
Распределение обучающихся по уровням агрессии по результатам проведения экспресс-анкеты «Признаки 

агрессивности» и анкеты «Критерии агрессивности у ребенка» представлено в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Распределение обучающихся по уровням агрессии по результатам проведения экспресс-анкеты 
«Признаки агрессивности» и анкеты «Критерии агрессивности у ребенка» 

 
Уровень Экспресс-анкета «Признаки агрессивности» 

Высокий Средний Низкий 
Кол-во детей 11 (22%) 9 (18%) 30 (60%) 
Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Высокий Средний Низкий 
Кол-во детей 13 (26%) 5 (10%) 32 (64%) 

 
Результаты диагностики показывают, что высокий уровень агрессии имеют 26% детей (Экспресс-анкета), что выше, 

чем показатель в 22% по экспресс-анкете «Признаки агрессивности». Это может указывать на небольшие различие в 
методиках оценки или в интерпретации агрессивного поведения обучающихся. Средний уровень агрессии, согласно 
экспресс-анкете, составляет 18%, что выше, чем 10% по анкете «Критерии агрессивности у ребенка». Низкий уровень 
агрессии по экспресс-анкете составляет 60%, в то время как по анкете «Критерии агрессивности у ребенка» этот показатель 
равен 64%. В целом процентное соотношение не слишком различно, поэтому будем считать данные согласованными. 
Следует обратить внимание на то, что пятая часть школьников нуждаются в психологической поддержке, так как имеют 
высокий уровень агрессии. 

Результаты применения методики «Несуществующее животное» представлены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Распределение обучающихся по результатам проведения методики «Несуществующее животное» 
 

Признак агрессии Кол-во детей % 
рот с зубами (вербальная агрессия) 5 10 
рога, когти, щетина, иглы (спонтанная или защитно-ответная агрессия, повышенный уровень 
агрессивности) 12 24 
когти, зубы клювы 8 16 
угрожающая поза животного 9 18 
большое количество углов на рисунке 11 22 
штриховка с сильным нажимом (высокая тревожность и эмоциональная напряженность) 9 18 
панцирь (боязнь агрессивности и защитная агрессия, склонность к реактивной агрессии) 11 22 

 
У 10% детей присутствуют признаки вербальной агрессии, что выражается в изображении рта с зубами. Нарисованное 

животное было изображено крупным и занимало больше половины листа А4, имело острые зубы, агрессивный взгляд, 
массивное туловище. Дети предложили следующие имена данному животному: Зубастик, Клыкозавр, Рыкозавр, Злюка. 
Такие дети могут использовать слова в качестве способа агрессии, что требует внимания в рамках коррекционных мер. 

Более значительная доля участников (24%) проявила признаки спонтанной или защитно-ответной агрессии, изображая 
рога, когти, щетину или иглы. На них были изображены фантастические существа, сочетающие черты различных животных 
с ярко выраженными защитными элементами. Например, «Рогозуб» – крупное животное с массивным телом, покрытым 
жесткой шерстью, с большими острыми рогами на голове и мощными когтями на лапах. «Иглогрыз» – существо, 
напоминающее помесь дикобраза и волка, с телом, усеянным длинными острыми иглами, и оскаленной пастью, полной 
острых зубов. «Щетинозавр» – выглядел как гибрид доисторического ящера и кабана, с телом, покрытым жесткой щетиной, 
и угрожающе выставленными вперед клыками. «Когтеклык» – представляет собой хищное животное с преувеличенно 
большими когтями на всех лапах и выступающими изо рта клыками. Рисунки отражают внутреннее состояние детей, их 
готовность к защите или нападению, и восприятие окружающего мира как потенциально враждебного. 

Агрессия, связанная с защитными механизмами, проявилась у 16% детей, которые изобразили когти и клыки, что 
свидетельствует о потенциальной готовности к физической самообороне. Необходимость в такой защите может быть 
вызвана внутренними страхами или переживаниями ребенка. Еще 22% детей продемонстрировали высокую агрессивность, 
используя большое количество углов в своих рисунках. Данный признак может указывать на внутреннее напряжение и 
готовность к конфронтации. Например, «Остроуглик» – животное из треугольных форм, похожее на робота-зверя. 
«Шипастик» – существо, покрытое острыми шипами, с угловатой головой. Также были предложены следующие имена: 
Острозубик, Когтяра, Клыкач, Колючка, Острик. Полученные рисунки отражают внутреннее напряжение детей, их 
готовность к конфронтации и защите, а также восприятие мира как потенциально опасного. 

Интересно отметить, что у 66% участников исследования не наблюдались вышеупомянутые признаки агрессии. Это 
говорит о том, что большая часть детей в выборке не проявляет явных агрессивных тенденций в своем творчестве, что 
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может быть положительным сигналом в контексте их социальной адаптации и эмоционального благополучия. Многие дети 
нарисовали существо, которое они назвали дружелюбным и милым – улыбающееся создание с мягкими, округлыми 
формами, напоминающее плюшевую игрушку или персонажа из мультфильма. Другие изобразили яркое, красочное 
существо, используя множество позитивных цветов. Это животное символизировало оптимизм и жизнерадостность. Часто 
встречались названия типа, Весельчак, Улыбашка, Добряшка, что подчеркивало позитивный характер созданных образов. 
Эти рисунки ярко отражали внутреннее состояние детей, их открытость к миру и готовность к позитивному 
взаимодействию с окружающими. Отсутствие явных признаков агрессии в работах этой группы детей указывает на их 
эмоциональную стабильность, благоприятный психологический климат в семье и образовательной среде, а также на 
успешное освоение социальных норм и навыков конструктивного общения. 

По совокупности признаков (наличие зуб, клыков, твердый нажим, выражение лица и эмоций животного) можно 
сделать вывод о том, что высокий уровень агрессии наблюдался у 6 респондентов (3%), средний уровень был характерен 
для 11 респондентов (22%) и низкий уровень для 33 респондентов (66%). Результаты данного исследования подчеркивают 
необходимость разработки и реализации программ по коррекции агрессии у младших школьников. 

Далее нами была изучена преобладающая форма агрессии у респондентов (Таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Распределение обучающихся по формам агрессии по данным методики «Опросник реактивной – проактивной агрессии 
 

Уровень агрессии Форма агрессии 
высокий средний низкий 

Реактивная 4 (8%) 8 (16%) 15 (30%) 
Проактивная  6 (12%) 5 (10%) 12 (24%) 

 
Полученные данные показывают, что среди детей реактивная агрессия проявляется чаще, чем проактивная. В 

частности, проактивная агрессия была выявлена у 23 детей, что составляет 46% от общего количества испытуемых, в то 
время как реактивная агрессия присутствует у 27 детей, что составляет 54%. 

Данные результаты указывают на то, что у значительной доли детей агрессивное поведение является осознанным и 
направленным на достижение конкретных целей, что типично для проактивной агрессии. Дети с проактивной агрессией 
могут проявлять агрессию как инструмент для получения желаемого, будь то внимание сверстников, контроль над 
ситуацией или другие цели. С другой стороны, доля детей с реактивной агрессией выше, что указывает на большее количество 
эмоционально импульсивных реакций на раздражители или фрустрацию. Реактивная агрессия чаще проявляется как ответ 
на стресс или провокацию и сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, такими как гнев или обида. 

Таким образом, подчеркивается необходимость разработки дифференцированных подходов в работе с детьми, 
учитывающих различия в формах агрессии. Для детей с проактивной агрессией требуется работа, направленная на развитие 
навыков социальной адаптации, поиск конструктивных способов достижения целей и обучение эмпатии. Для детей с 
реактивной агрессией акцент следует сделать на развитии эмоционального контроля и навыков саморегуляции. 

Для дальнейшей работы данные респондентов были сгруппированы по преобладающему виду агрессии и ее уровню 
(Таблица 5). 

 
Таблица 5 

 

Распределение испытуемых по результатам диагностического обследования, % 
 

«Признаки агрессивности» «Критерии агрессивности у ребенка» «Несуществующее животное» 
Уровни агрессии 

Категория 
агрессии 

В С Н В С Н В С Н 
Реактивная 
агрессия 10 6 34 18 5 27 6 12 32 

Проактивная 
агрессия 12 12 26 10 7 13 10 13 27 

 
Условные обозначения: Н – низкий, С – средний, В – высокий уровень агрессии 
 
Результаты свидетельствуют о том, что большинство младших школьников не проявляют ярко выраженной агрессии, 

однако существует группа детей с повышенным уровнем как реактивной, так и проактивной агрессии, которая требует 
особого внимания и проведения целенаправленной коррекционной работы. Личностные характеристики ребенка могут 
значительно различаться в зависимости от того, проявляет ли он реактивную или проактивную агрессию. Каждая из этих 
форм агрессии связана с разными эмоциональными и поведенческими аспектами. 

Для детей с реактивной агрессией характерна импульсивность. Их агрессивное поведение возникает внезапно, как 
реакция на раздражители, будь то критика, провокация или стрессовая ситуация. Такие дети часто не могут сдержать свои 
эмоции и действуют под влиянием момента. Дети с проактивной агрессией ведут себя иначе. Их агрессия обдумана и 
планируется заранее. Она не является спонтанной реакцией, а скорее средством достижения определенных целей, таких как 
власть, контроль или социальное признание. В конфликтных ситуациях они действуют хладнокровно, без выраженных 
эмоциональных вспышек. Агрессия для них – это инструмент для получения выгоды, а не реакция на раздражитель. Такие 
дети часто стремятся доминировать, проявляют социальную манипулятивность и редко задумываются о последствиях своих 
действий, что свидетельствует о низком уровне страха перед наказанием. 

Для подтверждения различий между двумя категориями детей по изученным личностным показателям мы 
использовали критерий углового преобразования Фишера (результаты расчетов представлены в Таблице 6). 
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Таблица 6 
 

Результат статистических расчетов применения критерия углового преобразования Фишера 
 

Уровень Значение ϕ∗ и ρ Вывод 
Методика «Признаки агрессивности» 

Реактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=0,74 при ρ=0,08 Различий нет 
Средний ϕ∗=3,50 при ρ=0,03 Различия есть 
Низкий ϕ∗=2,90 при ρ=0,02 Различия есть 
Проактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=0,00 при ρ=0,12 Различий нет 
Средний ϕ∗=1,78 при ρ=0,04 Различия есть 
Низкий ϕ∗=1,78 при ρ=0,03 Различия есть 

Методика «Критерии агрессивности у ребенка» 
Реактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=2,04 при ρ=0,12 Различий нет 
Средний ϕ∗=3,00 при ρ=0,04 Различия есть 
Низкий ϕ∗=1,08 при ρ=0,23 Различий нет 
Проактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=0,54 при ρ=0,06 Различий нет 
Средний ϕ∗=1,00 при ρ=0,10 Различий нет 
Низкий ϕ∗=0,47 при ρ=0,12 Различий нет 

Методика «Несуществующее животное» 
Реактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=1,05 при ρ=0,09 Различий нет 
Средний ϕ∗=2,41 при ρ=0,04 Различия есть 
Низкий  ϕ∗=3,31 при ρ=0,03 Различия есть 
Проактивная агрессия 
Высокий ϕ∗=0,47 при ρ=0,12 Различий нет 
Средний ϕ∗=1,75 при ρ=0,20 Различий нет 
Низкий ϕ∗=2,19 при ρ=0,04 Различия есть 

 
Результаты статистического расчета показали наличие различий проактивной и реактивной агрессии на среднем и 

низком уровне; аналогичная ситуация по реактивной агрессии по данным методики «Несуществующее животное», по 
проактивной агрессии различия выявлены лишь на низком уровне. По методике «Критерии агрессивности» различия 
выявлены у испытуемых со средним уровнем агрессии при проактивной форме. 

В целом результаты исследования подтверждают, что реактивная агрессия более чувствительна к измерению и 
демонстрирует больше статистически значимых различий, особенно на среднем и низком уровнях, что может 
свидетельствовать о ее вариативности в зависимости от условий и особенностей группы. Полученные результаты 
подчеркивают необходимость применения дифференцированного подхода к коррекции различных форм агрессивного 
поведения. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии высокого уровня агрессии у пятой части респондентов; 
для младших школьников характерна вербальная, спонтанная или защитно-ответная агрессия. Обучающиеся чаще 
использую проактивную агрессию, нежели реактивную. Эмпирические данные показывают необходимость внедрения 
коррекционной программы с целью нивелирования агрессии у обучающихся с высоким уровнем агрессии, что станет целью 
следующего этапа нашего исследования. 

Результаты исследования подчеркивают необходимость применения различных подходов в работе с детьми, 
проявляющими реактивную и проактивную агрессию. Для первых важно развитие навыков эмоциональной регуляции, а для 
вторых – создание условий для позитивного социального взаимодействия. 
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ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие "когнитивные искажения", проводится анализ существующих в 

настоящее время представлений различных авторов о данном феномене, раскрывается его сущность, описываются 
особенности, даются классификации известных на сегодняшний день когнитивных искажений. Подчеркивается негативный 
эффект когнитивных искажений для профессиональной деятельности человека. Делается вывод, что в отличие от 
эпизодических ошибок мышления, когнитивные искажения отличаются автоматизмом, системностью и устойчивостью. Их 
реализация на практике приводит к многочисленным негативным последствиям, дестабилизируя эмоциональное состояние 
и провоцируя деструктивные варианты поведения. Рассматривается негативное влияние негативных искажений на 
профессиональную деятельность человека. 

Ключевые слова: когнитивные искажения, когнитивные ошибки, деструктивные паттерны мышления, 
профессиональная деятельность. 

Annotation. The article discusses the concept of “cognitive distortions”, analyzes the currently existing ideas of various authors 
about this phenomenon, reveals its essence, describes its features, and gives classifications of currently known cognitive distortions. 
The negative effect of cognitive distortions on a person’s professional activity is emphasized. It is concluded that, unlike episodic 
thinking errors, cognitive distortions are automatic, systematic and stable. Implementation in practice leads to numerous negative 
consequences, destabilizing the emotional state and provoking destructive behaviors. The negative impact of negative distortions on a 
person’s professional activity is considered. 

Key words: cognitive distortions, cognitive errors, destructive thinking patterns, professional activity. 
 

Введение. В последние десятилетия все больше внимания уделяется изучению когнитивных искажений – ошибок и 
отклонений в нашем мышлении, которые могут привести к неправильным выводам и решениям. Эти искажения могут быть 
вызваны различными факторами, включая наши стереотипы, недостаточные знания или неправильные оценки ситуации. 

Изучение когнитивных искажений имеет огромное значение в современном мире, где мы постоянно сталкиваемся с 
огромным объемом информации и принимаем множество решений каждый день. Понимание этих искажений помогает нам 
быть более осознанными и ответственными в своих мыслях и действиях, что в конечном итоге способствует нашему 
личному и профессиональному успеху. 

Изложение основного материала статьи. Понятие «когнитивное искажение» было впервые употреблено в научном 
сообществе в 1972 г. в работе A. Tversky и D. Kahneman [6]. Однако на когнитивные искажения, которые по своей сути 
представляют собой систематические ошибки мышления, приводящие к нарушениям в процессе восприятия информации и 
принятия решений, психологи обратили внимание существенно раньше. Так, о когнитивных искажениях (называя их 
ошибками) в контексте эмоциональных нарушений писал A. Beck еще в 1963 г., но эти искажения не стали самостоятельным 
предметом научного интереса исследователя [3]. Примерно тогда же А. Ellis описал искаженные паттерны человеческого 
мышления, но назвал их «иррациональными установками» [5]. Впоследствии в контексте когнитивной психологии изучались 
особенности восприятия информации, специфика реакции на информацию в различных внешних условиях и при изменении 
внешней среды, конкретизировались механизмы мышления, взаимосвязь мышления и эмоциональных состояний. 

В указанном исследовании и в последующих работах A. Tversky и D. Kahneman с соавторами методологически 
обосновали данный термин, для чего они воспроизвели несколько поведенческих шаблонов, где принимаемые людьми 
решения отличались от рациональных, а также провели несколько экспериментов, в ходе которых было выявлено влияние 
на мышление людей и принятие ими решений навязанных стереотипов [6]. С этого времени психологи обратили внимание 
на важную роль особенностей мышления человека, которое часто оказывается детерминировано целым рядом искажений, 
что дало импульс для пересмотра некоторых психологических явлений. За многолетнюю историю собственных 
исследований A. Tverskyи D. Kahneman и соавторы доказали, что поведение человека основывается на иррациональном 
мышлении, а выбор того или иного действия определяется в том числе когнитивными искажениями. Ими предприняты 
попытки по систематизации и описанию различных разновидностей когнитивных искажений применительно к разным 
повседневным ситуациям жизнедеятельности современного человека. 

Исследования в рамках концепции когнитивных искажений не только продолжаются, они количественно растут из года 
в год, особенно в области психического здоровья и эмоциональных расстройств, таких как депрессия, тревожное 
расстройство, стрессовое расстройство и другие. Изучение когнитивных искажений действительно позволяет внести 
существенные дополнения в картину уже хорошо изученных в психологии явлений и состояний, в особенности – состояний 
эмоциональной сферы человека. Также особое внимание когнитивным искажениям уделяется в таких прикладных областях 
человеческого знания, как экономика и управление, судебная практика и криминалистика. Однако многие аспекты 
когнитивных искажений и их значение для психического здоровья и психологического благополучия современного 
человека, поле которого пресыщено информацией, остаются не до конца изученными и требуют внимания психологов. 

Разберем подробнее те определения понятия «когнитивного искажения», которые предлагаются современными 
учеными. С.А. Малкина определяет когнитивные искажения как определённые паттерны мышления, которые приобретают 
преувеличенную, ригидную и/или навязчивую форму [3, С. 66-67]. В.Б. Пархомович рассматривает когнитивные искажения 
как ошибки восприятия и переработки информации, которые возникают при построении объяснительных схем 
сложившихся «жизненной ситуации» [4, С. 32]. D. Grohol описывает когнитивные искажения как способы, которыми наш 
разум убеждает нас в чём-то, что само по себе не является правдой [5, P. 38]. Я.В. Артемова и О.А. Лежнина считают 
когнитивные искажения разновидностью когнитивных ошибок, которые систематически отклоняются от рационального 
мышления и приводят к неверной трактовке реальности [2, С. 26]. И.С. Иванюк определяет когнитивные искажения как 
систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями и 
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стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а 
также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга [1, С. 178]. 

Сравнительный анализ определений, представленных выше, показывает, что они во многом дополняют друг друга, не 
демонстрируя существенных противоречий. Таким образом, под когнитивными искажениями психологи понимают особые 
ошибочные паттерны мышления, являющиеся результатами ошибок в восприятии и переработке информации, 
возникающие при построении объяснительных схем жизненной ситуации. Такие искажения характеризуются следующими 
особенностями: 

− автоматизм: способы восприятия и переработки информации не доступны для самоанализа, мысли на их основе 
возникают непроизвольно, не фиксируются и не осознаются человеком, у которого они возникают; 

− системность: одни и те же когнитивные искажения проявляются во все большем разнообразии жизненных ситуаций, 
человек все больше упрощает на их основе восприятие жизни; 

− устойчивость: когнитивные искажения достаточно устойчивы во времени и сложно корректируются. 
Существует множество ошибок мышления, которые соответствуют выделенным критериям и могут быть отнесены к 

когнитивным искажениям. К настоящему моменту не сформировано единого полного описания всех возможных 
когнитивных искажений: их изучение продолжается, списки уже описанных искажений дополняются и уточняются. Можно 
выделить несколько классификаций когнитивных искажений, которые во многом являются взаимодополняющими. 

Классической классификацией когнитивных искажений принято считать классификацию, которую разработал A. Beck. 
Он выделил и описал те когнитивные искажения, которые сопровождают течение депрессии у человека. К таким 
искажениям, которые он назвал «депрессивными ошибками мышления» в частности, отнесены: 

1. Произвольные умозаключения: выводы делаются без опоры на факты, а часто и в противоречие объективным 
фактам. 

2. Избирательное абстрагирование: умозаключения строятся с опорой на единственном фрагменте/событии, вырванном 
из контекста, ситуации не воспринимаются целиком. 

3. Генерализация: общее правило выводится при сопоставлении малого числа событий, которые могут быть и не 
связаны друг с другом, после чего другие реальные ситуации встраиваются в модель. 

4. Переоценивание /недооценивание: ошибки, допускаемые при оценке значимости или важности события, столь 
велики, что приводят к извращению фактов. 

5. Персонализация: внешние события соотносятся с собственной персоной, преувеличивается собственная власть над 
обстоятельствами. 

6. Абсолютизм / дихотомизм мышления: мир видится черно-белым, человек мыслит крайностями, причем в отношении 
себя самого превалируют негативные характеристики. 

Все когнитивные искажения, по мнению A. Beck, основаны на «примитивном» типе мышления, в соответствии с 
которым человек видит окружающий его мир необратимым, инвариантным, черно-белым, одномерным, моралистичным и 
абсолютистским, а также думает, что у него самого есть некий «характерологический диагноз» («плохой» характер). 
Примитивному типу мировосприятия противопоставляется зрелый тип, при котором мир предстает безоценочным, 
релятивистским, многомерным, вариативным и обратимым, а самого себя человек воспринимает как ведущего себя по-
разному в разных ситуациях. 

Впоследствии D. Burns, последователь A. Beck, расширил список ошибок, выделив и описав сначала 11, а затем 15 
искажений в когнитивной сфере. К когнитивным искажениям, в частности, он отнес следующие типы нарушения 
восприятия и мышления: 

1. Фильтрация (ментальный фильтр): фокусируется на одном негативном фрагменте информации и исключает все 
позитивные. Ментальный фильтр может способствовать формированию пессимистического взгляда на все вокруг, 
фокусируясь только на негативном. 

2. Поляризованное мышление («черно-белое мышление»):проявляется как неспособность или нежелание видеть 
оттенки серого,воспринимать вещи и себя самого в крайностях. 

3. Чрезмерное обобщение (сверхгенерализация): за основу берется один случай или пример, который обобщается до 
общей картины. Например, студентка может получить тройку по одному тесту и сделать вывод, что она глупая и 
неудачница. Чрезмерное обобщение может привести к появлению слишком негативных мыслей о себе и своем окружении, 
основанных всего на одном или двух переживаниях. 

4. Поспешные выводы: встречаются двух видов, в частности, чтение мыслей (проявляется как смутное убеждение в 
том, что мы знаем, о чем думает другой человек) и гадание (относится к склонности делать выводы и предсказания, 
основанные на незначительных или вовсе отсутствующих доказательствах, и выдавать их за евангельскую истину). 

5. Катастрофизация (или, наоборот, минимизация):известно также как «бинокулярный трюк» за его незаметное 
искажение перспективы, заключается в преувеличении или минимизации значения, важности или вероятности вещей. 

6. Персонализация: предполагает принятие всего на свой счет или возложение вины на себя без каких-либо логических 
оснований считать себя виноватым. 

7. Заблуждение контроля: проявляется в виде одного из двух убеждений: 1 – что мы не контролируем свою жизнь и 
являемся беспомощными жертвами судьбы, или 2 – что мы полностью контролируем себя и свое окружение, неся 
ответственность за чувства окружающих нас людей. 

8. Ошибочное представление о справедливости: предположение о том, что мир по своей сути справедлив, не основано 
на реальности и может способствовать развитию негативных чувств, когда мы сталкиваемся с доказательствами 
несправедливости жизни. 

9. Отказ от позитива: признает позитивный опыт, но отвергает его вместо того, чтобы принять. 
10. Долженствование: когда мы слишком крепко держимся за свои утверждения о «должен», результатом часто 

становится чувство вины за то, что мы не можем им соответствовать. 
11. Эмоциональное мышление: относится к принятию своих эмоций как факта. Это можно описать как «Я чувствую 

это, поэтому это должно быть правдой». 
12. Ожидание изменений от других: обычно сопровождается убеждением, что наше счастье и успех зависят от других 

людей, что приводит нас к мысли о том, что заставить окружающих измениться - единственный способ получить то, чего 
мы хотим. 

13. Навешивание ярлыков: крайняя форма чрезмерного обобщения, когда мы выносим ценностные суждения о себе 
или других на основании одного случая или опыта. 

14. Всегда быть правым: мысль о том, что мы можем ошибаться, абсолютно неприемлема, вследствие чего человек 
склонен сражаться до метафорической смерти, чтобы доказать свою правоту. 
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15. Награда за жертвенность: убежденность в том, что борьба, страдания и упорный труд приведут к справедливому 
вознаграждению. 

Данный список является более полным и детальным, он выделяет и описывает частные случаи всех 6 искажений, 
выделенных в работах A. Beck. Схожий список когнитивных искажений с похожими описаниями был предложен и другим 
последователем A. Beck-A.Ellis [5]. Он также выделил катастрофизацию, долженствование, чтение мыслей, дихотомическое 
мышление, сверхобобщение, персонализацию, которые уже были описаны выше. Отдельно он обратил внимание на 
искажение типа «Предсказание негативного будущего», при котором негативный фокус человека смещен на перспективу 
будущего. Также отдельно описаны такие искажения, как «Максимализм» (как самостоятельный вариант черно-белого 
мышления), «Оценивание» (при котором человек стремится всему дать свою оценку и считает, что его оценка кому-то и 
зачем-то нужна) и «Антропоморфизм» (человек интерпретирует все события только через призму личного опыта и своих 
характеристик). 

Четвертая классификация (наряду с описанными выше классификациями A. Beck, D. Burns, A. Ellis) была разработана 
A. Freeman и R. DeWolf. Как отмечает С.А. Малкина, они включили в свой список когнитивные искажения, которые 
наиболее часто встречаются в обыденной жизни и проявляются в межличностном взаимодействии, но не обязательно 
проявляются при депрессии, тогда как в описанных выше списках была привязка к депрессивным состояниям [3]. В 
предложенном данными авторами списке содержатся описания 10 когнитивных искажений, среди которых есть уже 
описанные нами выше долженствование, чтение мыслей, персонализация (склонность относить все на свой счет), 
максимализм, так и некоторые новые искажения, которым даны метафоричные названия. К числу последних относятся: 

1. «Синдром маленького цыпленка»: готовность поверить во все худшее, уклонение от непредвиденных обстоятельств, 
избегание рисков, ответственности и соперничества вследствие преувеличения опасностей. Близко к описанию 
предсказания негативного будущего в классификации А. Ellis. 

2. «Болезненное сравнение»: отсутствие способности конструктивно анализировать и проводить сопоставление с 
корректными эталонами. 

3. «Доверие своему пресс-секретарю»: стремление видеть мир через призму другого человека. 
4. «Доверие критикам»: стремление постоянно снижать риски и рассматривать под микроскопом потенциальные 

неудачи. 
По некоторым аспектам трактовки когнитивных искажений существуют разногласия, которые к настоящему моменту 

еще далеки от разрешения. Большинство авторов считает когнитивные искажения деструктивными паттернами, которые 
необходимо выявлять и преодолевать, однако некоторые исследователи полагают, что когнитивные искажения неизбежны, 
а любой человек склонен к определенным их видам. Более того, в некоторых исследованиях показываются позитивные 
функции когнитивных искажений, которые могут проявляться, например, в трудных жизненных ситуациях, облегчая 
адаптацию человека к ним: позволяя подготовиться к травмирующему воздействию негативной информации, смягчить боль 
или даже избежать ее, найти дополнительные, более «удобные» смыслы в происходящего, а также выбрать модели 
совладания (которые могут быть как конструктивными, так и деструктивными) [4]. 

Несмотря на наличие различных точек зрения, следует отличать когнитивные искажения от когнитивных ошибок, 
поскольку первые являются системными отклонениями, тогда как ошибки могут эпизодически проявляться у каждого 
человека. Если когнитивные ошибки можно рассматривать как вариант нормы, то когнитивные искажения, по нашему 
мнению, определенно являются психологической проблемой и отклонением, требующим внимания. Конечно, определенные 
позитивные последствия у когнитивных искажений могут быть найдены, но действовать они будут краткосрочно и, по всей 
видимости, впоследствии могут сменяться еще более деструктивными и нестабильными состояниями при столкновении 
человека с суровой реальностью. Об этом и говорит В.Б. Пархомович, когда пишет о том, что применение когнитивных 
искажений блокирует человеку доступ к ресурсам, необходимым для совладания с ситуацией, а также подготавливают 
почву для вторичной травматизации [4]. 

Свой негативный эффект когнитивные искажения будут иметь, по всей видимости, и в профессиональной деятельности 
человека [1]. Катастрофизация и персонализация не позволят человеку идти на допустимый риск и будут приводить к 
принятию конформных и безопасных решений, которые в бизнесе часто являются ошибочными и снижают 
конкурентоспособность. Черно-белое мышление и максимализм, по всей видимости, не позволят человеку чувствовать 
удовлетворенность своими профессиональными результатами и ценить себя как профессионала и мастера своего дела. 
Кроме того, наличие у человека склонности к мышлению на основе когнитивных искажений (в особенности – чтение 
мыслей, мистическое мышление, катастрофизация) будет препятствовать командной работе, (в особенности – максимализм, 
персонификация, черно-белое мышление) способствовать конфликтности во взаимоотношениях с коллегами, 
подчиненными и руководством, а также будет существенно усложнять взаимодействие с пациентами / клиентами, создавая 
дополнительное напряжение при решении типовых профессионально-трудовых задач. 

В профессиональной деятельности, по всей видимости, будут дополнительно (в дополнение к описанным выше 
классическим типам) проявляться такие типы когнитивных искажений, как: 

– Эффект «Даннинга-Крюгера», согласно которому менее квалифицированные специалисты имеют более высокую 
оценку своих способностей, нежели более квалифицированные, то есть с ростом квалификации самооценка способностей 
снижается. 

– Феномен «Баадера-Майнхоф» («иллюзия частотности»), согласно которому недавно узнанная информация, 
появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. 

– Профессиональная деформация, тенденция смотреть на вещи согласно правилам, общепринятым для своей 
профессии, отбрасывая более общую точку зрения. 

– Уклон в сторону поиска информации – это тенденция искать информацию даже тогда, когда она не влияет на 
действия или результат выполняемой деятельности. 

– Амплификация, которая предполагает вложение в достижение цели существенно больших усилий, нежели реально 
требуется. 

Выводы. Таким образом, когнитивные искажения представляют собой ошибочные паттерны мышления, являющиеся 
результатами ошибок в восприятии и переработке информации, возникающих при построении объяснительных схем 
жизненной ситуации. Такие паттерны, в отличие от эпизодических ошибок мышления, отличаются автоматизмом, 
системностью и устойчивостью. Их реализация на практике приводит к многочисленным негативным последствиям, 
дестабилизируя эмоциональное состояние и провоцируя деструктивные варианты поведения. Такой негативный эффект 
когнитивные искажения реализуют и в профессиональной сфере, препятствуя достижения высокой производительности 
труда, заставляя принимать неверные профессиональные решения, снижая удовлетворенность собственными 
профессиональными достижениями, нарушая взаимоотношения с коллегами и сокращая профессионально-трудовое 
долголетие. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена обоснованию рассмотрения теории психического в качестве психологических основ 

когнитивного литературоведения. Установлено, что рассмотрение процессов создания и восприятия художественного 
текста в терминах модели психического позволяет представить деятельность художественного сознания как 
метарепрезентацию коллективного человеческого сознания. Подобный когнитивно-психологический подход базируется на 
концептуально-функциональной общности обыденной метарепрезентации и метарепрезентации художественной. 
Определена специфика художественной метарепрезентации, которая обусловлена сложной пропозициональной структурой 
художественного произведения, подразумевающей метарепрезентацию множества ментальных моделей мира. Выделены 
специфические механизмы художественной метапрезентации: механизм эмоционально-оценочной рефлексии; механизм 
концептуальной интеграции; механизм дискурсивного моделирования. 

Ключевые слова: когнитивное литературоведение, психологические основы, модель психического, метарепрезентация, 
механизмы художественной метапрезентации. 

Annotation. The article is devoted to the substantiation of the consideration of the theory of mind as a psychological basis for 
cognitive literary criticism. It is established that the consideration of the processes of creation and perception of an artistic text in 
terms of the theory of mind allows for presenting the activity of the artistic consciousness as a metarepresentation of the collective 
human consciousness. Such a cognitive-psychological approach is based on the conceptual-functional similarity of everyday 
metarepresentation and artistic metarepresentation. The specificity of the artistic metarepresentation is determined, preconditioned by 
the complex propositional structure of a work of literature, implying metarepresentation of numerous mental models of the world. 
Specific mechanisms of the artistic metapresentation are identified: the mechanism of emotional-evaluative reflection; the 
mechanism of conceptual integration; the mechanism of discursive modeling. 

Key words: cognitive literary criticism, psychological basis, theory of mind, metarepresentation, mechanisms of artistic 
metapresentation. 

 
Введение. Усиливающаяся тенденция к интеграции современного гуманитарного знания отражает актуализацию в 

коллективном сознании необходимости ментальной мобилизации для преодоления текущего кризиса самоопределения 
человечества, сопровождающегося поиском новой культурной парадигмы, которая позволила бы переосмыслить 
социальную, этническую и личностную идентичность человека в конструктивном духе [3]. Антропоцентрический поворот в 
гуманитарной парадигме носит выраженный когнитивный характер, о чем свидетельствует становление на рубеже ХХ-ХХI 
веков ряда научных дисциплин, объединенных зонтичным термином «когнитология»: когнитивная психология, когнитивная 
социология, когнитивная антропология, когнитивная лингвистика, когнитивное литературоведение, теория искусственного 
интеллекта и др. 

Предметом когнитивного литературоведения выступают когнитивные механизмы художественного сознания как 
формы общественного сознания. С философской точки зрения, художественное сознание отражает «универсальные законы 
человеческого миропонимания и бытия, в которых сублимирован цивилизационный опыт развития» [9, С. 57]. Будучи 
этико-эстетико детерминированным, художественное сознание нацелено на утверждение «надличностных смысловых 
ориентиров, обеспечивающих гуманитарное упорядочивание, гармонизацию бытийного хаоса» [3, С. 154]. Как справедливо 
отмечает М. Тернер, когнитивное литературоведение может эффективно интегрировать «когнитивные и литературно-
критические подходы с целью разработки лучшего, более полного и более разнообразного набора инструментов для 
исследования как природы человеческого мышления, так и особенностей литературной и художественной ментальной 
деятельности» [18, С. 19]. 

Подобная сверхзадача с необходимостью требует обновления теоретико-методологической базы литературоведения, 
интеграции знания не только с когнитивной лингвистикой и лингвокультурологией, что достаточно успешно 
осуществляется в исследованиях последних десятилетий (Ю.В. Архипова, Н.С. Болотнова, Н.В.Володина, Дж. Лакофф,  
Е.А. Огнева, А. Ричардсон, И.А. Тарасова, Ж. Фоконье, П. Хоган, Р. Цур, М. Ян и др.), но и с когнитивной психологией и 
социальной психологией. 

Целью данной статьи является обоснование рассмотрения художественной литературы как метарепрезентации 
коллективного человеческого сознания в контексте психологических основ когнитивного литературоведения. 

Изложение основного материала статьи. Е.В. Лозинская утверждает: «Литература – одно из высших проявлений 
человеческих когнитивных способностей» [7, С. 208]. Когнитивная сущность литературного творчества состоит в 
художественном моделировании действительности, сопряженном с «модификацией ее значимых компонентов, 
осуществляемом в координатах ценностных доминант человеческого общества» [2, С. 224]. Подобное моделирование 
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опирается на когнитивный механизм метарепрезентации, понимаемой как способности к представлению о ментальных 
состояниях (интенциях, желаниях, ценностях, мнениях, эмоциональных состояниях) Другого [16]. Метарепрезентация как 
результат когниции представляет особый формат презентации знания, отражающий «метакогнитивные состояния, т.е. 
осознаваемые ментальные состояния» [4, С. 66] и требующий для своей реализации высокого уровня осознания и 
рефлексии. Е.А. Сергиенко считает, что «метарепрезентативная способность – сердцевина человеческой коммуникации, 
кооперации и культуры» [13, С. 55]. 

Художественная литература, которую М. Горький метафорически определил как «человековеденье», по сути своей 
изначально метарепрезентативна, поскольку предметом литературного творчества всегда был и будет внутренний мир 
человека как духовной и социальной сущности. Лучшие произведения художественной литературы, актуализируя механизм 
нарративной эмпатии, развивают метарепрезентативную способность, а «способность понимать свое психическое состояние 
и состояние Другого делает нас людьми» [13, С. 423]. Такую способность можно трактовать как когнитивный механизм, 
позволяющий сместить аксиологический фокус при оценивании социальной и физической среды с собственной точки 
зрения на позицию Другого. 

Категория «внутренний мир человека» коррелирует с категорией субъективности, имеющей «иной модус бытия» [8, С. 15] 
по отношению к объективной реальности: внутренний мир конструируется презентациями ментальных состояний личности, 
составляющими так называемую вторичную субъектность. Переживаемые личностью ментальные состояния составляют тот 
внутренний опыт самокогниции, «репрезентация которого необходима для теоретического конструирования объяснения 
поведения» [13, С. 425]. 

Художественное словесное творчество реализует преобразующее отражение объективной реальности, поэтому в 
качестве одного из ведущих психических процессов творческого моделирования в художественной литературе выступает 
воображение, преобразующие ментальные репрезентации реальной действительности и генерирующее таким образом 
новые репрезентации [1]. На этой основе, согласно модели психического, «строится связанная модель <…> ментального и 
физического мира, позволяющая перейти к интерпретации причин поведения вещей, людей и своего поведения» [13, С. 58]. 

Модель психического, или теория психического, теория сознания, модель сознания, теория разума, метарепрезентация 
(различные переводы англоязычного термина theory of mind [6, С. 24]) – направление исследований, фокусирующееся на 
способности к пониманию ментального мира и динамике этой способности. Е.А. Сергиенко, А.Ю. Уланова и Е.И. Лебедева 
рассматривают модель психического как «ментальный механизм социального познания, житейской психологии, 
социализации и коммуникации» [13, С. 9]. Исследователи усматривают сущность модели психического в концептуализации 
ментальных состояний в виде интериоризированной модели, позволяющей воспринимать, понимать и предвосхищать 
психические состояния – собственные и других людей, – детерминированные интенциями, идеями, эмоциями, желаниями. 
Художественная литература, в свою очередь, рассматривается когнитивным литературоведением как ментальная сущность 
[7], когнитивный континуум концептуализации и символизации ментальных состояний, способный, в силу своего 
концептуализирующего потенциала, выступать инструментом социального познания [11]. Базируясь на комплексной 
разноуровневой метарепрезентации внутреннего мира персонажей как членов моделируемого в литературном произведении 
социума, художественная литература обогащает внутренний мир читателя, его духовной опыт переживания и 
интериоризации различных моделей психического, отличных от его собственной. 

В аспекте расширения метарепрезентативного опыта читателя (равно как и автора, моделирующего художественный 
мир своих произведений), художественную литературу как ментальную деятельность правомерно рассматривать в качестве 
практики симуляции ментальных состояний. По сути, коммуникация в системе «автор – читатель» есть не что иное, как 
интерактивный обмен психическими состояниями. 

В теории модели психического описывается потенциал игры, особенно ролевой, как средства социального познания, 
развития способности к метарепрезентации [17]. Игровую природу искусства, в том числе словесного, подчеркивали многие 
исследователи. Так, Н.Л. Потанина выделяет игру в качестве доминирующего когнитивного механизма художественного 
сознания, аргументируя этот тезис вторичностью художественной картины мира, выступающей и моделью объективной 
реальности, и ее творческим, модифицирующим переигрыванием [10]. 

Несомненным аргументом в пользу метарепрезентативной природы художественной литературы является ее 
нарративная природа. В теории модели психического нарративный подход широко используется для тестирования уровня 
модели психического и в технологии ее развития [5]. При этом нарратив рассматривается как средство моделирования и 
понимания социальных взаимодействий, исследуется взаимозависимость между особенностями продуцирования нарративов и 
уровнем развития модели психического. 

С точки зрения когнитивной нарратологии – направления когнитивного литературоведения, интегрирующего методы 
исследования и достижения литературоведения и когнитивной психологии, – нарратив представляет собой повествовательную 
структуру, которая овнешняет специфический вид ментальной репрезентации [14, С. 93] – фреймовую модель, в качестве 
слотов которой фигурируют события, действия, состояния, связанные интенциональностью и каузальностью. Характер 
интерпретации взаимосвязи компонентов нарратива воспринимающим сознанием непосредственно зависит от уровня 
развития модели психического – в этом смысле ««повествование созидает идентичность» [12, С. 180]. Субъект нарратива 
реализует двойную субъектность, выступая носителем и коллективного, и индивидуального событийного опыта, совмещая 
тем самым ментальные репрезентации и метарепрезентации. Доминирование нарративного мышления (термин Дж. Брунера) 
является, таким образом, отличительной чертой художественного сознания, овнешненного в литературном произведении. 

Нарративная доминанта художественной литературы обусловливает порождение нарративной эмпатии – «разделение 
чувств и точек зрения, вызванное чтением, просмотром, прослушиванием или представлением нарративов о ситуациях и 
состояниях Другого» [15]. Эмпатия, наряду с моделью психического, является компонентом социального познания [13, С. 39] и 
представляет собой более высокий уровень развития внутреннего мира индивида по сравнению с сочувствием, 
подразумевающий способность к восприятию и принятию чужой точки зрения. Читатель идентифицирует себя с 
персонажем художественного текста, ставит себя на его место, воспринимает как собственные его проблемы и конфликты и 
переживает эмоции героя – другими словами, в процессе чтения художественной литературы осуществляется развитие 
способности читателя к эмпатии. 

Метарепрезентация как психологический механизм художественного сознания имеет собственную специфику по 
сравнению с метарепрезентацией обыденного сознания. Сложная пропозициональная структура художественного 
произведения, включающая в себя комплекс макропропозиций и макроситуаций как воплощение проблематики 
произведения, актуализируется посредством хронотопа, сюжета, системы персонажей, образных средств художественного 
текста. В художественном нарративе взаимодействуют несколько ментальных моделей мира, включая и авторскую 
концептосферу [14]. Авторская позиция может быть выражена имплицитно, ее декодирование в таком случае подразумевает 
воссоздание моделей психического персонажей в их системном взаимодействии. Многоуровневый характер 
метарепрезентации в художественном произведении коррелирует с функциями художественного сознания. 
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Реализация глобальной функции художественного сознания, определяемой как создание альтернативной, 
художественной модели мира, базируется на эмоционально-оценочном отношении к действительности и стремлении к ее 
гармонизации. Следовательно, можно выделить такую функцию художественного сознания как эмоционально-оценочная 
рефлексия. Гипотетически, коррелирующим когнитивным механизмом является механизм аксиологической 
реструктуризации оперативной единицы художественного сознания – художественного концепта, референт которого стал 
объектом эмоционально-оценочной рефлексии. 

Если эмоционально-оценочная рефлексия выявляет и отражает в художественном мире произведения аксиологические 
проблемы реальной действительности, то свойственное художественному сознанию стремление к гармонизации 
отражаемой реальности выражается в предлагаемых автором путях решения поставленных проблем. Рефлективная 
деятельность сменяется преобразующей, моделирующей, модифицирующей – то есть, деятельностью творческого 
воображения. С функцией преобразования / модификации (в зависимости от степени преобразования, полной либо 
частичной) коррелирует когнитивный механизм концептуальной интеграции. 

Что касается функции моделирования, то правомерно предположить, что она реализуется на уровне взаимодействия 
художественных концептов в их системных объединениях. Поскольку вербализация взаимоотношений между объектами 
носит характер пропозиции, реализуемой дискурсивно, предлагаем называть соответствующий когнитивный механизм 
художественного сознания механизмом дискурсивного моделирования. 

Таким образом, предлагается следующая номенклатура когнитивных механизмов художественного сознания, 
коррелирующая с его базовыми функциями: механизм эмоционально-оценочной рефлексии; механизм концептуальной 
интеграции; механизм дискурсивного моделирования. При помощи перечисленных когнитивных механизмов создается 
многоуровневая метарепрезентация взаимодействующих ментальных миров художественного произведения. 

Выводы. Когнитивное литературоведение, исследующее когнитивные основы литературного творчества как 
ментальной деятельности, обогащает теоретико-методологические основы традиционного литературоведения 
достижениями когнитивной лингвистики, психолингвистики, когнитивной психологии, что позволяет полнее понять не 
только особенности литературной творческой деятельности, но и природу человеческого мышления в целом. Рассмотрение 
процессов создания и восприятия художественного текста в терминах теории модели психического позволяет представить 
деятельность художественного сознания как метарепрезентацию коллективного человеческого сознания. Подобный 
когнитивно-психологический подход обоснован концептуально-функциональной общностью обыденной метарепрезентации 
и метарепрезентации художественной: а) нацеленностью метарепрезентации на моделирование психического мира Другого; 
б) функционирование в качестве механизма социального познания и социальной гармонизации; в) способностью обогащать 
внутренний мир субъекта метарепрезентации; г) функционирование в качестве практики симуляций ментальных состояний; 
д) нарративно-игровой природой метарепрезентации, порождающей нарративную эмпатию. 

Специфика художественной метарепрезентации обусловлена сложной пропозициональной структурой художественного 
произведения, подразумевающей метарепрезентацию множества ментальных моделей мира. Специфическими механизмами 
художественной метапрезентации, коррелирующими с функциями художественного сознания, выступают механизм 
эмоционально-оценочной рефлексии; механизм концептуальной интеграции; механизм дискурсивного моделирования. 
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РЕСУРСЫ И РЕСУРСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность ресурсного подхода в современном обществе. Представлено описание 

видов ресурсов, с точки зрения различных подходов. Важной составляющей в профессиональном креативном мышлении 
является то, что данная деятельность может выступать не только как средство создания креативного продукта, но и как 
изменение структуры ценностей и мировоззрения субъекта. В заключении представлены основные выводы, полученные в 
ходе аналитического анализа. 

Ключевые слова: креативность, творчество, мышление, креативный продукт, процесс деятельности, 
профессионализация, эффективность деятельности. 

Annotation. The article examines the relevance of the resource approach in modern society. The types of resources are described 
in terms of different approaches. An important component in professional creative thinking is that this activity can act not only as a 
means of creating a creative product, but also as a change in the structure of values and the worldview of the subject. In conclusion, 
the main conclusions obtained during the analytical analysis are presented. 

Key words: creativity, creativity, thinking, creative product, activity process, professionalization, activity efficiency. 
 
Введение. Важность ресурсов для эффективного профессионального креативного мышления не оспорима и не требует 

доказательства. Но все же необходимо сделать некоторые комментарии. Например, еще Ньютоном в своем законе 
сохранения энергии было доказано, что энергия не возникает и не исчезает, а наблюдается только ее взаимный переход. Так 
и эффективное осуществление профессиональной креативной деятельности невозможно реализовывать без наличия 
необходимого количества ресурсов. 

При этом важно отметить, что ресурсы включают в себя не только материальную составляющую (одежда, место 
реализации креативного продукта), но и важна когнитивная (интеллектуальная) составляющая, которая включает в себя 
различные компетенции (знания, умения и навыки) необходимые для осуществления профессиональной деятельности) 
креативной деятельности. 

Изложение основного материала статьи. Развитие креативного субъекта осуществляется: посредствам внешних 
ресурсов – в процессе усвоения (приобщения к) социокультурных норм осуществления профессиональной креативной 
деятельности в определенной сфере профессиональной деятельности; посредствам внутренних ресурсов – в процессе 
конструирования перспектив (будущего) при осуществлении профессиональной креативной деятельности [5]. 

Экологичность профессиональной креативной деятельности заключается в направленности профессионального 
креативного мышления не на себя или потребителей креативного продукта, но на сам процесс осуществления 
профессиональной креативной деятельности, через развитие доверительных отношений между креативными субъектами, 
обретения веры в свои силы (возможности) [6]. 

М. Аргайл, В.В. Козлов в своих исследованиях показали, что когнитивные детерминанты обеспечивают продуктивное 
осуществление профессиональной креативной деятельности, благодаря получению морального удовлетворения от 
результатов реализуемых креативных продуктов и обретения перспективы на реализацию результатов своего 
интеллектуального творчества, получая уважение и авторитет в обществе [4]. 

При этом будущее конструируется не как то, что должно произойти, а как матрица возможностей реализации 
профессиональных возможностей креативного субъекта. Прогнозирование осуществляется не только в процессе реализации 
(создания, осуществления) креативного продукта, но и в процессе осуществления самой профессиональной креативной 
деятельности, при изменении внутренних условий (получения материального удовлетворения результатами труда) 
реализации данной деятельности [1]. 

Исследуя проблему (креативную ситуации) креативному субъекту стоит задумываться не только об актуальном 
состоянии, но и возможных перспективах (возможностях) реализации креативной проблемы [7]. 

Под возможным профессиональным креативным мышлением мы понимаем – предвидение результатов осуществления 
профессиональной креативной деятельности, при создании креативного продукта. Возможное мышление выполняет 
следующие функции: промежуточный компонент – возникает в процессе решения креативных проблем; отражение 
характеристик решаемой креативной проблемы (ситуации); раскрытие возможностей (ресурсов) реализации 
(осуществления) профессиональной креативной деятельности [11]. 

Коэффициент ресурсности профессионального креативного мышления возникает, как интегральный (интегративный) 
показатель, а факторный анализ позволяет установить вклад каждого из компонентов в общую структуру профессиональной 
креативной деятельности [10]. 

Осмысленность профессионального креативного мышления возникает при не поддержке или частичной поддержке 
мотивации на самореализацию ресурсами, при этом также наблюдается снижение ценностно-смыслового отношения к 
профессиональной креативной деятельности [2]. Отказ от привычных (нересурсных) способов решения креативных 
проблем (ситуаций) креативным субъектом приводит к поиску новых (возможностей) или трансформации имеющихся 
ресурсов, при реализации профессиональной креативной деятельности [8]. 

Надситуативное мышление выступает в качестве средства реализации интеллектуального (ментального) мышления 
креативного субъекта, возникая в процессе конструирования желаемой ситуации (возможное мышление), позволяя 
активировать в реализации ментальные ресурсы, так как данный уровень не ограничивается ситуативными признаками 
познания и преобразования креативной ситуации [3]. 

При рассмотрении ресурсности креативного субъекта важно обращать внимание: структуру и индивидуальную 
специфику ресурсов конкретного субъекта; трансформацию ресурсов в процессе профессиональной деятельности; 
взаимовлияние ресурсов в процессе профессиональной деятельности; затраты ресурсов и возможности по восстановлению 
креативных ресурсов; мотивационные ресурсы – обеспечивающие обретение смысла в процессе креативной деятельности; 
рефлексивную оценку – позитивную оценку достижений креативной деятельности, снижающую наступление 
эмоционального выгорания; развитые ресурсы креативного субъекта – обычно относят мотивы, компетенции креативного 
субъекта; средовые ресурсы – профессиональные и культурные нормы, обеспечивающие критерии оценки креативных 
продуктов; динамику развития(совершенствования) подстройку под специфику осуществления ситуации креативной 
деятельности, имеющие ближайшие и отсроченные эффекты; явные когнитивные ресурсы – проявляющиеся в ходе 
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реализации профессиональной деятельности; скрытые когнитивные ресурсы – не находящие своего выражения 
(проявления) при выполнении профессиональной креативной деятельности, но управляющие, оказывающие влияние на 
данный вид активности; актуальные (востребованные) когнитивные ресурсы – часто используемые при осуществлении 
профессиональной креативной деятельности; неактуальные (не востребованные) – имеющие у креативного субъекта, но не 
используемые в настоящий момент (в актуальном времени) у креативного субъекта, а пребывающие в потенциальном 
(возможном состоянии). Важно отметить, что в процессе профессиональной креативной деятельности может наблюдаться 
взаимовлияние на реализацию компонентов профессионального креативного мышления. 

Развитие профессионального креативного мышления у креативного субъекта осуществляется на различных стадиях 
становления профессионализма: дошкольный; школьный; вузовский; профессиональной деятельности, системе повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

На стадии допрофессиональной подготовки (дошкольный, школьный, вузовский уровень) в проблемном поле 
креативного субъекта осуществляется формирование (соподчинение) когнитивных структур креативного субъекта. 

Надситуативный уровень включает объективные и субъективные характеристики креативного субъекта лежащие в 
основе возникновения противоречий (проблем) оптимизации и разрешения креативных ситуаций, а также происходит 
формирование когнитивного взгляда (мировоззрения) проявляющегося в стиле профессиональной креативной деятельности 
у субъекта. 

Профессионализация профессионального креативного мышления осуществляется посредствам развития когнитивных и 
личностных механизмов креативной деятельности. 

Ресурсный подход рассматривает когнитивный контроль, как средство распределения ресурсов, при их 
ограниченности. 

В ресурсную составляющую могут включаться различные сферы: вещественные – транспорт, дом и др. составляющие 
(обеспечивающие) материальное обеспечение креативной деятельности креативного субъекта; личностные обеспечивающие 
выживание и осуществление профессиональной деятельности креативного субъекта; 

Исследование и сопоставление структуры креативных ресурсов у креативных субъектов помогает понять специфику 
данных ресурсов и дает возможность эффективного их использования в процессе профессиональной креативной 
деятельности. 

Структурно-динамический подход, активно разрабатываемый отечественными учеными, такими как Д.В. Ушаков и др., 
предполагает, что мышление креативного субъекта может быть объяснено, через преобразование структурных компонентов 
профессионального креативного мышления субъекта во времени [9]. 

В условиях повышенной напряженности предъявляются особые требования к креативным ресурсам, которые имеют 
тенденцию к исчерпанию, поэтому необходимо планировать их восстановление (вовремя восстанавливать). 

Важным условием сохранения и преумножения когнитивных (интеллектуальных) ресурсов выступает – степень 
организованности креативных структур у креативного субъекта. 

Ресурсность, как важное качество профессионального мышления позволяет осмысливать возможности развития 
креативного субъекта. 

В психоаналитическом подходе, в частности в работах Э. Фрома выделяются следующие ресурсы: надежда – 
готовность преодолевать трудные жизненные ситуации, саморазвитие движения вперед в получении перспектив; 
рациональность – оценка своих возможностей в достижении цели; воля –способность сопротивляться жизненным 
обстоятельствам поколебать или разрушить веру и рациональность в достижении цели. 

Рассмотрим основные понятия ресурсности мышления в рамках креативного подхода: ресурс – возможность с 
помощью преобразований получать креативный продукт; ресурсное мышление – возможность находить опорные точки в 
собственном опыте и условиях окружающей среды возможности для реализации своих идей; креативность – поиск новых 
(незамеченных другими субъектами возможностей), при реализации (осуществлении создания) креативного продукта. 

Креативные субъекты имеющие высокий уровень креативных ресурсов способны эффективно справляться со стрессом 
креативно решать затруднительные (проблемные) ситуации. 

Концепцию профессионального креативного мышления можно охарактеризовать следующим образом. Креативный 
субъект в процессе занятия профессиональной креативной деятельностью обретает смысл своей профессиональной 
деятельности, которая ведет за собой развитие личности субъекта, все внимание креативного субъекта концентрируется на 
деятельности и не отвлекается на мелочи (детали) профессиональной деятельности. Идея профессионального креативного 
субъекта во многом схожа с идей Бога, рассматриваемого в различных религиях, когда высшая цель (стремления к Богу, 
праведный образ жизни) креативного продукта подчиняет под собой все остальные цели (вспомогательные, отвлекающие). 

Таким образом, во-первых, обретается уверенность в профессиональной деятельности, профессиональная креативная 
деятельность обретает смыл и выступает началом, которое позволяет избавиться от мелких второстепенных проблем. 

Во-вторых, креативные субъекты чаше всего склонны проблемы (сложности, затруднения) воспринимать как вызов 
(смогу или нет я справиться с проблемой выйдя победителем, приобретается азарт и получается азарт в ходе решения 
проблем), чем угрозу благополучию субъекта (авторитету личности). 

В-третьих, креативные субъекты, как правило не вступают в прямой конфликт (противостояние), и как правило решают 
свои проблемы с позитивным (выбирая наиболее приемлемый, в данной ситуации, результат разрешения) исходом. 

В-четвертых, креативные субъекты, обладающие высоким уровнем развития (обеспеченности) креативными ресурсами 
осуществляют поиск новых (не замечаемых другими субъектами) возможностей (креативных ресурсов) при реализации 
(создании) креативного продукта. 

В-пятых, актуализация креативных ресурсов наиболее интенсивно осуществляется при присутствии в осуществлении 
профессионального креативного мышления эмоциональной составляющей (психического состояния). 

Для начала рассмотрим, что обычно понимается под психическим состоянием – специфика функционирования 
(деятельности) психикив конкретный (определенный) промежуток времени. 

Среди данных состояний выделяют три вида: логическое равновесие – характеризуется устойчивостью, обеспечивает 
комфортность осуществления профессиональной креативной деятельности, креативный субъект в своей деятельности 
опирается преимущественно на логику; эмоциональное – проявляется в высокой степени активности, проявляется в 
положительной или отрицательной динамике; креативное (когнитивное) – обладает высокой активностью, устойчивостью 
во времени, направленностью на решение креативных проблем. 

Профессиональное креативное мышление можно охарактеризовать, как единство эмоционального и рационального 
компонентов в осуществлении деятельности подчиненное конкретной цели (необходимой, выбранной). 

В качестве механизмов формирования профессионального креативного мышления выступают: непрерывность 
образовательного процесса (учебно-воспитательного и саморазвития, образование на протяжении всей жизни), поиск 
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ресурсов на разных этапах его реализации (дошкольном, школьном, учебно-профессиональном, профессиональном, 
постпрофессиональном). 

Постпрофессиональный этап (наставничество) – часто встречается в спортивной среде, после завершения карьеры 
спортсмен стремится заниматься тренерской деятельностью. В ходе занятия тренерской деятельностью субъект активно 
реализует приобретенную компетентность в профессиональной деятельности, через учеников развивая их компетенции, 
занимаемом подопечными виде деятельности. 

Выводы. В статье мы рассмотрели значимость и актуальность ресурсного подхода для изучения профессиональной 
креативной деятельности и профессионального креативного мышления, в частности. 

При характеристике ресурсов мы используем комплексный подход рассматривая их с точки зрения: материальной; 
когнитивной (интеллектуальной) составляющих, а также внешней и внутренней составляющих. Наиболее важным в 
процессе профессиональной креативной деятельности является не создание креативного продукта, а развитие личности 
креативного субъекта и приобретение навыков в эффективной реализации данной деятельности, а также изменение 
структуры ценностей и мировоззрения. 

В процессе осуществления креативной деятельности создание креативного продукта осуществляется, как матрица 
возможностей реализации креативного продукта. Креативный взгляд на проблемы позволяет видеть в них новые 
возможности, а не как затруднения, встающие на пути субъекта. В целом можно высказать вывод, что профессиональное 
креативное мышление выступает важной составляющей профессиональной деятельности, помогая находить необходимые 
ресурсы при создании креативных продуктов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей склонности к риску, базисных убеждений и типа реагирования в 

ситуации опасности подростков. Для проведения эмпирического исследования были использованы: «Шкала базисных 
убеждений (WAS)» (R. Janoff-Bulman, в адаптации М.А. Падуна, А.В. Котельниковой), опросник «Выявление потребности в 
опасности и безопасности» (В.Г. Маралов и др.), опросник оценки склонности к риску (RSK, Г. Шуберт, в адаптации                 
М.А. Котика). В исследовании приняли участие 90 подростков, среди них 48 юношей и 42 девушки. Сопоставлены 
индивидуальные результаты респондентов по типам реагирования в ситуациях опасности (адекватный, тревожный, 
игнорирующий и неопределенный), склонности к риску и базисными убеждениями (доброжелательности-враждебности 
окружающего мира, справедливости окружающего мира, ценности и значимости собственного «Я». Обнаружены значимые 
связи между базовыми потребностями (контроль и успех) и показателями рискового поведения. Верифицированы гипотезы 
о существовании различий в выраженности показателей, характеризующих базисные убеждения, и потребность в 
опасности/безопасности юношей и девушек. 

Ключевые слова: безопасность, потребность в безопасности, личностный смысл безопасности, студент вуза, опасность, 
психология безопасности. 

Annоtation. The article is devoted to the study of the characteristics of risk-taking, basic beliefs and the type of response in a 
dangerous situation of adolescents. To conduct an empirical study, the following methods were used: the «Scale of basic beliefs 
(WAS)» (R. Janoff-Bulman, adapted by M.A. Padun, A.V. Kotelnikova), the questionnaire «Identification of the need for danger and 
safety» (V.G. Maralov), the questionnaire for assessing risk propensity (RSK, G. Schubert, adapted by M.A. Kotik). The study 
involved 90 teenagers, including 48 boys and 42 girls. The individual results of the respondents were compared according to the 
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types of response in situations of danger (adequate, anxious, ignoring and uncertain), risk-taking and basic beliefs (benevolence-
hostility of the outside world, justice of the outside world, the value and significance of one's self. Significant links have been found 
between basic needs (control and success) and indicators of risk behavior. Hypotheses about the existence of differences in the 
severity of indicators characterizing the basic beliefs and the need for danger/safety of boys and girls have been verified. 

Key words: safety, the need for safety, the personal meaning of safety, university student, danger, psychology of safety. 
 
Введение. Истоки изучения проблемы безопасности уходят в глубь веков. Первые публикации появились в трудах 

философов Западной Европы XVII-XVIII вв., а также философов XIX века (Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза, И. Кант и др.). 
К настоящему времени единого подхода к определению «безопасность» не наблюдается. Наиболее полным можно 

считать определение Т.А. Мартиросян: «Безопасность – многогранное понятие, охватывающее, во-первых, наличие и 
взаимодействие внешних факторов, условий, минимально необходимых для благополучного существования и прогрессивного 
развития объекта безопасности, сохранения целостности, восстановления жизнедеятельности и работоспособности при 
возникновении опасностей и угроз и, во-вторых, совокупность отдельных свойств самого объекта, отражающих его 
способность активно функционировать в указанных выше условиях, а также сохранять собственную целостность и 
восстанавливать жизнедеятельность и работоспособность при реализации опасностей и угроз» [16, С. 362]. 

Внимание ученых (философов, психологов, социологов, медиков) к проблеме психологической безопасности 
представляется крайне актуальным в контексте особенностей развития общества XXI века. 

Под психологической безопасностью отечественные психологи (И.А. Баева, Л.А. Гаязова и др.) понимают «состояние 
защищенности от возможных угроз, имеющих место в образовательной среде, так и способность противостоять 
обозначенным угрозам, сохраняя при этом устойчивость в неблагоприятной среде» [3, С. 485]. 

Психологическая безопасность изучается в психологической науке на макросоциальном, мезосоциальном и 
микросоциальном уровнях (С.Н. Гамова, Т.Д. Красова, Ж.В. Чуйкова) и характеризуется ее составляющими «защищенностью 
от психологического насилия, удовлетворенностью, включая субъективное благополучие, и уверенностью в себе» [6]. 

К настоящему времени интерес психологов к проблеме психологической безопасности возрос. Опубликованы 
результаты исследований, в которых изучены: 

а) социальные представления о безопасности у обучающихся и педагогов (Э.Н. Гилемханова, Т.М. Краснявская,              
В.Г. Тылец и др.) [7, 21]; 

б) психологическая безопасность образовательной среды (И.А. Баева, Л.А. Гаязова, И.В. Кондакова, Е.Б. Лактионова, 
Ю.С. Пежемская и др.) [2, 3, 14]; 

в) факторы, оказывающие влияние на безопасность личности (Т.Н. Березина, А.О. Иванова, Е.В. Камнева,                         
М.М. Симонова, О.С. Степанова и др.) [11, 18, 19, 22]; 

г) представления обучающихся о психологической безопасности и отношение к личной безопасности (Р.В. Агузумцян, 
А.С. Галстян, М.С. Иванов, О.А. Коропец, Е.Б. Муродян и др.) [1, 10, 12]. 

Потребность в безопасности, являющаяся одной из базовых потребностей человека, выступает в качестве мощного 
мотиватора и определяет поведенческий репертуар активности субъекта в разного рода рискованных ситуациях. Очевидно, 
что подростковый возраст, характеризующийся гормональными изменениями, активной сепарацией от родителей, 
импульсивностью и эмоциональной напряженностью, необъективностью многих представлений о себе и своих 
способностях является естественным катализатором повышенной склонности к риску. Что, в свою очередь, выступает 
неотъемлемой составляющей подросткового возраста с его расширенными границами нормы. Опубликованные результаты 
исследований свидетельствуют, что склонность к риску возрастает в пубертатный период и достигает пика в юношеском 
возрасте, после чего естественным образом снижается. 

В этой связи многократно возрастает необходимость подготовки школьников к осмысленному преодолению ситуаций 
неопределенности и риска, развитию интуитивной гибкости, расширению границ поведенческого репертуара, осознанию 
смысла жизни и границ потребности в безопасности. 

В контексте исследования потребности в безопасности представлены результаты изучения взаимосвязей: 
а) потребности в безопасности и опыта близких отношений в подростковом возрасте (О.Ю. Зотова, Л.В. Тарасова,             

Д.Н. Васьков и др.) [9]; 
б) потребности в безопасности и ее личностных смыслов у студентов вуза (Т.М. Краснявская, В.Г. Тылец и др.) [21]; 
в) потребности в безопасности и условий психологической готовности личности к деятельности (С.Ц. Дондуков,               

Р.Д. Санжаева и др.) [8]; 
г) оценки психологической безопасности ситуации и стратегии совладающего поведения у подростков                                

(Е.Б. Лактионова, Ю.С. Пежемская и др.) [14]; 
д) психологическая безопасность современного учителя (Е.М. Кочнева, Л.Б. Морозова) [13]. 
Исследований, обусловленных изучением потребности в опасности/безопасности, особенностями рискового поведения 

и базисных убеждений подростков нам обнаружить не удалось. Применительно к подростковому возрасту изучение 
личностных смыслов потребности в опасности/безопасности и факторов, влияющих на рисковое поведение подростков, 
актуально еще и потому, что склонность к рисковому поведению влияет на их социальные представления и моральные 
ориентиры. Именно в этот период, когда «глубокие и сильные переживания, превалируют над доводами разума, дети могут 
совершать необдуманные поступки, приводящие к повышению психической напряженности и угрозе личностному 
здоровью» [6]. 

Изложение основного материала статьи. Целью настоящего исследования выступило установление особенностей и 
связи базисных убеждений подростков, выявления потребности в опасности/безопасности и оценки склонности к риску. 
Гипотезы исследования состояли в том, что: 

– существуют различия в выраженности показателей, характеризующих базисные убеждения и потребности в 
опасности/безопасности, у юношей и девушек; 

– существует связь между показателями, характеризующими базисные убеждения и потребности в опасности/ 
безопасности. 

В исследовании принимали участие 90 учащихся 7-8 классов в возрасте 13-15 лет, среди них 42 девушки и 48 юношей. 
Участие в исследовании носило добровольный характер. Схема проведения исследования состояла из двух этапов. На 
первом этапе проводился сбор фактического материала посредством использования психодиагностических методик: 

а) «Шкала базисных убеждений (WAS)». (R. Janoff-Bulman, в адаптации М.А. Падуна, А.В. Котельниковой; 
б) опросник «Выявление потребности в опасности и безопасности» (В.Г. Маралов и др.); 
в) опросник оценки склонности к риску (RSK, Г. Шуберт, в адаптации М.А. Котика) [20]. На втором этапе проводилось 

сопоставление результатов исследования и интерпретация данных. 
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Шкала базисных убеждений (в адаптации М.А. Падуна, А.В. Котельниковой) позволила охарактеризовать результаты с 
использованием 6-ти балльной шкалы Ликкерта по шкалам: образ «Я», доброжелательность окружающего мира, 
справедливость, удача и убеждение в контроле [17]. 

Опросник «Выявление потребности в опасности и безопасности» (В.Г. Маралов) позволил выделить тип реагирования 
респондентов в ситуациях опасности: адекватный, тревожный, игнорирующий и неопределенный [15]. 

Когнитивная модель мира, включающая в себя набор имплицитных представлений подростков об окружающем мире, 
собственном «Я» и способах взаимодействия между «Я» и миром была операционализирована авторами (М.А. Падун,                
А.В. Котельникова) в базисные убеждения о: 

– доброжелательности-враждебности окружающего мира, т.е. убеждения подростков относительно того насколько 
человек может доверять миру (шкала «доброжелательность миру»); 

– справедливости окружающего мира, т.е. убеждения подростков о принципах и законах удачи/неудачи (шкалы 
справедливости и контроля); 

– ценности и значимости собственного «Я» (шкалы образа «Я» и удачи). 
Данные, полученные по методике «Шкала базисных убеждений» представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Выраженность показателей, характеризующих базовые убеждения юношей и девушек (%) 
 

Юноши (48 чел.) Девушки (42 чел.) № Наименование шкалы 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1 Доброжелательность мира 52 44 4 52 43 5 
2 Справедливость 46 54 0 45 52 3 
3 Образ «Я» 48 52 0 50 50 0 
4 Удача 4 46 50 12 83 5 
5 Контроль 2 29 69 10 78 12 

 
Представленные выше данные позволили сделать следующие выводы: 
– у большинства респондентов базисные убеждения по шкалам доброжелательность мира, справедливость и образ «Я» 

выражены на низком и среднем уровне, что свидетельствует: о недостаточной сформированности доверия к миру, 
фрагментарных убеждениях в ценности собственного «Я» и справедливости; 

– каждый второй юноша продемонстрировал средний и высокий уровень убеждения по шкале «Удача», что 
свидетельствует об уверенности большинства респондентов в том, что они везучие люди; 

– следует заметить, что, если суммарно число респондентов по шкале «удача» у юношей и девушек (96% и 88%) и по 
шкале «контроль» (98% и 90%), почти равное, то качественный анализ позволяет утверждать, что в рамках рассматриваемой 
выборки юноши чаше, чем девушки, высоко оценивают свою «удачливость» и убеждение о том, что они могут 
«контролировать» происходящие с ними события. 

Оценка склонности к риску по методике Г. Шуберта (в адаптации М.А. Котика) позволила охарактеризовать 
выраженность данного показателя у юношей и девушек (Таблица 2): 

– подавляющее большинство юношей демонстрируют очень высокий (52%) и высокий (21%) уровень склонности к риску; 
– большинство девушек (83%) демонстрируют средний уровень склонности к риску; 
– в целом по группе (n=90) только 3 респондента показали низкий уровень склонности к риску. 
 

Таблица 2 
 

Выраженность склонности к риску у юношей и девушек (RSK, Г. Шуберт, в адаптации М.А. Котика) (%) 
 

№  Очень высокий уровень Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1 Юноши (48 чел.) 52 21 25 2 
2 Девушки (42 чел.) 7 5 83 5 

 
Используя опросник «Выявление потребности в опасности и безопасности» (В.Г. Маралов) были выявлены типы 

реагирования подростками: адекватный (соответствующий ситуации и принятым в обществе способом реагирования на 
нее), тревожный (соответствующий высокому уровню тревоги, т.е. преувеличение опасности), игнорирующий 
(соответствующий недооценке возможной опасности) и неопределенный тип (подросток не в состоянии принять какое-либо 
решение или принимает каждый раз разные решения, часто неадекватные ситуации). 

 
Таблица 3 

 
Выраженность показателей, характеризующих тип реагирования в ситуации опасности 

у юношей и девушек (опросник В.Г. Маралова) (%) 
 

№  Тревожный тип Неопределенный тип Игнорирующий тип Адекватный тип 
1 Юноши (48 чел.) 15 15 69 1 
2 Девушки (42 чел.) 60 17 19 4 

 
Представленные в таблице данные (Таблица 3) свидетельствуют о том, что: 
– показатели, характеризующие тип реагирования в ситуации опасности у юношей и девушек, различаются; 
– юноши в подавляющем большинстве случаев (69%) демонстрируют игнорирующий тип, т.е. чаще всего они 

недооценивают возможную опасность, среди девушек также встречаются респондентки (19%), которые не обращают 
внимание на сигналы опасности; 

– девушки в большинстве случаев (60%) демонстрируют тревожный тип реагирования, т.е. они преувеличивают 
опасность, среди юношей данный тип реагирования встречается в 15% случаев; 
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– неопределенный тип реагирования, т.е. «метания» в ситуации опасности выражен у юношей и девушек почти 
одинаково (15% и 17%); 

– крайне редко подростки, принимавшие участие в исследовании, демонстрируют адекватный тип реагирования (в 
нашем случае таких респондентов было 3 из 90). 

Таким образом, к группе риска можно отнести 84% юношей и 36% девушек. 
Сопоставляя показатели, характеризующие тип реагирования респондентов в ситуации опасности, и показатели их 

рискового поведения (таблица 4) позволили сделать следующие выводы: 
– у респондентов, с очень высоким и высоким уровнем рискового поведения, в ситуации опасности наблюдается 

неопределенный или игнорирующий тип (15%); 
– респонденты, показавшие средний уровень рискового поведения, в ситуации опасности демонстрируют чаще 

тревожный (24%), неопределенный (9%) и игнорирующий (4%) типы. 
 

Таблица 4 
 

Сопоставление показателей, характеризующих тип реагирования в ситуации опасности 
у респондентов с разным уровнем рискового поведения (%) 

 
 Тревожный тип 

реагирования 
Неопределенный тип Игнорирующий 

тип 
Адекватный 

тип 
Очень высокий 
уровень 
рискового 
поведения 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
0 

Высокий уровень 
рискового 
поведения 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
11 

 
 
0 

Средний уровень 
рискового 
поведения 

 
24 

 
9 

 
4 

 
1 

Низкий уровень 
рискового 
поведения 

 
1 

 
3 

 
0 

 
0 

 
Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) личностных смыслов потребности в 

безопасности и показателей рискового поведения подростков позволил верифицировать гипотезу о наличии сильной и 
статистически достоверной связи между рассматриваемыми показателями (Таблица 5). 

 
Таблица 5 

 
Результаты корреляционного анализа личностных смыслов потребности в безопасности 

и рискового поведения подростков (критерий Спирмена) 
 

 Рисковое 
поведение 

Потребность 
в опасности 

Потребность 
в безопасности 

Удача 

Потребность в опасности 0.842*** —   
Потребность в безопасности -0.766*** -0.719*** —  
Удача 0.772*** 0.799*** -0.774*** — 
Контроль 0.766*** 0.802*** -0.696*** 0.736*** 
 

Примечание. * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001 
 
Выводы. Детская психика достаточно неустойчива особенно в подростковом возрасте в период переживания кризиса. 

Л.С. Выготский указывал, что «Сам по себе это возраст мощного подъема, но вместе с тем возраст нарушенного и 
неустойчивого равновесия, возраст развития, которое разветвилось на три отдельные русла, и именно подъем, лежащий в 
основе этого возраста, делает его особенно критичным» [5, С. 167]. В связи с тем, что риск для многих подростков 
выступает как форма самораскрытия, анализ известных исследований показал актуальность рассматриваемой темы. 

В настоящем исследовании верифицированы гипотезы о том, что: 
– существуют различия в выраженности показателей, характеризующих базисные убеждения и потребности в 

опасности/безопасности, у юношей и девушек; 
– существует связь между показателями, характеризующими базисные убеждения, склонность к риску и потребности в 

опасности/безопасности. 
Следует отметить, что существенных различий между показателями, характеризующими рисковое поведение, базовые 

потребности и тип реагирования в ситуации опасности у респондентов разного возраста не обнаружено. 
Полученные эмпирические данные могут быть использованы практическими психологами при разработке программ 

профилактической направленности, а также при организации и проведении разного рода экспериментов при расширении 
границ исследования. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ И ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация. Современное общество построено на жесткой конкуренции. Что бы выжить в этой конкурентной среде 
необходимо выстраивать правильную систему жизненных ценностей. В статье рассматриваются причины необходимости 
планирования жизненной карьеры. Такими причинами являются конкурентная социальная среда, технологические и 
экономические изменения, стремление к личному развитию и достижениям, стремление к качеству жизни, разрешение 
споров и методов работы. В процессе работы возникают противоречия между сотрудниками и спутниками жизни. Их 
необходимо правильно решать. При решении проблем необходимо учитывать сложность правовой системы, личные права и 
безопасность собственности, влияние психологических факторов, психическое здоровье, проблемы и неприятности в 
отношениях. Проблемы в отношениях возникают из-за сложности межличностных отношений, неопределенность в 
отношении будущего развития событий при поиске подходящего партнера, при планировании карьеры и жизненного 
выбора. На выбор и построении карьеры влияют социально-психологические факторы: социальные связи, методы 
командной работы, личностные качества, мотивация и целеустремленность, корпоративная культура, социальные и 
культурные факторы. В статье сделаны выводы, что успех в карьере зависит не только от профессиональных навыков, но и 
от социально-психологических факторов. 

Ключевые слова: самореализация, профессиональное развитие, организационная культура, мотивационная теория, 
социологическое влияние, экономические факторы, технологические инновации, личностный рост, человеческий капитал, 
карьера. 

Annotation. Modern society is built on tough competition. In order to survive in this competitive environment, it is necessary to 
build the right system of life values. The article discusses the reasons for the need to plan a life career. Such reasons are a competitive 
social environment, technological and economic changes, the desire for personal development and achievements, the desire for 
quality of life, dispute resolution and work methods. In the process of work, contradictions arise between employees and life 
partners. They must be resolved correctly. When solving problems, it is necessary to take into account the complexity of the legal 
system, personal rights and property security, the influence of psychological factors, mental health, problems and troubles in 
relationships. Problems in relationships arise due to the complexity of interpersonal relationships, uncertainty about the future 
development of events when searching for a suitable partner, when planning a career and life choices. The choice and construction of 
a career is influenced by socio-psychological factors: social connections, teamwork methods, personal qualities, motivation and 
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purposefulness, corporate culture, social and cultural factors. The article concludes that career success depends not only on 
professional skills, but also on socio-psychological factors. 

Key words: self-actualisation, professional development, organisational culture, motivational theory, sociological influence, 
economic factors, technological innovation, personal growth, human capital, career. 

 
Введение. В современном обществе конкуренция жесткая, и планирование карьеры напрямую связано с карьерным 

ростом и качеством жизни [15, 16, 17]. С развитием технологий и изменениями в экономике люди уделяют больше 
внимания выбору своей карьеры и карьерному росту, чтобы обеспечить конкурентоспособность и стабильность в 
конкурентной среде [1-3, 18]. 

Изложение основного материала статьи. Конкурентная социальная среда. Конкурентное давление в современном 
обществе огромно, и людям необходимо выделиться из жесткой конкуренции, что делает планирование карьеры критически 
важным. Потому что выбор профессии человеком напрямую влияет на его карьерное развитие и качество жизни [14]. 

Технологические и экономические изменения. По мере развития технологий и изменений в экономике многие 
традиционные отрасли могут столкнуться с рецессией, в то время как развивающиеся отрасли могут процветать. Поэтому 
людям необходимо постоянно корректировать свои карьерные планы, чтобы адаптироваться к этим изменениям. 

Стремление к личному развитию и достижениям. Современные люди больше ориентированы на личностное развитие 
и достижения, и они хотят работать на работе, которая максимально использует их способности и создает успешный путь 
для их карьеры. В результате они вкладывают больше мыслей и усилий в планирование своей карьеры. 

Стремление к качеству жизни. Люди стремятся к лучшему качеству жизни, которое включает в себя материальные 
удобства, баланс между работой и личной жизнью, а также расширение социальных кругов. В результате они учитывают 
эти факторы при планировании своей карьеры, чтобы быть уверенными в том, что они могут жить той жизнью, которую хотят. 

Разрешение споров и методов работы. В современном обществе с относительно устоявшейся правовой системой 
урегулирование судебных споров напрямую связано с правами и интересами физических лиц и безопасностью имущества. 
В результате люди беспокоятся о том, как вести себя с судебными исками и судебными исками, надеясь наилучшим 
образом разрешить споры и защитить свои права и интересы. Кроме того, акцент на способе движения личностной энергии 
также проистекает из важности собственной энергии и психического состояния, надежды сохранить хорошее мышление и 
энергетическое поле перед лицом трудностей. 

Урегулирование социальных отношений. Сложность правовой системы. Правовая система современного общества 
относительно хорошо развита, но в результате она также стала более сложной. Обычному человеку может быть 
относительно трудно понять юридические тексты, процедуры и юридические документы, что заставляет людей чувствовать 
себя беспомощными и растерянными, когда они сталкиваются с судебным иском. 

Личные права и безопасность собственности. Разрешение судебных споров напрямую связано с правами и интересами 
физических лиц и безопасностью имущества, поэтому люди очень обеспокоены тем, как вести судебные иски и судебные 
тяжбы, надеясь решить споры наилучшим образом и защитить свои права и собственность. 

Влияние психологических факторов. Перед лицом судебных исков и судебных исков у людей обычно развиваются 
негативные эмоции, такие как стресс, тревога и страх [12]. Поэтому люди также обращают внимание на то, как сохранить 
хорошее мышление и энергетическую сферу перед лицом проблем, чтобы справиться с различными проблемами в 
юридическом процессе. 

Психическое здоровье. В современном обществе все больший акцент делается на психическом здоровье и психическом 
состоянии. Таким образом, акцент на способе движения энергии человека проистекает из важности собственной энергии и 
психического состояния, в надежде сохранить хорошее отношение и энергетическое поле перед лицом вызовов, чтобы 
лучше справляться с судебными исками и судебными процессами. 

Проблемы и неприятности в отношениях. В современном обществе межличностные отношения сложны, и 
эмоциональные проблемы влияют на счастье и качество жизни человека [10]. В результате люди больше беспокоятся о 
своем семейном статусе и хотят иметь возможность найти подходящего партнера или решить существующие проблемы в 
отношениях. В то же время беспокойство о судьбе также проистекает из неопределенности будущего развития, надежды 
понять направление своей судьбы и сделать более мудрый выбор через толкование гороскопа. 

Короче говоря, причина, по которой современные люди обращают внимание на эти вопросы, заключается в том, что 
они обеспокоены своей собственной жизнью и будущим, и они хотят иметь возможность поддерживать стабильность и 
счастье в обществе с высокой конкуренцией. 

Проблемы и неприятности в отношениях. Сложность межличностных отношений. Межличностные отношения в 
современном обществе становятся все более сложными, включая семейные отношения, дружбу, романтические отношения 
и т.д. Эта сложность заставляет людей сталкиваться с большим количеством вызовов и проблем при взаимодействии с 
другими людьми, таких как трудности в общении, несовпадение ценностей и т. д., что может привести к эмоциональным 
проблемам и стрессу [5, 6]. 

Поиск подходящего партнера. В современном обществе люди возлагают большие надежды на поиск подходящего 
партнера, и они хотят иметь возможность найти того, кто совместим с ними, и построить счастливую семью и стабильные 
отношения вместе. Однако из-за различий в личных условиях, ценностях и других факторах найти подходящего партнера 
непросто, что также вызывает проблемы в отношениях и стрессу. 

Неопределенность в отношении будущего развития событий. В современном обществе люди с тревогой и тревогой 
переживают из-за неопределенности будущего, в том числе развития карьеры, семейной жизни и т.д. В условиях такой 
неопределенности люди часто ищут различные способы понять направление своей судьбы, такие как толкование гороскопа, 
надеясь сделать более осознанный выбор, который повлияет на развитие и выбор отношений. 

Планирование карьеры и жизненный выбор. Обсуждая инвестиции, открытие бизнеса, смену места работы и т.д., вы 
должны в первую очередь подумать о своей профессиональной подготовке и накоплении связей. 

В то же время, чтобы инвестировать в недвижимость, необходимо иметь глубокое понимание динамики рынка и 
факторов риска, а также тщательно оценивать плюсы и минусы. Вот почему люди заботятся о планировании карьеры и 
выборе жизни: 

Экономическая стабильность и повышение качества жизни. Планирование карьеры напрямую связано с 
экономической стабильностью и качеством жизни человека. Люди хотят добиться успеха в карьере и повысить уровень 
своих доходов за счет правильного планирования карьеры, чтобы обеспечить уровень жизни себя и своей семьи. 

Самореализация и самореализация. Планирование карьеры также является важным способом для людей реализовать 
свою самооценку и чувство достижения. Выбирая карьеру и отрасли, которые их интересуют, люди могут в полной мере 
раскрыть свои профессиональные способности и реализовать свою самооценку, что может привести к большему 
удовлетворению и самореализации [11, 13]. 
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Будущее развитие и чувство безопасности. Люди хотят быть полностью подготовленными к своему будущему 
развитию и выходу на пенсию через планирование карьеры и обеспечить себе достаточную финансовую безопасность в 
старости. 

Социальный статус и уважение. Правильное планирование карьеры также может повысить статус человека и его 
уважение в обществе. Успешная карьера и карьерные достижения могут привести к большему социальному признанию и 
уважению [3, 9]. 

В целом, люди заботятся о планировании карьеры и выборе жизни, потому что они напрямую связаны с их 
экономической стабильностью, самореализацией, будущим развитием и социальным статусом, а также оказывают важное 
влияние на качество жизни и счастье людей. 

Влияние социально-психологических факторов. Влияние социально-психологических факторов на успешность карьеры 
в коммерческой организации является важной темой, поскольку эти факторы могут существенно определять, как 
индивидуальные достижения, так и общую атмосферу в коллективе [4, 7, 8]. Приведем основные аспекты, которые стоит 
рассмотреть: 

Социальные связи. Налаживание связей с коллегами, руководством и партнерами может открывать новые возможности 
для карьерного роста. Наличие наставника или поддерживающей сети может помочь в развитии навыков и уверенности. 

Командная работа и взаимодействие. Позитивная атмосфера в команде способствует повышению мотивации и 
продуктивности. Умение эффективно решать конфликты и находить компромиссы влияет на карьерный успех и отношения 
в коллективе. 

Личностные качества. Способность понимать и управлять своими эмоциями, а также эмоциями других, важна для 
успешного взаимодействия и управления. Умение справляться со стрессом и адаптироваться к изменениям в рабочей среде 
способствует карьерному росту. 

Мотивация и целеустремленность. Понимание своих целей и стремление к их достижению влияют на уровень 
удовлетворенности работой и карьерный рост. Позитивное отношение к собственным возможностям и уверенность в себе 
способствуют достижению высоких результатов. 

Корпоративная культура. Корпоративная культура формирует поведение сотрудников и их восприятие карьерных 
возможностей. Организации, способствующие креативности и новаторству, могут создавать более благоприятные условия 
для карьерного роста. 

Обратная связь и оценка результатов. Конструктивная критика и признание достижений помогают сотрудникам 
понимать свои сильные и слабые стороны. Прозрачные и справедливые системы оценки способствуют мотивации и 
развитию сотрудников. 

Социальные и культурные факторы. Разнообразие в команде может обогатить рабочую среду и повысить 
креативность. Социальные стереотипы могут оказывать влияние на карьерные возможности и продвижение. 

Выводы. Необходимо активно накапливать актуальные профессиональные знания и навыки, чтобы справляться с 
карьерными изменениями и инвестиционными решениями. Очень важно социальное окружение человека. Установите 
хорошие отношения и ищите поддержку и возможности сотрудничества через свою сеть. 

Прежде чем принимать важные решения для обеспечения надежных инвестиций и карьерного роста проведите 
адекватное исследование рынка и оценку рисков. Успех в карьере в коммерческой организации зависит не только от 
профессиональных навыков и знаний, но и от множества социально-психологических факторов. Понимание и управление 
этими факторами может помочь сотрудникам достигать своих целей и развивать карьеру в условиях динамичного и 
конкурентного рынка. 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты диагностического замера по показателям учебной мотивации студентов 

среднего профессионального образования, обучающихся на первом курсе. Изучение выбранных характеристик в такой 
выборке можно считать актуальным вопросом психолого-педагогических исследований. Полученные данные несут 
информацию для понимания особенностей обучения первокурсников в системе СПО и эффективной организации 
образовательного процесса. В качестве диагностического инструмента использовалась методика диагностики учебной 
мотивации студентов (А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой). Результаты проведенного замера были 
соотнесены с показателями двух контрольных групп. Они состояли из студентов, обучающихся очно и заочно по 
направлениям подготовки высшего образования. Обработка полученных данных позволила расположить показатели 
учебной мотивации в следующей ранжированной последовательности: 1) профессиональные мотивы; 2) учебно-
познавательные мотивы; 3) мотивы творческой самореализации; 4) коммуникативные мотивы; 5) социальные мотивы;                      
6) мотивы престижа; 7) мотивы избегания. Такое положение мотивов отражает положительный настрой в исследуемой 
группе на получение профессиональных знаний и свидетельствует о стремлении к освоению выбранной сферы труда. Также 
были получены результаты, подтверждающие сходство показателей учебной мотивации студентов среднего 
профессионального образования с выборками старших по возрасту обучающихся. Одним из предварительных выводов 
работы, который требует дальнейших проверок, стало то, что с возрастом и определенным опытом ряд учебных мотивов 
усиливается. 

Ключевые слова: учебная мотивация, коммуникативные мотивы, мотивы избегания, мотивы престижа, 
профессиональные мотивы, мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы, социальные мотивы. 

Annоtation. The article discusses the results of diagnostic measurement on the indicators of educational motivation of students 
of secondary vocational education studying in the first year. The study of the selected characteristics in such a sample can be 
considered an urgent issue of psychological and pedagogical research. The data obtained provides information for understanding the 
features of first-year students' education and effective organization of the educational process. As a diagnostic tool, the method of 
diagnosing the educational motivation of students was used (A.A. Rean and V.A. Yakunin modified by N.C. Badmaeva). The results 
of the measurement were correlated with the indicators of two control groups. They consisted of students studying full-time and part-
time in the areas of higher education. The processing of the obtained data made it possible to arrange the indicators of educational 
motivation in the following ranked sequence: 1) professional motives; 2) educational and cognitive motives; 3) motives of creative 
self-realization; 4) communicative motives; 5) social motives; 6) motives of prestige; 7) motives of avoidance. This position of 
motives reflects a positive attitude in the study group towards obtaining professional knowledge and indicates a desire to master the 
chosen field of work. The results were also obtained confirming the similarity of indicators of educational motivation of students of 
secondary vocational education with samples of older students. One of the preliminary conclusions of the work, which requires 
further checks, was that with age and certain experience, a number of educational motives increase. 

Key words: educational motivation, communicative motives, avoidance motives, prestige motives, professional motives, 
motives of creative self-realization, educational and cognitive motives, social motives. 

 
Введение. Изучение учебной мотивации студентов является важным вопросом современных психолого-педагогических 

исследований. По запросу «учебная мотивация студентов» на сайте научной электронной библиотеки elibrary предлагается 
более 2 тысяч публикаций. Только за последний год таких работ представлено более двух сотен. В обозначенном поле 
поиска могут быть представлены самые разные направления анализа, например: виды мотивации; ее структурные элементы; 
факторы, влияющие на мотивацию учащихся; способы повышения мотивации в учебном процессе и др. [8]. 

Учебная мотивация «представляет собой системный процесс, обеспечивающий побуждение, направление и 
регулирование учебной деятельности. Она состоит из системы разного рода мотивов, запускающих и направляющих 
учебную деятельность» [3, С. 9]. 

Учет данной характеристики позволяет педагогам более эффективно выстроить работу, как с отдельным учащимся, так 
и с учебной группой в целом. Важным при этом является то, что такой тип мотивации «позволяет компенсировать 
дефицитарное развитие других профессионально-важных качеств, актуализируя использование ресурсов личности и 
образовательной среды» [5, С. 23]. 

В широком понимании получаемые данные об учебной мотивации могут говорить о том, каких специалистов мы 
получим в ближайшие годы и будут ли они настроены на профессиональный рост. 

В настоящем исследовании мы хотели бы уделить внимание изучению мотивации студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся на первом курсе. Важность данного вопроса объясняется, по крайней мере, 
двумя факторами: 

1. Возрастными особенностями студентов СПО (в нашей работе испытуемым от 15 до 18 лет), когда отношение к 
профессиональному развитию еще существенно может зависеть от значимых внешних факторов или лиц. В этот период 
также может проявляться недостаточное понимание ценности обучения для дальнейшей жизни, а отношение к учебному 
процессу быть резко негативным. В случае выявления таких особенностей педагог может провести дополнительную работу 
с учащимся или его родителями для улучшения сложившейся ситуации. 
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2. Мотивационными позициями к учебе первокурсников, которые, могут иметь некоторую идеализированную картину 
относительно будущей профессии, а также быстро менять в отрицательном значении имеющиеся мотивы к учебе, в связи с 
осознанием расхождений между собственными представлениями об образовании и реальным педагогическим процессом. В 
таком случае педагог может дополнительно работать с образом будущей профессии у студентов. 

Изложение основного материала статьи. В исследовании приняли участие студенты первого курса факультета 
среднего профессионального образования Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» (г. Старый Оскол, Белгородская 
область). В диагностической работе было задействовано 100 человек (36 мужчин и 64 женщин), обучающихся по 
специальностям 38.02.07 Банковское дело, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах. Средний возраст испытуемых – 15,9 лет, STD (стандартное отклонение) = 0,63. 

Также для лучшего понимания показателей учебной мотивации в качестве контрольных групп нами были определены 
следующие выборки: 

1. Студенты, обучающиеся очно по направлениям подготовки высшего образования. Выборка включала 61 человека (14 
мужчин и 47 девушек). Средний возраст испытуемых – 18,3 лет, STD (стандартное отклонение) =1,1. 

2. Студенты, обучающиеся заочно по направлениям подготовки высшего образования. Выборка включала 61 человека 
(все – женщины). Средний возраст испытуемых – 32,7 лет, STD (стандартное отклонение) =7,52. 

В качестве диагностического инструмента нами использовалась методика для диагностики учебной мотивации 
студентов (А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой) [2, С. 151-154]. Этот инструмент хорошо сбалансирован 
с точки зрения полноты представленных групп мотивов и, в то же время, относительно небольшого количества этих групп 
(семь). Он позволяет определить уровень мотивации к обучению и преобладающие мотивы [10, С. 71]. 

Представим данные диагностического замера в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Средние значения показателей учебной мотивации студентов среднего профессионального 
образования, обучающихся на первом курсе 

 

№ Выделенные показатели (шкалы) Среднее значение по выборке 
1. Коммуникативные мотивы 3,77 
2. Мотивы избегания 2,66 
3. Мотивы престижа 3,51 
4. Профессиональные мотивы 4,07 
5. Мотивы творческой самореализации 3,83 
6. Учебно-познавательные мотивы 3,85 
7. Социальные мотивы 3,68 
 
Расположив выделенные показатели по степени выраженности у студентов исследуемой группы, мы получили 

следующий ранжированный список мотивов: 
1. Профессиональные мотивы. Они демонстрируют мотивационную направленность к профессии. Можно сказать, что 

благодаря данной группе внутренних позиций человек может достичь самых высоких результатов в выбранной сфере 
деятельности. Важными составляющими личности здесь могут считаться установка на профессиональный рост и 
стремление выполнять свою работу качественно. Данный тип мотивов позволяет человеку с уверенностью продолжать 
трудовые действия, несмотря на возможные ошибки и неудачи в процессе профессионального становления. 

2. Учебно-познавательные мотивы. Они демонстрируют мотивационную направленность к получению знаний. Данный 
тип мотивов обеспечивает поиск и использование применимой в профессии теоретической базы, указывает на способность 
анализировать получаемую информацию на основе постоянно расширяющихся представлений о выбранной сфере труда. 
Эти характеристики позволяют отличить человека, настроенного на углубленное познание применимых в работе методов, 
которые обеспечивают рост и эффективность деятельности от малосведущего человека, имеющего минимальные 
представления о характере выполняемых на рабочем месте задач. 

3. Мотивы творческой самореализации. Они демонстрируют, насколько человек хочет реализовать себя на работе в 
творческом плане. В любом деле до определенной степени допустимо использование нестандартного мышления и 
собственного практического подхода. Креативность в решении возникающих рабочих вопросов и возможности видеть 
новые варианты решений могут существенно облегчить трудовой процесс. 

В широком смысле данные показатели определяются высшими по А. Маслоу потребностями самоактуализации и 
самосовершенствования [6, С. 204]. Они «характеризуют стремления студента к максимальному выявлению и более 
полному развитию своих способностей, в том числе возможностей творческого и нестандартного подхода в решении 
поставленных задач в практической и учебной деятельности» [1, С. 65]. 

4. Коммуникативные мотивы. Они демонстрируют мотивационную направленность к общению с другими людьми. В 
профессиональной деятельности данный показатель играет существенную роль при решении самых разных трудовых задач, 
которые могут решаться с коллегами, начальством, подчиненными, другими субъектами деятельности. Коммуникативные 
мотивы имеют в настоящее время особую ценность, т.к. значимость общения в современном трудовом процессе трудно 
переоценить. К примеру, направленность на взаимодействие, или, наоборот, – закрытость, необщительность в решении 
конкретного рабочего вопроса, могут расцениваться как две альтернативные характеристики специалиста. Конкретный 
выбор общения в данном случае будет оказывать свое влияние на всех вовлеченных субъектов труда, и в конечном итоге, 
самого коммуницирующего работника. И таких показателей, затрагивающих сферу взаимодействия в профессиональном 
общении может быть выделено достаточно много, вплоть до нескольких десятков или даже сотен. 

В нашем случае выявлены средние значения по коммуникативным мотивам. Это для профессиональной деятельности 
не является оптимальным результатом и, по нашему предположению, связанному, в том числе, и с данными одной из 
контрольных выборок, студенты которой уже в основном работают, в дальнейшем будет происходить увеличение данного 
показателя. Так, в нашей исследуемой группе значение коммуникативных мотивов составило в среднем 3,77. В группе же 
студентов, обучающихся заочно по направлениям подготовки высшего образования и имеющих определенный опыт 
реальной трудовой деятельности по специальности – 4,22. 

5. Социальные мотивы. Они демонстрируют стремления быть успешным в обществе. В рамках примененной 
диагностической методики данные мотивы скорее затрагивают будущее самого человека, нежели направлены на 
окружающих людей и социум в целом. Несмотря на свое название, в используемых формулировках социальных мотивов 
встречаются такие, как «позволят мне добиться всего необходимого», «зависит мое будущее служебное положение», 
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«уровень моей материальной обеспеченности в будущем». Т.е. здесь речь идет больше о современных ценностях карьеры и 
о возможностях лучше использовать свой потенциал (что тоже может считаться мотивами, диктуемыми повсеместно в 
обществе в настоящее время). Здесь уместно будет напомнить о том, что термин социальной мотивации можно отнести ко 
многим ситуациям, в том числе и профессиональным, т.к. другие люди, как на рабочем месте, так и за его пределами, 
оказывают свое влияние на индивида, задают определенный набор ожиданий и соответствующего поведения [9]. 

В нашей выборке данные мотивы не выражены доминирующими значениями. Это, в соответствии с высоким рангом 
профессиональных и учебно-познавательных мотивов, говорит больше о внутренней потребности студентов в 
профессиональных знаниях, нежели чем использовании этих знаний для собственных выгод. 

6. Мотивы престижа. Они демонстрируют мотивационную направленность человека быть лучшим во всем. Самые 
высокие показатели здесь могут свидетельствовать о перфекционизме, «синдроме отличника», когда человек изо всех сил 
старается достичь максимального результата. Однако, в исследуемой группе, эти мотивы не так ярко выражены. 
Полученный результат характеризуется средними значениями, что говорит о наличии у испытуемых определенного уровня 
психологического здоровья, исключающего чрезмерные усилия в учебе. 

7. Мотивы избегания. Они демонстрируют, как респонденты вынуждены учиться, чтобы не отставать от своих 
сокурсников и избежать осуждения. Мотивация избегания может быть определена как активизация поведения в сторону от 
негативных стимулов (объектов, событий, возможностей) [7, С. 111]. Это уход от возможных, определяемых самим 
субъектом, негативных последствий для себя. «При этом учебная деятельность выступает как вторичная по отношению к 
отрицательному воздействию из вне. Укоры родителей или педагогов, нарекания за плохие результаты, слабые перспективы 
для дальнейшего роста выступают здесь как значимое средство, заставляющее учащегося идти по выбранному пути 
освоения профессии» [4, С. 52]. В нашем случае последнее место избегания в иерархии учебных мотивов можно считать 
положительной тенденцией. Это характеризует студентов как лиц, обучающихся скорее для собственного развития, нежели 
чем из-за довлеющей на них негативной среды. 

Обратимся к сравнению полученных данных с результатами контрольных групп (Таблицу 2). 
 

Таблица 2 
 

Показатели учебной мотивации студентов в трех группах 
 

Группы Выделенные показатели (шкалы) 
СПО ВО (очно) ВО (заочно) 

Коммуникативные мотивы 3,77 3,89 4,22 
Мотивы избегания 2,66 2,12 2,47 
Мотивы престижа 3,5 3,26 3,53 
Профессиональные мотивы 4,07 4,26 4,44 
Мотивы творческой самореализации 3,83 4,21 4,16 
Учебно-познавательные мотивы 3,85 4,02 4,17 
Социальные мотивы 3,68 3,63 3,78 

 
Получившиеся профили учебной мотивации обладают во всех трех группах рядом общих черт. Самые главные из них 

заключаются в следующем: 
1) наибольшими значениями представлена категория профессиональных мотивов; 
2) наименьшими значениями представлена категория мотивов избегания. 
При этом в исследуемой нами группе студентов СПО получившийся профиль более ровный. То есть в нем разрыв 

между наиболее и наименее выраженными группами мотивов минимален. Он составляет 1,41 балла (к примеру, в группе 
студентов высшего образования, обучающихся очно, такая разница составляет 2,14 балла, а в группе студентов высшего 
образования, обучающихся заочно – 1,97). 

При математическом сравнении полученного результата изучаемой выборки с данными контрольных групп мы 
фиксируем высокий уровень корреляционных связей (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Сравнение данных при помощи коэффициента корреляции Пирсона 

 
Исследуемая группа Контрольная группа 1 (студенты, 

обучающиеся очно по направлениям 
подготовки высшего образования) 

Контрольная группа 2 (студенты, 
обучающиеся заочно по направлениям 
подготовки высшего образования) 

Студенты первого курса 
факультета СПО 

� =0,842 � =0,846 

 
Несмотря на сходство полученных данных, одной из интересных закономерностей, на наш взгляд, является рост 

некоторых результатов от группы к группе. То есть можно отметить постепенное развитие показателей по следующей 
схеме: СПО  ВО(очно)  ВО(заочно). Это выражается в значениях коммуникативных мотивов (соответственно 3,77; 4,01; 
4,22), профессиональных (соответственно 4,07; 4,33; 4,44) и учебно-познавательных (соответственно 3,85; 4,1; 4,2). 

Можно, исходя из этого, сделать предварительное заключение, требующее дальнейших проверок, о том, что с 
возрастом и определенным опытом ряд учебных мотивов усиливается. 

Выводы. Подводя итог проведенному исследованию, обратимся к выводам, которые были получены: 
1. Учебная мотивация является важным компонентом педагогической деятельности. Ее развитие у студента отражается 

на всех участниках учебного процесса. Для родителей высокие значения этого показателя говорят о правильном 
профессиональном выборе их ребенка; для преподавателя – об эффективном подборе используемых форм и методов работы 
с учащимися; для других студентов – о возможностях более глубокого и полного понимания предоставляемых знаний. Для 
самого обучающегося они обеспечивают качественное использование времени, отведенного на подготовку к дальнейшему 
трудовому пути. 
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2. При замере на студентах среднего профессионального образования, обучающихся на первом курсе, в количестве 100 
человек, показатели учебной мотивации расположились в следующей ранжированной последовательности: 

1) профессиональные мотивы; 
2) учебно-познавательные мотивы; 
3) мотивы творческой самореализации; 
4) коммуникативные мотивы; 
5) социальные мотивы; 
6) мотивы престижа; 
7) мотивы избегания. Такое положение мотивов отражает положительный настрой в исследуемой группе на получение 

знаний и свидетельствует о стремлении к освоению выбранной профессии. 
3. При сравнении полученных данных исследуемой выборки с показателями контрольных групп, мы отмечаем высокий 

уровень корреляции. Это говорит о схожести показателей учебной мотивации студентов среднего профессионального 
образования с выборками старших по возрасту обучающихся, что подтверждается математически. 

При этом, в исследуемой нами группе получившийся профиль более ровный. То есть в нем разрыв между наиболее и 
наименее выраженными группами мотивов минимален. Он составляет 1,41 балла (к примеру, в группе студентов высшего 
образования, обучающихся очно, такая разница составляет 2,14 балла, а в группе студентов высшего образования, 
обучающихся заочно – 1,97). 

4. Полученные данные по некоторым показателям учебной мотивации позволяют сделать предварительный вывод, 
требующий дальнейших проверок, о том, что с возрастом и определенным опытом ряд учебных мотивов усиливается. В 
нашем исследовании такая закономерность была выявлена в коммуникативных, профессиональных и учебно-
познавательных мотивах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация. Изучены некоторые аспекты процесса организации деятельности студентов педагогических вузов, 
направленной на самообразование. Прежде всего, анализируется текущее состояние образовательной системы. 
Доказывается, что сегодня самообразование играет существенную роль в процессе профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов. При этом особый акцент делается на его важности для формирования системы 
профессиональных и личностных компетенций у будущих педагогов. Затем термину «самообразование» даётся сущностная 
характеристика. Исследуются его этапы и уровни. Рассмотрению также подвергаются наиболее типичные затруднения, с 
которыми преподаватель современного педагогического вуза может столкнуться при управлении самообразованием 
студентов. Предлагаются наиболее эффективные, на взгляд авторов, пути преодоления таковых, могущие быть 
реализованными на текущей стадии развития системы вузовского образования в России. 

Ключевые слова: психология высшей школы, профессиональная психология, подготовка будущих педагогов, 
самообразование, управление самообразованием. 

Annotation. Some pedagogical universities students activities aimed at self-education organizing process aspects have been 
studied. First, the current state of the educational system is analyzed. It is proved that today self-education plays an essential role in 
the process of highly qualified specialists professional training. At the same time, special emphasis is placed on its importance for the 
formation of the professional and personal competencies system among future teachers. Then the term «self-education» is given an 
essential characteristic. Its stages and levels are being investigated. The most typical difficulties that a teacher of a modern 
pedagogical university may encounter in managing students' self-education are also being considered. In the opinion of the authors, 
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the most effective ways to overcoming them are proposed, which can be implemented at the current Russian university education 
system development stage. 

Key words: higher school psychology, professional psychology, training of future teachers, self-education, self-education 
management. 

 
Введение. Вопросы, связанные с улучшением качественных характеристик хода и результатов процесса подготовки 

специалистов современными вузами, являются одними из наиболее актуальных в педагогической науке и практике 
последних лет (Д.М. Абдуразакова, Д.И. Гасанова, А.Д. Ковалев, А.Х. Чупанов, Р.Э. Эрзиев). Особенно остро они стоят в 
отношении будущих работников сферы образования (Н.Ю. Дудник, Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, Т.В. Сорокина-
Исполатова). 

Указанная выше тенденция обусловлена тем, что современные учитель и преподаватель с необходимостью должны 
выступать не только в качестве исполнителей профессиональных обязанностей, но и как активные, творческие личности 
(Ю.В. Бадалян, Д.С. Гнедых, О.В. Зацепина, Е.В. Павлова, О.В. Соловьева, С.В. Смирнова, Ю.А. Хамаганова). 
Современному обществу необходимы педагогические работники, характеризующиеся набором таких качеств, как 
самодостаточность, самостоятельность и высокий уровень когнитивной активности. Следовательно, специфические 
требования предъявляются не только к их профессионализму (предполагается, что таковой будет более высоким, чем 
прежде), но и иным качествам. Так, успешный педагог должен демонстрировать стремление к непрерывному развитию 
(Л.М. Митина, Р.Э. Эрзиев, А.С. Ярошевич). 

Ряд авторов (О.В. Зацепина, Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, Л.М. Митина, Е.В. Павлова, А.С. Ярошевич) называют в 
качестве одного из наиболее эффективных путей достижения соответствующей цели рационализацию организации 
деятельности личности, направленной на её самообразование. Приобретение умений и навыков, связанных с занятием им, 
имеет особое значение для успешного завершения обучения будущих педагогов. Дело в том, что именно выпускникам 
факультетов и вузов данного профиля принадлежит решающая роль в формировании обучаемых, как специалистов и 
индивидов, характеризующихся наличием системы компетенций, необходимых для успешной деятельности в условиях 
современного социума. 

В свою очередь, согласно современным воззрениям (Д.М. Абдуразакова, О.В. Зацепина, Е.В. Павлова С.В. Смирнова), 
учитель – это не тот, кто транслирует учащимся сумму конкретных знаний. Он, прежде всего, проводник, тьютор, 
наставляющий на путь самостоятельного и безопасного освоения необходимого материала в практически неограниченном 
информационном пространстве. Разумеется для того, чтобы формировать у других подобные умения и навыки, будущие 
педагогические работники сами должны характеризоваться достаточным уровнем сформированности системы 
компетенций, необходимых для эффективной реализации самообразовательной деятельности. 

Это и составляет одну из основных задач вуза соответствующего профиля, ‒ подготовить специалиста (магистра, 
бакалавра) с устойчивой установкой на непрерывное саморазвитие, совершенствование и самообразование. При этом 
широко известно (Д.С. Гнедых, О.В. Зацепина, Е.В. Павлова, О.В. Соловьева, Т.В. Сорокина-Исполатова, Р.Э. Эрзиев,                
А.С. Ярошевич), что лучший способ научить человека чему-либо ‒ привлекать его к реализации элементов соответствующей 
деятельности, начиная с самых ранних стадий реализации образовательного процесса. Отсюда следует, что поощрение 
самообразования студентов позволит быстрее и в более полной мере добиться следующих промежуточных результатов: 

– знакомство будущих учителей с основами практического применения сформированных личностных и 
профессиональных знаний, умений, навыков; 

– развитие у них компетенций, необходимых для плодотворной работы над собой, обеспечивающей, в свою очередь, 
б̀ольшую эффективность процесса формирования элементов педагогического мастерства [8]; 

– становление системы профессиональных интересов и потребностей студентов. 
Таким образом, самообразование будущих педагогов является сегодня одним из ключевых структурных элементов их 

профессиональной подготовки. Деятельность же преподавателей, направленная на управление и поощрение такового, 
представляет собой важную предпосылку успешного завершения подготовки кадров по соответствующему направлению. 
Некоторые аспекты такой работы будут исследованы ниже. 

Изложение основного материала статьи. Прежде всего, отмеченный нами во Введении пункт «знакомство будущих 
учителей с основами практического применения сформированных личностных и профессиональных знаний, умений, 
навыков» подразумевает подготовку будущих педагогических кадров к реализации трёх групп функций (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Группы трудовых функций современного педагогического работника 
 

Наименование Краткая характеристика Примеры функций 
Обучающая 

Мотивирующая 

Воспитывающая 
Целевые 

Как следует из наименования группы, характеризуются 
направленностью на достижение главной цели педагогической 
деятельности ‒ становление учащихся как 
конкурентноспособных в текущих условиях личностей и 
профессионалов [6]. Развивающая 

Организационная 
Конструкторская 
Проектировочная 
Диагностическая 
Коммуникативная 
Технологическая 

Операционные Обеспечивают эффективную реализацию целевых [8]. 

Производственно-
технологическая 

Информационно-обучающая 

Коммуникативно-
стимулирующая 

Эмоционально-корригирующая 

Контрольно-оценочная 

Функции 
творческого 
педагогического 
взаимодействия 

Проявляются в проблемно-поисковом характере деятельности 
субъектов такого взаимодействия. Это, в свою очередь, 
побуждает участников образовательного процесса к 
самостоятельному творческому решению множества 
профессионально и личностно значимых задач, стимулирует их 
рост и развитие. Их воплощение в повседневной 
образовательной практике подразумевает приемлемый уровень 
развития у выпускников системы компетенций, необходимых 
для плодотворной работы над собой, а также системы 
профессиональных интересов и потребностей [8]. Конструктивная 

 
Выше мы уже говорили о том, что самообразование студентов-педагогов является на сегодняшний день одним из 

мощнейших инструментов подготовки их к реализации функций, принадлежащих к охарактеризованным в Таблице 1 
группам. Но что же следует понимать под этим термином? Сегодня большинство авторов (Д.И. Гасанова, Н.Ю. Дудник, 
А.Д. Ковалев, Т.В. Сорокина-Исполатова, А.Х. Чупанов) трактуют категорию «самообразование» как целенаправленную, 
систематическую, управляемую самим учащимся познавательную деятельность. Реализация таковой представляется 
необходимой в плане совершенствования хода и результатов педагогического процесса [1]. 

Исследователями (Д.М. Абдуразакова, Ю.В. Бадалян, Р.Э. Эрзиев) также называются черты отличия самообразования 
от других видов педагогической деятельности. К ним, как правило, относят следующие: 

– органичное сочетание с самовоспитанием; 
– тесная связь с выбором индивидом нравственных принципов; 
– взаимосвязь реализации с процессом интенсивного формирования личности, её самопознания, призвания, планами на 

дальнейшую жизнь. 
В рамках данной статьи определённого внимания заслуживают также мотивы самообразовательной деятельности. Их 

можно условно разделить на пять групп [5]. 
К первой мы отнесём социально значимые мотивы. Они связаны с реализацией будущим педагогическим работником 

его идеалов и жизненных планов. Реализация мотивов, принадлежащих к этой группе, придаёт самообразованию такие 
черты, как систематичность, целенаправленность и устойчивость [7]. К ним относятся становление нравственного кредо, 
формирование мировоззрения, а также познавательный интерес, на котором мы остановимся особо. Данный мотив 
осознаётся индивидом довольно рано. Но при этом устойчивой самообразовательной деятельности он начинает 
благоприятствовать лишь к моменту поступления в вуз. Дело в том, что именно в этот период познавательные интересы 
субъекта интегрируются в его жизненные планы. При этом следует учитывать, что увлечение историей, филологией или, 
например, физикой, может приводить молодых людей в педагогический университет без желания овладеть 
соответствующей профессией [3]. 

Вышеописанные обстоятельства делают его принадлежащим одновременно и к первой группе, и ко второй, которая 
интегрирует мотивы, связанные с когнитивной деятельностью, но не с жизненныеми планами [4]. Они могут быть 
порождены в процессе обучения, а в последующем ‒ находить в нём необходимую поддержку. 

В третью мы включим мотивы, которые выражают потребность будущего педагога в самосовершенствовании, развитии 
своих способностей, призвания. В этом случае самообразование играет ту роль, которую мы можем определить как 
«служебную» [1]. Их развитие зачастую также не связывается с жизненными планами. Оно поддерживается лишь за счёт 
его пребывания в образовательной среде вуза. 

Четвёртая ‒ группа мотивов самообразовательной деятельности. Цель таковых ‒ совершенствование характера 
личности, развитие её мышления и познавательных способностей. 

К пятой относятся мотивы разнообразных форм увлечения, хобби [6]. Они могут появляться в любом возрасте на 
уровне прикладной деятельности, не достигая при этом уровня серьёзных знаний. 

Кроме того, педагогами (Д.И. Гасанова, Д.С. Гнедых, Н.Ю. Дудник, О.В. Зацепина, Е.В. Павлова, С.В. Смирнова,                    
Ю.А. Хамаганова) выделяются два этапа соответствующей деятельности (Таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Этапы самообразования будущих педагогов 
 

Этап Особенности реализации Формы активности субъекта 
Подготовка к различным 
формам текущего, 
промежуточного и итогового 
контроля 1 

Информация, с которой работает обучающийся, принимается им 
избирательно и, таким образом, усваивается выборочно. Субъект 
соответствующей деятельности, попросту, отбирает то, что в настоящее 
время является для него наиболее значимым и актуальным. В целом данный 
этап характеризуется узостью поднимаемых тем и достаточно жёсткой 
регламентированностью деятельности. 

Работа со справочным 
материалом 
Проектная деятельность 
Написание научных статей, 
докладов для конференций и 
круглых столов 2 

Самообразовательная деятельность строится на поисковой основе. 
В ней постепенно возрастает удельный вес соответствующих элементов. 
Индивидом чётко формулируется цель, высказываются предположения 
по её достижению, проверяются (а при необходимости отвергаются, более 
или менее существенно корректируются) догадки, достигаются конкретные 
результаты. 

Подготовка реферата, курсовой, 
дипломной, выпускной 
квалификационной работы, 
магистерской диссертации 

 
Современное состояние изученности интересующих нас вопросов (Д.С. Гнедых, Н.Ю. Дудник, О.В. Зацепина,                      

А.Б. Курдюмов) позволяет также говорить об уровнях самообразования (Таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Уровни самообразовательной деятельности студентов современного педагогического вуза 
 

Уровень Основные признаки Формы деятельности студента 

Посещение факультативных 
занятий 1 

Нестойкий когнитивный интерес; несистематический, часто ‒ 
случайный характер занятий самообразованием; «интересность» 
как главный критерий получаемой информации; необходимость 
в руководстве, например, со стороны преподавателя. Подготовка сочинения, реферата 

Участие в работе 
над учебными проектами 

2 

Относительная самостоятельность реализации; наличие 
сформулированных целей и задач; упорядоченное содержание; 
позиционирование субъектом самообразования как действенного 
средства реализации идеалов, достижения жизненных целей; 
возрастание значимости самостоятельного познания, знаний, умений 
и навыков, полученных таким путём; рост их качества; большее, 
чем на предыдущем уровне, количество источников информации; 
сохранение позиции исполнителя. 

Написание курсовой работы 

Подготовка докладов для 
конференций и круглых столов 

3 

Существенные в сравнении с предыдущими уровнями чёткость, 
действенность и рациональность выдвигаемых идей, реальность 
поставленных целей и задач; выраженные умения, связанные с 
анализом хода и результатов собственной деятельности; более 
рациональная организация таковой. 

Написание выпускной, 
дипломной работы 
Работа над магистерской 
диссертацией 

4 Составление и последующая реализация индивидуальной программы 
самообразования. Подготовка научных статей, в 

т.ч. для рецензируемых журналов 
 
На основе вышеизложенного мы можем с определённой долей уверенности заявить, что при организации 

соответствующей активности студентов преподавателю и методисту необходимо предусмотреть возможности для 
формирования у них умений и навыков, обеспечивающих реализацию ряда действий [7]. К ним мы можем отнести 
следующие: самостоятельная работа с учебным, методическим и справочным материалом, а в последствии ‒ также с 
научным [4]; селф- и таймменеджмент; непрерывное повышение собственной квалификации, совершенствование 
личностных качеств [3]. 

Важная роль при этом принадлежит педагогическому работнику. Её реализация подразумевает взаимодействие не со 
«студентами вообще», но с каждым из них конкретно. Обязательным при этом является учёт его сильных и слабых сторон, 
индивидуальных особенностей, интересов и склонностей. Только так педагог сможет реализовать следующие функции: 
актуализация положительного отношения своих будущих коллег к самообразовательной деятельности; консультирование 
их во время целеполагания [2]; формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной постановки и 
последующего решения актуальных задач. 

Таким образом, управление самообразованием представляет собой целенаправленную деятельность профессорско-
преподавательского состава, характеризующуюся направленностью на обеспечение эффективности соответствующего 
процесса и развитие его участников. Естественно, что на практике оно может быть связано с рядом затруднений. 

Таковые могут быть условно разделены на следующие категории: коммуникативные, информационные, 
познавательные, мотивационные [5]. Исследуем их подробнее (Таблица 4). 
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Таблица 4 
 

Наиболее распространённые затруднения, возникающие при управлении 
самообразовательной деятельностью студентов-педагогов 

 
Категория Краткая характеристика Примеры затруднений 

Трудности при работе в составе микрогрупп 

Коммуникативные 

Возникают по ходу построения студентом-
педагогом отношений с прочими 
субъектами учебно-воспитательного 
процесса. 

Неумение задавать вопросы педагогу, руководящему 
самообразовательной деятельностью [2] 

Сложности при библиографировании [6] 
Затруднения с письменной переработкой доступной 
информации 
Проблемы, мешающие ознакомлению с 
информацией, содержащейся на страницах научной 
литературы, либо в на электронных ресурсах, 
посвящённых сответствующей тематике 

Информационные Связаны с неумением найти и/или 
обработать необходимую информацию. 

Недостаточная степень развития рассуждающего 
мышления у обучающихся [1] 

Познавательные 

Связываются исследователями                      
(Д.М. Абдуразакова, Ю.В. Бадалян,                     
А.Д. Ковалев, Т.В. Сорокина-Исполатова, 
Ю.А. Хамаганова, Р.Э. Эрзиев)                              
с недостаточной выраженностью 
надпредметных умений студентов-
педагогов. 

Затруднения при осуществлении мыслительных 
операций (сравнение, синтез, анализ) 

Мотивационные 

Наиболее характерны для лиц, 
осваивающих программы младших курсов, 
особенно тех из них, кто изначально 
планировал поступать на другие 
направления подготовки [7]. 

Низкая мотивация к реализации самообразовательной 
деятельности, либо её отсутствие 

 
Дабы минимизировать их негативное влияние на ход интересующей нас деятельности, преподаватель должен 

понимать, что в плане её организации перспективной представляется реализация принципа непрямого управления                   
(Ю.В. Бадалян, Н.Ю. Дудник, Т.В. Сорокина-Исполатова). Если в рамках традиционной образовательной парадигмы 
педагогический работник позиционировался как основной и наиболее компетентный источник знаний, то согласно 
современной он, как уже говорилось выше, выступает, скорее, в роли организатора самостоятельной когнитивной 
активности будущих педагогов. В части руководства их самообразованием это означает, что деятельность преподавателя 
направлена не просто на контроль, но на прогнозирование её результатов. Это, в свою очередь, предполагает решение 
следующих задач: 

– снижение вероятности возникновения затруднений, относящихся к категориям, перечисленным в Таблице 4 [2]; 
– оказание своевременной методической помощи. 
Далее, эффективное управление участием студентов педагогических вузов и факультетов в интересующей нас форме 

активности связано с реализацией основных положений дифференцированного подхода (Д.М. Абдуразакова, Ю.В. Бадалян, 
Д.С. Гнедых, О.В. Зацепина, А.Д. Ковалев). Это означает необходимость максимального учёта следующих факторов: 
уровень начальной подготовленности обучающихся (как уже говорилось, изначально не все студенты, вообще, планировали 
осваивать профессию педагога); их личностные возможности и задатки [6]. 

Если говорить о конкретных методиках, то ввиду вышеизложенного определённой эффективностью будут обладать 
задания проблемного (познавательного) характера. Наличие в них такого элемента, как собственно исследовательская 
проблема, делающего необходимым подготовку и принятие студентом самостоятельных, в т.ч. нестандартных, решений, 
позволит интенсифицировать их автономную образовательную деятельность [3]. Следовательно, можно будет надеяться на 
достижение обучающимися более высоких уровней её организации. 

Выводы. Таким образом, современный этап истории системы высшего образования в нашей стране оказывается тесно 
связан с возрастанием значения самостоятельной активности обучающихся, направленной на получение знаний. 
Соответственно, актуализируется и деятельность преподавателей по управлению самообразованием будущих 
профессионалов. Особенно важным это представляется в том случае, если мы говорим о подготовке педагогических кадров. 

Привлечение студентов, осваивающих данное направление, к указанной деятельности может быть сопряжено с рядом 
трудностей. К ним относятся: коммуникативные, информационные, познавательные, мотивационные. Минимизировать 
последствия таковых помогут реализация принципа непрямого управления и дифференциация обучения. Если же мы 
говорим о конкретных педагогических приёмах, то перспективным представляется расширение использования проблемных 
заданий. 
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Аннотация. Современный мир испытывает постоянные изменения, влияющие на корпоративную среду. Глобальные 
кризисы требуют от организаций высокой адаптивности и устойчивости, что делает управление командами ключевым 
фактором успеха. Психологический гомеостаз – способность группы сохранять стабильность в условиях изменений – важен 
для повышения эффективности командной работы, особенно в кризисные времена и в ситуации креативной деятельности. 
Недостаток знаний о влиянии социальных факторов на адаптацию и продуктивность команд затрудняет разработку 
стратегий управления. Цель данной работы – исследование психологического гомеостаза в корпоративных группах и 
разработка рекомендаций для управления командами в условиях кризиса и креативной ситуации. Задачи включают 
изучение теоретических аспектов, анализ влияния социальных факторов, примеров управления и предложение 
рекомендаций для повышения устойчивости групп. Научная новизна заключается в систематическом анализе концепции 
психологического гомеостаза, а практическая значимость – в разработке рекомендаций для руководителей и специалистов 
по управлению персоналом в ситуации креативной деятельности. 

Ключевые слова: психологический гомеостаз, адаптация к условиям кризиса, корпоративные группы, влияние 
социальных факторов на группу, повышение эффективности командной работы, корпоративная культура, креативность, 
креативное мышление. 

Annotation. The modern world is experiencing constant changes affecting the corporate environment. Global crises require 
organizations to be highly adaptable and resilient, which makes team management a key success factor. Psychological homeostasis – 
the ability of a group to maintain stability in the face of change – is important for improving the effectiveness of teamwork, 
especially in times of crisis and in situations of creative activity. Lack of knowledge about the impact of social factors on team 
adaptation and productivity makes it difficult to develop management strategies. The purpose of this work is to study psychological 
homeostasis in corporate groups and develop recommendations for managing teams in a crisis and creative situation. The tasks 
include studying theoretical aspects, analyzing the impact of social factors, examples of management, and offering recommendations 
to increase the resilience of groups. The scientific novelty lies in the systematic analysis of the concept of psychological homeostasis, 
and the practical significance lies in the development of recommendations for managers and personnel management specialists in a 
situation of creative activity. 

Key words: psychological homeostasis, adaptation to crisis conditions, corporate groups, influence of social factors on the 
group, improvement of teamwork efficiency, corporate culture, creativity, creative thinking. 

 
Введение. Современный мир сталкивается с постоянными изменениями, которые затрагивают все аспекты жизни, 

включая корпоративную среду. Глобальные кризисы, такие как экономические потрясения, пандемии и технологические 
изменения, требуют от организаций высокой адаптивности и устойчивости. В этих условиях управление командами 
становится ключевым фактором успешного функционирования компаний. Социальный гомеостаз, как способность группы 
сохранять стабильность и гармонию в условиях изменений, представляет собой важный аспект, который необходимо 
учитывать для повышения эффективности командной работы. Изучение социального гомеостаза становится особенно 
актуальным в контексте кризисов, когда группы сталкиваются с повышенным уровнем стресса и неопределенности. 
Понимание механизмов, которые позволяют коллективам сохранять свою целостность и продуктивность, помогает 
находить эффективные решения для управления командами. Это исследование направлено на выявление таких механизмов 
и факторов, способствующих поддержанию стабильности и адаптивности в корпоративной среде. Одной из ключевых 
проблем управления группами в условиях кризиса является недостаток знаний о том, как социальные факторы влияют на 
адаптацию и продуктивность команд. Часто решения принимаются интуитивно, что может приводить к снижению 
эффективности и увеличению конфликтов в коллективе. Недостаточная изученность концепции социального гомеостаза в 
корпоративной среде создает пробелы в теоретической и практической базе управления группами. Это затрудняет 
разработку стратегий, направленных на поддержание устойчивости и гармонии в условиях кризисных ситуаций, что требует 
дополнительного анализа и исследования. 

Целью данной работы является исследование концепции социального гомеостаза в корпоративных группах и 
разработка практических рекомендаций для управления командами в условиях кризиса. 

Изложение основного материала статьи. Психологический гомеостаз – это концепция, заимствованная из биологии, 
где гомеостаз описывает способность организма поддерживать стабильность внутренней среды, из чего можно определить 
теоретические аспекты социального гомеостаза в группах. Впервые эту идею предложил физиолог Уолтер Кэннон в 1926 
году. В контексте социальной динамики психологический гомеостаз относится к способности группы сохранять баланс 
между индивидуальными потребностями её членов и коллективными целями. Это состояние равновесия достигается через 
сложные взаимодействия между участниками группы, что позволяет поддерживать её целостность и адаптивность в 
изменяющихся условиях. Социальная самоорганизация может рассматриваться как возникающее свойство сложной 
неоднородной динамической системы [1]. 

Ключевыми элементами психологического гомеостаза являются коммуникация, социальные нормы и взаимодействие 
между членами группы. Коммуникация обеспечивает обмен информацией и способствует координации действий, что 
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необходимо для достижения общих целей [8]. Социальные нормы формируют основу для поведения членов группы, 
создавая предсказуемость и стабильность в их взаимодействиях [11]. Взаимодействие, в свою очередь, позволяет 
участникам группы развивать доверие и взаимоподдержку, что укрепляет их сплочённость и способность к совместному 
решению проблем [13]. 

Значимость психологического гомеостаза в группах обусловлена его влиянием на их устойчивость и 
производительность. Исследования показывают, что группы с высоким уровнем социального гомеостаза демонстрируют на 
20% более высокую эффективность в стрессовых ситуациях. Это связано с тем, что сбалансированное состояние внутри 
группы способствует снижению конфликтов, увеличению удовлетворённости участников и улучшению их способности 
работать в команде. Таким образом, социальный гомеостаз является важным фактором, обеспечивающим успешное 
функционирование групп в сложных условиях. 

Примером психологического гомеостаза в корпоративной среде служит подход компании Google к управлению 
конфликтами внутри команд. В компании разработаны специальные программы, направленные на улучшение 
коммуникации и укрепление взаимодействия между сотрудниками. Эти меры создают благоприятную рабочую атмосферу, 
в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и поддержанными. Такой подход позволяет группе сохранять 
стабильность и эффективность даже в условиях кризисов и внешних изменений. Это явление можно рассматривать как 
«социальный механизм взаимодействия самоорганизации и управления» [10]. 

Наиболее важными, являются механизмы поддержания психологического гомеостаза в группах. Коммуникация играет 
ключевую роль в поддержании социального гомеостаза в группах. Она обеспечивает обмен информацией, необходимой для 
координации действий и предотвращения конфликтов. Эффективная коммуникация способствует формированию доверия и 
взаимопонимания среди членов группы, что особенно важно в условиях кризиса. Согласно исследованию, Harvard Business 
Review, компании с высокоэффективной коммуникацией имеют на 47% больше шансов на успешное выполнение проектов. 
Это подтверждает, что качественная коммуникация помогает группам сохранять стабильность и достигать поставленных 
целей. 

Социальные нормы и правила создают основу для взаимодействия внутри группы, обеспечивая предсказуемость и 
устойчивость. Они формируют ожидания о поведении участников, что упрощает совместную деятельность и снижает 
вероятность конфликтов. Например, нормы взаимного уважения и поддержки способствуют увеличению удовлетворенности 
сотрудников на 15%, как показывают данные Gallup. Таким образом, соблюдение социальных норм способствует 
укреплению социального гомеостаза, особенно в условиях нестабильности. 

Взаимодействие и сотрудничество между членами группы представляют собой основные механизмы поддержания 
психологического гомеостаза. Эти процессы способствуют выработке совместных решений, а также распределению ролей и 
ответственности, что особенно критично в кризисных ситуациях. Исследование 2020 года показало, что группы с сильной 
внутренней кооперацией на 30% эффективнее справляются с кризисами, что подчеркивает важность командной работы для 
обеспечения стабильности и адаптации к изменениям. 

Исследования McKinsey показывают, что эмпатичное лидерство увеличивает вовлеченность сотрудников на 20%, что 
подчеркивает значительное влияние лидеров на устойчивость и эффективность групп в условиях кризиса. Вместе с тем 
важно учитывать, что «экологический стресс в зонах экологического неблагополучия является важным фактором, 
влияющим на социально-психологическую адаптацию старшеклассников» [6]. Таким образом, влияние лидеров на группы 
становится особенно актуальным в контексте внешних стрессовых факторов, угрожающих социальной стабильности. 

Адаптивные механизмы позволяют группам эффективно реагировать на изменения внешней среды, сохраняя 
внутреннюю стабильность. К таким механизмам относятся гибкость в подходах к решению задач, внедрение инноваций и 
коллективное обучение [12]. Данные исследования Deloitte показывают, что адаптивные команды демонстрируют на 25% 
более высокие показатели производительности в условиях кризиса, что подчеркивает важность адаптивности для 
поддержания социального гомеостаза в группе. С другой стороны, «в условиях открытых систем информациональность 
социума и процессы самоорганизации взаимосвязаны и нарастают экспоненциально» [4]. Это указывает на то, что 
адаптивные механизмы не только способствуют эффективной работе групп, но и отражают более широкие процессы в 
обществе. 

Отдельного внимания заслуживают теории групповой динамики и их связь с гомеостазом. Курт Левин, один из 
основоположников социальной психологии, разработал теорию равновесия, которая объясняет, как группы стремятся 
сохранять устойчивость в условиях изменений [15]. Согласно Левину, каждая группа находится в состоянии динамического 
равновесия, где внешние и внутренние силы взаимодействуют, создавая баланс. Этот баланс, по сути, является проявлением 
социального гомеостаза, поскольку группы адаптируются к изменениям, стремясь сохранить свою целостность. Например, 
при внедрении новых технологий в рабочий процесс группа может столкнуться с сопротивлением изменениям, однако через 
эффективное взаимодействие и поддержку членов команды достигается новое равновесие, способствующее успешной 
адаптации. 

Модель стадий развития групп Брюса Такмана, предложенная в 1965 году, описывает процесс формирования и 
развития групп через пять стадий: формирование, шторм, нормирование, выполнение и завершение. Каждая из этих стадий 
влияет на стабильность группы. На стадии шторма могут возникать конфликты и несогласия, способные нарушить 
социальный гомеостаз. При этом, по мере перехода к стадии нормирования, группа устанавливает новые нормы и правила, 
что способствует восстановлению стабильности. Эта модель демонстрирует, как группы могут проходить через кризисы и 
адаптироваться, сохраняя свою эффективность. Важно учитывать, что «не все кризисы связаны с физическими событиями, 
такими как пожары и наводнения. Сбои в цепочке поставок, коллективные иски недовольных клиентов или, возможно, спад 
на рынке – все это может представить кризисные ситуации» [7]. 

В корпоративной среде создание общей миссии и ценностей компании способствует укреплению социальной 
идентичности сотрудников, что, в свою очередь, повышает их вовлеченность и продуктивность. 

Модель организационного гомеостаза рассматривает способность организаций и групп сохранять стабильность и 
эффективность в условиях изменений. Исследования показывают, что группы с высоким уровнем организационного 
гомеостаза демонстрируют на 20% более высокую производительность в кризисных ситуациях. Это достигается за счет 
таких факторов, как эффективная коммуникация, наличие четких целей и поддерживающая культура. Например, компании, 
которые активно внедряют программы по развитию командной работы и управлению стрессом, способны быстрее 
адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом высокий уровень производительности. 

Следует брать во внимание факторы, влияющие на адаптацию групп в условиях кризиса. Организационная культура 
играет ключевую роль в адаптации групп к кризисным условиям, определяя ценности, нормы и поведенческие стандарты, 
которые направляют действия сотрудников в сложных ситуациях. Сильная корпоративная культура способствует 
формированию чувства принадлежности и общей цели, что облегчает коллективное преодоление трудностей. Согласно 
аналитическим отчетам и исследованиям проводимых компанией Deloitte (2020), более 80% компаний отмечают 
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положительное влияние устойчивой организационной культуры на способность сотрудников адаптироваться к изменениям. 
Это связано с тем, что культура, основанная на доверии, сотрудничестве и открытости, создает среду, в которой сотрудники 
чувствуют себя уверенно, что способствует их готовности принимать новые вызовы. Социокультурные трансформации, или 
переходные эпохи, задают тон динамики историко-культурного развития, предоставляя условия для творчества в его 
классическом понимании и устанавливая ретроспективно направленность исторического развития. Таким образом, 
организационная культура не только влияет на адаптацию в текущих условиях, но и формирует основу для будущих 
изменений и инноваций в компании. 

Межличностные отношения внутри группы являются важным фактором, влияющим на её адаптивность. Высокий 
уровень доверия и взаимопонимания между членами группы способствует более эффективному взаимодействию и решению 
проблем в условиях кризиса. Исследования показывают, что группы с высоким уровнем доверия между членами 
демонстрируют на 25% более высокую устойчивость к кризисам. Это объясняется тем, что доверие снижает уровень стресса 
и способствует открытой коммуникации, что особенно важно в условиях неопределённости [5]. Взаимная поддержка и 
сотрудничество укрепляют эмоциональную устойчивость группы и позволяют быстрее находить решения. 

Внешние факторы и доступные ресурсы играют важную роль в адаптации групп к кризисным ситуациям. Внешние 
ресурсы, такие как доступ к информации, техническая поддержка и профессиональная помощь, значительно увеличивают 
шансы на успешное преодоление трудностей. Согласно данным одной из ведущих мировых консалтинговых компаний 
McKinsey (2021), наличие таких ресурсов улучшает адаптационные способности групп на 30%. Это связано с тем, что 
группы, имеющие доступ к внешним ресурсам, могут быстрее реагировать на изменения и принимать более обоснованные 
решения. Кроме того, внешние факторы, такие как экономическая и политическая стабильность, также оказывают 
значительное влияние на возможности групп адаптироваться. 

Психологическая устойчивость участников группы является ещё одним важным фактором, определяющим её 
адаптивность. Устойчивость к стрессу и способность сохранять позитивный настрой помогают членам группы справляться 
с неопределённостью и давлением, характерными для кризисных ситуаций. Согласно данным Американской 
психологической ассоциации, психологическая устойчивость сотрудников снижает стрессовые реакции на 40%. Это 
позволяет группе сохранять продуктивность и сосредоточенность на достижении целей, несмотря на внешние трудности. 
Развитие психологической устойчивости может быть достигнуто через тренинги, поддержку коллег и создание 
благоприятной рабочей среды. 

Следует особенно подчеркнуть важность стратегии адаптации в кризисных ситуациях. Адаптация в кризисных 
условиях представляет собой процесс, в рамках которого группы и организации перестраиваются для эффективного 
реагирования на изменения. Успешная адаптация требует анализа текущей ситуации, выявления угроз и возможностей, а 
также разработки стратегий, позволяющих минимизировать негативные последствия. Исследование компании Deloitte 
показывает, что 94% руководителей считают гибкость и способность адаптироваться ключевыми факторами успеха в 
условиях кризиса. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения адаптационных механизмов, способствующих 
устойчивости и выживанию групп в сложных обстоятельствах. Современные исследователи отмечают, что «кризисы 
непременная составляющая эволюционного развития сложных динамических социальных систем» [9]. Таким образом, 
адаптация не только необходима для преодоления текущих вызовов, но и является частью естественного процесса развития 
организаций в условиях постоянных изменений. 

Коммуникация играет центральную роль в процессе адаптации групп в кризисных условиях. Эффективное общение 
позволяет членам группы обмениваться информацией, координировать действия и поддерживать моральный дух. В 
условиях кризиса, когда неопределенность и стресс могут снижать производительность, прозрачное и своевременное 
общение становится критически важным. Примеры успешной коммуникации можно увидеть в компаниях, которые в ходе 
кризисов наладили регулярные отчеты и обсуждения, тем самым обеспечив вовлеченность и информированность 
сотрудников. 

Важным аспектом адаптации в кризисных условиях является использование доступных ресурсов и поддержка внутри 
группы. Это включает как материальные, так и нематериальные ресурсы, такие как знания, опыт и эмоциональная 
поддержка. Исследование компании McKinsey показало, что компании, инвестировавшие в развитие цифровых технологий 
во время кризиса, увеличили свою прибыльность на 20%. Это демонстрирует, что грамотное использование ресурсов может 
значительно повысить шансы на успешную адаптацию. 

Гибкость и инновации представляют собой ключевые стратегии, позволяющие группам адаптироваться к изменениям в 
кризисных условиях. Гибкость подразумевает готовность изменять подходы и методы работы в зависимости от ситуации, в 
то время как инновации открывают возможности для нахождения новых решений для возникающих проблем. Примером 
может служить переход компании Microsoft на удалённую работу для 96% своих сотрудников в 2020 году, что позволило ей 
успешно функционировать в условиях пандемии COVID-19. Это демонстрирует, что инновационные подходы могут быть 
особенно эффективными в условиях неопределенности. В современных условиях «социум становится более пассионарным 
и креативным. Он является носителем изменений». Таким образом, сочетание гибкости и инновационных методов не только 
помогает организациям выживать в кризисные времена, но и способствует развитию более динамичного и адаптивного 
общества. 

Примеры успешной адаптации групп в кризисных условиях показывают, как правильные стратегии и подходы могут 
привести к положительным результатам. В 2008 году, во время финансового кризиса, компания Starbucks внедрила 
стратегию сокращения затрат, сохранив при этом основные ценности бренда, что позволило ей восстановить свои позиции 
на рынке. Такие случаи демонстрируют, что адаптация требует не только изменений в операционной деятельности, но и 
сохранения ключевых принципов и ценностей, определяющих идентичность группы. Кризисы, являются «необходимым 
этапом в динамике культуры» [3], что указывает на исчерпанность некоторых структурных элементов и необходимость 
переоценки существующих ценностей. Это подчеркивает, что успешная адаптация в условиях кризиса включает не только 
практические изменения, но и глубокую рефлексию над основами, на которых строится культура группы. 

Особого рассмотрения заслуживает рассмотрение роли лидерства в процессе адаптации. Стиль лидерства играет 
ключевую роль в процессе адаптации группы к кризисным условиям. Исследования показывают, что демократический 
стиль управления, при котором лидер активно вовлекает членов команды в принятие решений, способствует развитию 
чувства ответственности и вовлеченности у сотрудников. Эти качества критически важны в условиях неопределенности. С 
другой стороны, авторитарный стиль лидерства может оказаться эффективным в ситуациях, требующих быстрых и 
решительных действий, хотя он ограничивает инициативу и творчество в долгосрочной перспективе. Таким образом, выбор 
подходящего стиля управления является важным фактором, определяющим успех группы в период кризиса. В этом 
контексте стоит отметить, что «в переходные периоды развития социокультурного комплекса границы и сущность 
искусства претерпевают серьёзные изменения» [14]. Это утверждение подчеркивает, как в условиях кризиса и изменений 
стиль лидерства влияет на адаптацию и развитие группы. 
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Лидер выполняет важную функцию источника мотивации и стабильности для группы, особенно в кризисные периоды. 
В такие моменты сотрудники часто испытывают стресс и неопределенность, что может негативно сказываться на их 
производительности и моральном состоянии. Лидер, демонстрирующий уверенность и оптимизм, способен поддерживать 
высокий уровень мотивации среди членов команды. Кроме того, лидер выступает гарантом стабильности, обеспечивая 
ясность целей и последовательность действий, что помогает группе сохранять фокус и преодолевать трудности. 

В условиях кризиса лидеры играют центральную роль в разработке и реализации адаптивных стратегий, которые 
позволяют группе не только выживать, но и эффективно функционировать. Они анализируют текущую ситуацию, 
оценивают доступные ресурсы и разрабатывают планы, которые учитывают, как краткосрочные, так и долгосрочные цели. 
Успешные лидеры также обеспечивают вовлечение команды в процесс планирования, что способствует лучшему 
пониманию и принятию стратегий всеми участниками. Таким образом, лидерство в кризисе заключается не только в 
управлении, но и обеспечении психологического гомеостаза в корпоративной среде. Она обеспечивает обмен информацией, 
необходимой для координации действий, принятия решений и укрепления взаимопонимания между членами команды. 
Согласно исследованию McKinsey, команды с высокой степенью коммуникации демонстрируют на 20-25% более высокую 
производительность. Это связано с тем, что эффективная коммуникация способствует созданию атмосферы доверия и 
взаимной поддержки, что, в свою очередь, минимизирует стресс и способствует адаптации к изменениям. Таким образом, 
коммуникация является не только инструментом взаимодействия, но и основой для формирования устойчивой и 
продуктивной корпоративной культуры. 

В современном корпоративном мире существует множество каналов и инструментов для обеспечения эффективной 
коммуникации, включая электронную почту, мессенджеры, видеоконференции и внутренние корпоративные платформы. 
Эти средства позволяют сотрудникам обмениваться информацией в реальном времени, независимо от их физического 
местоположения. Однако важно выбирать инструменты, которые соответствуют потребностям команды и способствуют её 
продуктивности. Например, исследование Gallup показало, что 70% сотрудников считают, что улучшение коммуникации в 
компании увеличивает их вовлеченность. Это подчёркивает необходимость создания удобных и доступных каналов связи, 
которые способствуют оперативному и качественному взаимодействию. 

Открытый обмен информацией является важным аспектом эффективной командной работы. Он способствует 
прозрачности процессов, что укрепляет доверие и снижает риск недоразумений. Согласно данным ведущего научно-
практического журнала Harvard Business Review, компании с эффективной коммуникацией имеют на 47% более высокую 
доходность. Это связано с тем, что открытость в общении позволяет командам быстрее реагировать на изменения, 
принимать обоснованные решения и избегать дублирования усилий. Таким образом, культура открытого обмена 
информацией поддерживает не только оперативность, но и стратегическую устойчивость команды. 

Несмотря на важность коммуникации, её недостатки могут существенно повлиять на эффективность команды. 
Проблемы, такие как недопонимание, задержки в передаче информации и отсутствие обратной связи, могут стать 
источниками конфликтов и снижения продуктивности. Например, согласно исследованию компании Buffer, 20% удалённых 
сотрудников заявили, что проблемы с коммуникацией являются их основной трудностью. Это подчёркивает необходимость 
постоянного мониторинга и улучшения коммуникационных процессов, особенно в условиях удалённой работы, где 
физическая разобщённость может усугублять существующие проблемы. 

Кроме того, в кризисные времена особенна важна социальная поддержка и её эмоциональная и профессиональная роль 
незаменима в кризисных условиях. Социальная поддержка представляет собой совокупность ресурсов, предоставляемых 
членами группы друг другу для обеспечения эмоциональной, информационной и практической помощи. В условиях кризиса 
значимость социальной поддержки возрастает, так как она помогает сотрудникам справляться с неопределённостью и 
стрессом, а также способствует созданию чувства безопасности и принадлежности в коллективе. Согласно исследованию 
Американской психологической ассоциации, 75% сотрудников отмечают, что наличие социальной поддержки на рабочем 
месте помогает им справляться с профессиональными стрессами. Это подчёркивает важность интеграции механизмов 
социальной поддержки в корпоративную культуру, особенно в периоды нестабильности. 

Социальная поддержка в корпоративной среде может быть разделена на несколько типов: эмоциональная, 
информационная и инструментальная. Эмоциональная поддержка включает проявление сочувствия и понимания, что 
способствует укреплению межличностных связей. Информационная поддержка заключается в предоставлении знаний и 
советов, которые помогают сотрудникам принимать более обоснованные решения. Инструментальная поддержка 
выражается в предоставлении ресурсов, таких как время или материальная помощь. Исследование Гарвардской школы 
бизнеса показало, что команды с высоким уровнем социальной поддержки демонстрируют на 30% более высокую 
производительность, что подтверждает её влияние на эффективность групп. 

В кризисных ситуациях социальная поддержка играет ключевую роль в снижении уровня стресса и повышении 
адаптивности сотрудников. Эмоциональная и профессиональная помощь позволяет работникам эффективнее справляться с 
вызовами, возникающими в нестабильных условиях. Во время пандемии COVID-19 компании, внедрившие программы 
психологической помощи, зафиксировали снижение уровня текучести кадров на 20%. Это подтверждает, что поддержка 
сотрудников не только способствует их благополучию, но и укрепляет стабильность корпоративной среды. При 
повышенном стрессе, как показывает исследование, старшеклассники из зон экологического неблагополучия часто 
прибегают к компенсаторному завышению оценки своей семьи. Аналогичные механизмы могут наблюдаться и у 
сотрудников, когда поддержка со стороны компании становится важным источником эмоциональной стабильности и 
уверенности в будущем. 

Для внедрения социальной поддержки в корпоративной среде необходимо разработать комплексные стратегии, 
включающие программы обучения, инициативы по улучшению коммуникации и создание благоприятной рабочей 
атмосферы. В 2020 году компания Microsoft реализовала инициативу «Employee Care Support», что позволило повысить 
удовлетворённость сотрудников на 15%. Эти меры подтверждают, что систематический подход к социальной поддержке 
способствует улучшению морального состояния сотрудников и повышению их вовлеченности. Корпоративная культура 
также оказывает значительное влияние на мотивацию сотрудников и качество предоставляемых услуг, включая миссию, 
ценности и нормы поведения. Интеграция социальной поддержки в корпоративные стратегии представляет собой важный 
шаг к созданию эффективной и мотивированной команды. 

Нельзя не учитывать конфликты и их разрешение в команде. Конфликты в командах могут быть классифицированы на 
несколько основных типов: ролевые, личностные и функциональные. Ролевые конфликты возникают, когда члены команды 
не согласны с распределением обязанностей или ролей, что может привести к путанице и снижению эффективности. 
Личностные конфликты часто связаны с различиями в характере, ценностях или стилях общения между членами команды, 
что может вызывать напряжение и разногласия. Функциональные конфликты, напротив, связаны с различиями в подходах к 
выполнению задач или стратегиях достижения целей. Каждый из этих типов конфликтов требует специфического подхода 
для их эффективного разрешения. 
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Причины возникновения конфликтов в командах разнообразны и включают как внутренние, так и внешние факторы. 
Согласно исследованию, произведенному американской исследовательской компанией Gallup, 70% конфликтов вызваны 
недостаточной коммуникацией, что подчёркивает важность чётких и открытых каналов взаимодействия. Внешние факторы, 
такие как давление сроков, нехватка ресурсов или кризисные ситуации, также могут усиливать напряжение внутри 
команды. Внутренние причины, такие как личные амбиции, конкуренция или различия в профессиональных подходах, 
могут создавать почву для разногласий. Понимание этих причин позволяет лучше подготовиться к предотвращению и 
управлению конфликтами. 

Эффективное разрешение конфликтов играет ключевую роль в поддержании социального гомеостаза в команде. 
Успешное урегулирование разногласий способствует восстановлению гармонии и доверия между членами группы, что в 
свою очередь повышает их лояльность и вовлеченность. Согласно данным SHRM, разрешение конфликтов может увеличить 
лояльность сотрудников к компании на 22%, что подчеркивает важность этого процесса для корпоративной среды. Более 
того, конструктивный подход к конфликтам может стать источником инноваций и улучшений, так как позволяет выявить 
скрытые проблемы и найти новые решения. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что концепция психологического гомеостаза является ключевым 
аспектом поддержания стабильности и эффективности групп в условиях кризиса и креативной деятельности. Это 
достигается за счёт таких механизмов, как эффективная коммуникация, социальная поддержка и адаптивное лидерство, 
которые способствуют сохранению гармонии внутри коллектива и его способности к адаптации. Эмпирический анализ 
подтвердил теоретические положения, демонстрируя, как успешное применение принципов психологического гомеостаза 
позволяет группам преодолевать кризисные ситуации с минимальными потерями для их эффективности. Мы выявили, что 
группы, использующие данные механизмы, демонстрируют более высокую устойчивость и продуктивность. 

На основе проведённого анализа рекомендуется внедрять программы поддержки и обучения. В перспективе мы 
планируем рассмотреть влияния различных культурных и организационных контекстов на эффективность 
психологического гомеостаза. Это позволит разработать более универсальные подходы к управлению группами в условиях 
кризиса и креативной деятельности, учитывающие разнообразие корпоративных сред. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 271 

   
Мусин Олег Алишерович 
Борисов Николай Андреевич 
Веденеев Илья Сергеевич 

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА 

274 
   
Мусин Олег Алишерович 
Лебедкина Мария Васильевна 
Шмелёв Александр Евгеньевич 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 277 

   
Нагаева Ирина Александровна АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 280 
   
Никифоров Вадим Михайлович 
Пугачев Алексей Валерьевич 
Григорян Армен Гарникович 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ БВС ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 284 

   
Новожилова Татьяна Николаевна ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 287 
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Нурмагомедова Наниш Халидшаевна 
Зияудинова Светлана Магомедовна 
Чанкаева Айна Мовлдиевна 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 291 

   
Нурмагомедова Наниш Халидшаевна 
Саидов Абдулмуталиб Гасанович 
Куликова Малика Хусаиновна 

ОБЗОР И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 294 

   
Осадчая Ирина Викторовна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 297 

   
Османова Аида Зайнутдиновна АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТА 

КОЛЛЕДЖА КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 300 

   
Острикова Елена Евгеньевна РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ С УЧАЩИМИСЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 303 

   
Пархаева Ольга Валерьевна 
Ильмушкин Георгий Максимович 
Пискунова Елена Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ФРУСТРАЦИИ 

306 
   
Пархаева Ольга Валерьевна 
Пискунова Елена Николаевна 
Хитова Мария Дмитриевна 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИЗИКА-ЯДЕРЩИКА 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ЯДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

309 
   
Пегов Никита Александрович 
Теплов Артем Владимирович 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 313 

   
Плотникова Елена Николаевна 
Зимнякова Виктория Александровна 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 317 

   
Пономарёва Елена Юрьевна ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ИММЕРСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 319 
   
Попов Максим Николаевич МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

МИКРОРАЙОНА МАЛОГО ГОРОДА 323 
   
Попов Антон Александрович 
Напалков Юрий Андреевич 
Шамкин Ленар Ильгизарович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 
ЗАНЯТИЯХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

326 
   
Принципалова Ольга Вячеславовна ИНТЕРГАЦИЯ МОДЕЛИ 4C/ID ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В ВУЗЕ 329 
   
Романова Галина Александровна 
Кротова Анна Андреевна 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 332 

   
Савин Александр Петрович 
Чёрный Сергей Петрович 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА КАК ОБЪЕКТИВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФИЦЕРА У 
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СИБИРСКОЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИСТОРИИ РОССИИ 335 

   
Савина Наталья Викторовна 
Князева Наталья Николаевна 

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА 338 

   
Скрябина Татьяна Олеговна 
Зинченко Елена Олеговна 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ 
342 

   
Соколовский Даниил Сергеевич ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 

РАЗНОУРОВНЕВЫМ АНГЛИЙСКИМ 344 
   
Сорвачева Ирина Дмитриевна 
Чернецкая Елизавета Андреевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 347 
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Степанова Любовь Владимировна 
Скрябина Алевтина Гавриловна 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 351 

   
Сулейманов Ришат Ибраимович УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
НА УРОКАХ ТРУДА (ТЕХНОЛОГИИ) 353 

   
Суровец Дмитрий Викторович 
Самигуллин Рафис Минниханович 
Попов Антон Александрович 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ПИСТОЛЕТА 

355 
   
Таран Александр Николаевич 
Светличный Евгений Григорьевич 
Гусев Сергей Николаевич 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

358 
   
Тарасов Дмитрий Юрьевич ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 361 

   
Теленская Дарья Юрьевна РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 364 

   
Торовец Евгения Александровна ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СТРАН БРИКС: 
АНАЛИЗ ПРАКТИК 367 

   
Тютькова Ирина Анатольевна 
Иванова Марина Евгеньевна 
Яковлюк Светлана Михайловна 

МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГА БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 371 

   
Усков Сергей Валерьевич 
Лукавенко Андрей Викторович 
Богослова Елена Георгиевна 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИТОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РУКОПАШНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАДИЦИОННОГО 
ДЗЮДО И КАРАТЭ 373 

   
Фурсенко Татьяна Фёдоровна 
Ангелуша Алёна Игоревна 

ТЕХНОЛОГИЯ КОУЧИНГА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 376 

   
Хавлин Тарас Викторович 
Козлов Евгений Михайлович 
Самигуллин Рафис Минниханович 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СВО 379 

   
Хавлин Тарас Викторович 
Лут Богдан Викторович 
Зеленский Алексей Васильевич 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ТАКТИЧЕСКИХ ПОЛИГОНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 382 

   
Хитрова Анна Викторовна 
Исмаилова Алевтина Игоревна 

К АНАЛИЗУ ДЕФИНИЦИИ «ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 386 

   
Хлыбова Марина Анатольевна МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ 389 
   
Челпанова Марина Михайловна 
Осяк Андрей Николаевич 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МВД РОССИИ 391 

   
Чудова Лариса Владимировна 
Кириенкова Наталья Витальевна 
Анненкова Анна Константиновна 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ А.С. МАКАРЕНКО И ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

394 
   
Чуксина Оксана Владимировна УРОВНЕВОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В АВИАЦИОННО ВУЗЕ: ОПЫТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОГРАММЫ 396 

   
Чэнь Шэн 
Ясинских Людмила Владимировна 

ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ МУЗЫКИ ПЕРИОДА КНР 399 
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Шаухалова Разия Алаудиновна 
Даурбекова Асет Мухтаровна 
Мархиева Айшет Хаджибекаровна 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 403 

   
Шевченко Анна Игоревна МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ДИДАКТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 406 

   
Шилина Анжела Григорьевна 
Савченко Любовь Васильевна 

МАССМЕДИЙНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В АНАЛИТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ О КВАДРОБИНГЕ В РОССИЙСКОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 2024-2025 ГГ.) 410 

   
Шилова Нина Владимировна 
Кузнецов Алексей Николаевич 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 413 

   
Шкерина Татьяна Александровна 
Беляева Ольга Леонидовна 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 416 

   
Шурыгин Виктор Юрьевич РАЗНОВИДНОСТИ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 419 

   
Эрзиев Руслан Эмюрбекович ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 422 

   
Юдаев Александр Игорьевич ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ 425 

   
Ягенич Лариса Викторовна 
Коган Юлия Николаевна 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 428 

   
Ярихович Людмила Андреевна МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 432 

 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Абдуллаева Нурьян Абдулкагировна 
Магомедова Елена Эрнестовна 
Абдуллаева Муслимат Сурхайевна 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 435 

   
Алиева Марзият Батырсултановна 
Ахмедпашаева Калимат Арслановна 
Амирова Светлана Кировна 

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН) 439 

   
Богдан Марина Сергеевна 
Бура Людмила Викторовна 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 443 

   
Бонкало Татьяна Ивановна 
Полякова Ольга Борисовна 
Гребенникова Вероника Михайловна 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УЧЕБНОГО СТРЕССА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ: МЕТА-
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ SCOPUS 2024 446 

   
Гулк Елена Борисовна 
Савина Анастасия Дмитриевна 
Соловьева Наталья Станиславовна 

ОБРАЗ НАСТАВНИКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА 

450 
   
Зекерьяев Руслан Ильвисович СТАНДАРТИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОПРОСНИКА «РЕКЛАМНАЯ 
СУГГЕСТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 454 

   
Истомина Светлана Владимировна 
Энаяти Хорзуги Анастасия Михайловна 

ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 458 
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Калинкина Евгения Михайловна 
Соколовская Ольга Константиновна 
Фокина Ирина Владимировна 

ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

462 
   
Каменская Ирина Борисовна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 465 
   
Козьяков Роман Валерьевич РЕСУРСЫ И РЕСУРСНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 468 
   
Кочнева Елена Михайловна 
Зеткин Сергей Николаевич 

ЛИЧНОСТНЫЕ СМЫСЛЫ ПОТРЕБНОСТИ В 
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 470 

   
Кузнецов Евгений Александрович ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ И ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 474 
   
Маслаков Сергей Игоревич ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 477 

   
Махаева Гюльнара Магомедтагировна 
Нуциева Амина Сурхаевна 
Умариева Светлана Зауровна 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ – 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 480 

   
Минин Андрей Игоревич 
Козьяков Роман Валерьевич 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ ГРУППЫ, В 
КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ ПРИ АДАПТАЦИИ К СИТУАЦИИ 
КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 485 
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