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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2022. № 3 (67). 
Journal of Pedagogical Innovations. 2022. no. 3 (67).

Научная статья
УДК 37.014
DOI: 10.15293/1812-9463.2203.01

Управленческие компетенции  
в деятельности классного руководителя

Кохан Наталья Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье дается обоснование значения управленческих компетен-
ций современного классного руководителя. Наряду с педагогической деятельностью 
классный руководитель осуществляет и управленческую деятельность, обеспечивая 
решение задач воспитания. Масштабность и глубина задач, которые решает классный 
руководитель, подразумевают продуктивное сотрудничество с социумом: родителями 
обучающихся, педагогами, социальными партнерами. Цель статьи – раскрыть значе-
ние управленческих компетенций в деятельности классного руководителя, показать 
возможные способы их формирования. Методологической основой статьи явились 
положения теории воспитательных систем Л. И. Новиковой (классный руководитель 
как субъект воспитательной системы), теории педагогических систем Н. И. Кузьми-
ной (функциональные компоненты педагогической системы), теории педагогическо-
го менеджмента В. П. Симонова, идеи мыследеятельностного подхода П. Г. Щедро-
вицкого. Приводятся уровни функций, которые реализует классный руководитель, 
примеры управленческих компетенций, способы их формирования в образователь-
ной практике Новосибирского государственного педагогического университета.  

Ключевые слова: классный руководитель, педагогическая деятельность, управле-
ние, управленческие компетенции, воспитательная система, педагогическая система.

Для цитирования: Кохан Н. В. Управленческие компетенции в деятельности 
классного руководителя // Вестник педагогических инноваций. 2022. № 3 (67). 
С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2203.01

Финансирование. Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка науч-
но-методического сопровождения подготовки классных руководителей и кураторов 
студенческих групп в условиях внедрения программы воспитания», который реали-
зуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государ-
ственного задания № 073-03-2022-037 от 13.01.2022 г.

 © Кохан Н. В., 2022



6

Вестник педагогических инноваций, № 3(67), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 3(67), 2022

Original article

Management Competencies in the Activities  
of the Classroom Teacher

Natalya Vladimirovna Kokhan
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The article provides a rationale for the importance of managerial competencies 
of a modern class teacher. Along with pedagogical activity, the class teacher also carries out 
managerial activities, providing a solution to the problems of education. The scale and depth 
of the tasks that the class teacher solves imply productive cooperation with society: parents 
of students, teachers, social partners. The purpose of the article is to reveal the importance 
of managerial competencies in the activities of a class teacher, to show possible ways of 
their formation. The methodological basis of the article was the provisions of the theory 
of educational systems by L. I. Novikova (class teacher as a subject of the educational 
system), the theory of pedagogical systems N. I. Kuzmina (functional components of the 
pedagogical system), the theory of pedagogical management by V. P. Simonov, ideas of the 
thought-activity approach by P. G. Shchedrovitsky. The levels of functions that the class 
teacher implements, examples of managerial competencies, ways of their formation in the 
educational practice of the Novosibirsk State Pedagogical University are given.

Keywords: classroom teacher, pedagogical activity, management, managerial 
competencies, educational system, pedagogical system.

For citation: Kokhan N. V. Management Competencies in the Activities of the Classroom 
Teacher. Journal of Pedagogical Innovations, 2022, no. 3 (67), pp. 5–15. (In Russ.) DOI: 
https://doi.org/10.15293/1812-9463.2203.01

Funding. The study was carried out within the framework of the project “Development 
of scientific and methodological support for the training of class teachers and curators of 
student groups in the context of the implementation of the education programˮ, which 
is implemented with the financial support of the Ministry of Education of the Russian 
Federation, within the framework of state task № 073-03-2022-037 dated 13.01.2022.

1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 15 января 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата 
обращения: 15.04.2022).

Акцент на воспитательный компо-
нент в образовательном процессе обе-
спечивается Стратегией развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 г., национальным проек-
том «Образование», обновленными фе-
деральными государственными стандар-
тами (2021), Программой воспитания, 
циклом внеурочных занятий «Разговоры 
о важном». В ежегодном Послании Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-

ции от 15 января 2020 г. отмечается, что 
«ближе всего к ученикам – их классные 
руководители. Такая постоянная каж-
додневная работа, связанная с обучени-
ем, воспитанием детей, – это огромная 
ответственность, и она требует... осо-
бой поддержки». Президент Российской 
Федерации подчеркивает, что воспита-
тель – это «федеральная функция»1.

Продуктивно и комплексно решать 
задачи воспитания в современных ус-
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ловиях возможно при наличии норма-
тивного правового поля реализации 
воспитательной деятельности, единых 
подходов к пониманию целей и задач 
классного руководства, принципов и ви-
дов деятельности по осуществлению пе-
дагогическими работниками классного 
руководства, критериев оценки эффек-
тивности этой деятельности2.

Конкретизированные задачи воспи-
тания, потребность в единстве подходов 
к пониманию целей, принципов, видов 
и критериев оценки [12; 15] эффектив-
ности деятельности [1; 7] по осущест-
влению классного руководства [4; 6] 
обусловливают особое внимание к си-
стемной подготовке педагогических ра-
ботников к этой деятельности [9; 10; 11]. 

Цель статьи – раскрыть значение 
управленческих компетенций в деятель-
ности классного руководителя, показать 
возможные способы их формирования.

Ядро высшего педагогического обра-
зования содержит специализированный 
модуль воспитательной деятельности. 
Существенным компонентом рабочей 
программы данного модуля являются 
«Технология и организация воспита-
тельных практик (в том числе, классное 
руководство)», «Основы вожатской дея-
тельности», практика. Анализ затрудне-
ний в деятельности классных руководи-
телей в условиях внедрения Программы 
воспитания свидетельствует, что основ-
ными трудностями в практике классного 
руководителя являются3:

‒ работа с родителями (от 53 % и выше – 
в зависимости от формулировки затруд-
нения);

‒ индивидуальная работа (от 47 % – 

2  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях») [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-
ot-12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

3  Анализ затруднений в деятельности классных руководителей в условиях внедрения программы 
воспитания: аналитическая записка / Т. А. Ромм, Е. В. Андриенко. – Новосибирск, 2022.

в зависимости от формулировки затруд-
нения);

‒ диагностика и фиксация результа-
тов (27 % и 68 %, значения варьируются 
от формулировки затруднения);

‒ координация взаимодействия со 
специалистами (29 %);

‒ работа с классным коллективом  
(28 %).

Большая часть приведенных затруд-
нений связана с выполнением управ-
ленческих функций, следовательно, на-
личием необходимых управленческих 
компетенций. 

Организация цикла внеурочных за-
нятий «Разговоры о важном» представ-
ляется значимой для единения сил всей 
педагогической команды образователь-
ной организации. По мнению В. Франк-
ла, ценностям мы не можем научиться, 
ценности мы должны пережить. Три 
класса ценностей позволяют сделать 
жизнь человека осмысленной: цен-
ности творчества (в том числе труда), 
ценности переживания (прежде всего, 
любви), ценности отношения. Все это 
реально может быть представлено через 
отношения, ситуацию и среду, которые 
воспитывают и могут быть обеспечены 
профессиональным взаимодействием 
классного руководителя, педагогов, со-
циальных партнеров школы, родителей. 
В этом взаимодействии именно класс-
ный руководитель призван взять на себя 
роль основного координатора и коопе-
ратора. Организация и проведение за-
нятий внеурочной деятельности «Раз-
говоры о важном» – это ответственность 
не только классного руководителя. Это 
слаженная работа всей педагогической 
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команды образовательной организации, 
поскольку формирование ценности про-
должается и через предметное содержа-
ние и происходит на каждом уроке лю-
бого педагога. 

В августе 2022 г. на базе НГПУ в рам-
ках XXII областного съезда работников 
образования «Воспитание и развитие 
личности – приоритет государственной 
образовательной политики» состоялась 
проектная сессия для классных руко-
водителей и заместителей директоров 
по воспитательной работе «Конструк-
тор учебного года 2022–2023». В рабо-
те проектной сессии приняли участие  
39 педагогических работников из обра-
зовательных организаций Новосибир-
ска, Бердска, Искитима, р. п. Кольцово, 
Новосибирского, Маслянинского райо-
нов Новосибирской области. 

Проектная сессия – особый интен-
сивный формат работы профессиональ-
ного сообщества, на котором, благодаря 
предметному взаимодействию под руко-
водством опытных ведущих, можно най-
ти решение реальных проблем, сформи-
ровать свое осознанное представление 
к планируемой деятельности, наметить 
конкретные действия. Тема «Конструк-
тор учебного года» была выбрана не 
случайно: из набора стандартных ком-
понентов деятельности классного ру-
ководителя можно собрать множество 
моделей. Логика проведения включала 
смену деятельности: информационная 
часть от ведущих спикеров (препода-
ватели НГПУ), практическая часть от 
регионального оператора «Классного 
марафона» (НИПКиПРО), диалоговая 
часть от практиков (образовательные 
организации Новосибирска и области). 
В приветственном обращении к участни-
кам первый проректор НГПУ, д-р экон. 
наук, канд. пед. наук Н. А. Ряписов сде-
лал акцент на гармонии в воспитании, 
основе этой гармонии – слове, на соот-

ношении процесса воспитания с соци-
альным заказом, осознанном отношении 
к профессиональной задаче и взаимной 
поддержке в условиях коллективной от-
ветственности за результаты воспитания. 

В продолжение этой идеи Т. А. Ромм, 
заведующая кафедрой педагогики и пси-
хологии ИИГСО НГПУ, д-р пед. наук, 
профессор раскрыла формулу успеха 
воспитательной деятельности классного 
руководителя, которая основана на осоз-
нании его миссии, понимании сущности 
воспитания, на способности сбаланси-
ровать все социальные практики, реф-
лектировать имеющееся затруднения, 
видеть точки роста. Профессор кафедры 
педагогики и психологии ИИГСО НГПУ, 
д-р пед. наук, доцент Е. В. Киселёва раз-
веяла страх пребывания на «платформе 
ответственности» за результаты воспи-
тания и помогла понять, как профилак-
тировать этот страх через педагогиче-
скую экспертизу процесса воспитания. 
О том, что классный руководитель мо-
жет использовать разные стратегии вза-
имодействия с родителями, рассказала 
И. И. Шульга, профессор кафедры педа-
гогики и психологии ИФМИТО, д-р пед. 
наук, доцент. Нашелся ответ на вопрос, 
как соотнести социальные роли, кото-
рые играют сегодня классный руководи-
тель и родители. 

Н. Н. Малахова, заведующая кафе-
дрой педагогики, воспитания и допол-
нительного образования НИПКиПРО, 
канд. пед. наук вместе с аудиторией, 
используя методический адаптер, ак-
туализировала на практике суть из-
менений в Программе воспитания на 
2022/23 учебный год. Участники сессии 
проектировали вероятные источники 
и содержание предстоящих «Разговоров 
о важном». В содержании опыта работы, 
который представили Л. Н. Бучнева, ди-
ректор МБОУ СОШ № 11 (г. Искитим), 
Е. Е. Хорохордина, заместитель дирек-
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тора по УВР, классный руководитель 
(МБОУ СОШ № 128), Е. В. Одияк, пе-
дагог-психолог, классный руководитель 
(МБОУ «Лицей № 200»), звучали ответы 
на вопросы: «Как сопровождать и под-
держивать молодого классного руко-
водителя?»; «Как работать классному 
руководителю в условиях резильентной 
школы?»; «Как использовать практику 
наставничества и медиации для профи-
лактики буллинга в школе?».

Проектная сессия получилась насы-
щенной и содержательной. Однако в ли-
сте обратной связи участники за редким 
исключением смогли сформулировать 
вопрос, на который хотели бы еще по-
лучить ответ. В большинстве примеров 
были отмечены проблемные направле-
ния. Все это говорит о дефиците реф-
лексивной компетенции педагогических 
работников и классного руководителя 
в частности. В то же время, «квалифика-
ция тесно связана с рефлексивным и по-
нимающим обеспечением деятельности, 
контролем и способами трансформации 
и перестройки деятельности» [17]. 

В Письме Минпросвещения России 
от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методи-
ческих рекомендациях» отмечается, что 
«педагогический работник, осущест-
вляющий классное руководство, не яв-
ляется единственным субъектом вос-
питательной деятельности. Поэтому он 
должен постоянно взаимодействовать 
с семьями обучающихся, другими педа-
гогическими работниками общеобразо-
вательной организации, взаимодейству-
ющими с учениками его класса, а также 
администрацией общеобразовательной 
организации»4. Такое взаимодействие 
обязательно подразумевает не просто 

4  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов российской 
федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях» [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

коллаборацию, но управление ею. По-
скольку объединение усилий направле-
но на решение приоритетных задач де-
ятельности по классному руководству, 
которые соответствуют государствен-
ным приоритетам в области воспитания 
и социализации обучающихся, то и вы-
ступать в роли организатора здесь класс-
ному руководителю. В. А. Караковский, 
описывая хорошую школу для детей, от-
мечал: «Главное, что мне кажется совер-
шенно необходимым для новой школы, – 
это гуманизация отношений внутри нее. 
Ведь отношения между людьми более 
чем что-либо влияют на формирование 
человеческой личности. Слова могут 
быть значимые и пустые, поступки – 
удачные и неудачные, а в отношениях 
соврать нельзя. Отношения – это то, что 
определяет результат и смысл контакта 
между людьми» [3]. Организатором та-
ких отношений выступает классный ру-
ководитель.

Н. Л. Селиванова, анализируя реалии 
и возможности деятельности классного 
руководителя, указывает на факторы, 
которые положительно влияют на ре-
зультативность деятельности классного 
руководителя: коллективный характер 
педагогической деятельности; позитив-
ное отношение педагогов школы к не-
обходимости решения школой проблем 
воспитания; специфическая организа-
ция классного руководства, заключаю-
щаяся, прежде всего, в доминировании 
определенных воспитательных техноло-
гий в его деятельности; атмосфера пси-
хологического комфорта в школе; его 
осознанное участие в совершенствова-
нии ее воспитательной системы [14].
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Р. Х. Шакуровым определены три уров-
ня функций классного руководителя5:

‒ уровень педагогических и социаль-
но-гуманитарных функций (целевых), 
которые направлены на создание усло-
вий для развития обучающихся, ориен-
тированы на помощь ребенку при реше-
нии личностных проблем и подготовки 
его к самостоятельной будущей жизни;

‒ уровень социально-психологиче-
ских и организаторских функций, значе-
ние организаторской функции в поддерж-
ке положительной детской инициативы, 
связанной с совершенствованием жизни 
региона, школы и самих школьников, 
классный руководитель оказывает по-
мощь в самоорганизации разнообразной 
деятельности; 

‒ уровень управленческих функций 
(диагностическая функция, целеполога-
ние, планирование, контроль и коррекция). 

Вариативность ролей (от организато-
ра, исследователя до тьютора, помощ-
ника и медиатора), которые исполняет 
классный руководитель, определяется 
видом совместной деятельности с участ-
никами образовательных отношений. 
Следовательно, и характер функций, 
которые он исполняет, тоже меняются, 
а с ними – и набор необходимых профес-
сиональных и личностных компетенций.

Согласно Письму Минпросвеще-
ния России от 12.05.2020 № вб-1011/08 
«О методических рекомендациях»6 «пе-
дагогический работник, осуществляя 
классное руководство, выполняет широ-
кий спектр обязанностей, относящихся 
непосредственно к педагогической, а не 

5  Классный руководитель в воспитательной системе школы [Электронный ресурс]. – URL: http://
mazahaker-ncux.narod.ru/lekcii/pedagogika/34.html (дата обращения: 15.04.2022).

6  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 n вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов российской 
федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях» [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

7  Классный руководитель в воспитательной системе школы [Электронный ресурс]. – URL: http://
mazahaker-ncux.narod.ru/lekcii/pedagogika/34.html (дата обращения: 15.04.2022). 

к управленческой деятельности. Дей-
ствия, относящиеся к анализу, планиро-
ванию, организации, контролю процесса 
воспитания и социализации, координи-
рующие действия, являются вспомога-
тельными для достижения педагогиче-
ских целей и результатов, а не смыслом 
и главными функциями, связанными 
с классным руководством»7. 

В соответствии с теорией педаго-
гических (образовательных) систем  
Н. В. Кузьминой педагогическая система 
включает структурные и функциональ-
ные компоненты. В число функциональ-
ных компонентов входят: гностический, 
проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организационный 
функциональные компоненты. Позднее 
были добавлены еще два функциональ-
ных компонента: оценочный и прогно-
стический [9]. Все эти компоненты от-
ражают управленческие действия, в том 
числе имеют отношение и к деятельно-
сти классного руководителя.

Классный руководитель является 
одним из субъектов воспитания, наря-
ду с семьями обучающихся, другими 
педагогическими работниками, адми-
нистративной командой образователь-
ной организации. Со всеми классный 
руководитель выстраивает отношения, 
организует взаимодействие. Поскольку 
воспитание как процесс осуществля-
ется в открытом социальном простран-
стве, классный руководитель стремится 
использовать все его ресурсы, взаимо-
действует с внешними партнерами для 
решения педагогических задач. В этом 
случае отношениями между компонен-
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тами педагогической системы (это может 
быть и классный коллектив), которые 
возникают в процессе взаимодействия, 
должен кто-то управлять. И это – класс-
ный руководитель. Важность акцента на 
формирование управленческих компе-
тенций очевидна.

В. П. Симонов в деятельности педа-
гога как менеджера учебно-воспитатель-
ного процесса выделяет четыре функ-
ции [15]: целевую (проектировочную), 
коммуникационную, содержательно-
организационную и аналитико-резуль-
тативную, что созвучно методическим 
рекомендациям Минпросвещения. Для 
выполнения действий по анализу, пла-
нированию, организации, контролю про-
цесса воспитания и социализации класс-
ному руководителю необходимо иметь 
соответствующие компетенции. Логика 
и направленность образовательных ре-
зультатов, согласно ФГОС, содержание 
формируемых ценностных установок 
требуют от современного классного 
руководителя, чтобы он сам владел ли-
дерской компетенцией, отличался инди-
видуальной эффективностью, способ-
ностью стратегически мыслить, имел 
технологические навыки, умел органи-
зовать работу в команде, группе, мог вы-
страивать конструктивные отношения. 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что, активизируя участников образова-
тельных отношений в процессе воспи-
тания, классный руководитель должен 
обладать компетенциями менеджера.

Педагогический менеджмент как 
специфический вид управленческой де-
ятельности, ориентированный на взаи-
модействие с людьми, предполагает три 
инструмента управления:

‒ воздействие на человека с помощью 
основных функций мотивации;

‒ культура управления (вырабаты-
ваемые и признаваемые организацией, 
классным/школьным коллективом цен-
ности, социальные нормы, установки, 
особенности поведения);

‒ отношения участников в сфере об-
разования, основанные на равновесии 
интересов. 

Уклад, специфика образовательной 
организации влияет на то, какому из на-
званных инструментов будет отдан при-
оритет.

Одним их классических инстру-
ментов процесса воспитания является 
убеждение и личный пример. Классный 
руководитель решает задачи по форми-
рованию у школьника ценностей Роди-
ны, человека, природы, семьи, дружбы, 
сотрудничества, знания, здоровья, труда, 
культуры и красоты, по созданию ситу-
аций для проживания этих ценностей. 
Для деятельности классного руководи-
теля актуальными становятся компетен-
ции педагогического проектирования, 
социализации, эффективной коммуни-
кации, ориентированности на личность, 
профориентации. 

Классному руководителю важно 
уметь мотивировать, быть лидером, 
быть способным формулировать задачи 
и работать в ситуации многозадачности, 
разрабатывать эффективные решения; 
планировать организацию процессов 
выполнения работы; вести переговоры; 
организовывать встречи, образователь-
ные события, продуктивно взаимодей-
ствовать со всеми участниками обра-
зовательных отношений и партнерами. 
На формирование этих компетенций 
в НГПУ работают форматы педагогиче-
ских практик, в рамках которых студенты 
выступают дублерами классных руково-
дителей, тьюторами специализирован-
ных классов, наблюдателями на пунктах 
ЕГЭ. В ходе учебного процесса решают 
реальные учебные ситуации, разраба-
тывают кейсы, знакомятся с понятиями 
временной компетентности, системного 
анализа в принятии решения, способа-
ми проблематизации, проектирования 
и моделирования, построения конструк-
тивного взаимодействия с родителями, 
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социальными партнерами, коллегами 
в образовательной организации; практи-
кой переговоров, осваивают инструмен-
ты самоорганизации («Ресурсная карта 
развития», «Колесо баланса», Дорож-
ная карта, «Схема проблемы»). Участие 
в конкурсном движении – отличная воз-
можность проверить получаемые компе-
тенции в условиях реальной практики.  

В обновленной Программе воспита-
ния особое внимание уделено классному 
руководителю как инициатору и орга-
низатору взаимодействия с классом, от-
дельными обучающимися, педагогами, 
родителями (законными представителя-
ми). В этом смысле, используя потенциал 
классного руководства, в процессе воспи-
тания, каждой образовательной организа-
ции важно определить и описать в модуле 
«Классное руководство» те виды и фор-
мы деятельности, которые используются 
в работе именно их школы [6].

Воспитательная деятельность со-
временного классного руководителя 
выстраивается в соответствии с госу-
дарственной политикой в области обра-
зования, в направлении формирования 
общечеловеческих ценностных ориен-
таций. Реализуя функции управления, 
классный руководитель в своей деятель-
ности основывается на взаимном ува-
жении субъектов воспитательного про-
цесса. По мнению Н. М. Ичетовкиной, 
гуманистический характер современ-
ных отношений классного руководителя 
и воспитанников свидетельствует о при-
знании индивидуальных личностных ка-
честв, мотивов и потребностей, интере-
сов субъектов воспитания [2].

Институт классного руководства се-
годня востребован как драйвер дости-
жения нового качества образования каж-
дого ребенка в каждой школе. Умелое 
использование классным руководителем 
в своей педагогической деятельности 
компетенций, связанных с управлением, 
обусловлено и его новыми компетенци-

ями: нацеленность на проектирование 
индивидуальных образовательных тра-
екторий. В этой связи управленческие 
компетенции классного руководителя 
могут выступать гарантом эффектив-
ности его деятельности с позиции двух 
ключевых критериев: оценки процесса 
деятельности классного руководителя 
и оценки результативности этой дея-
тельности.

Анализ имеющегося опыта и совре-
менных тенденций развития деятельно-
сти классного руководителя позволяет 
сформулировать следующие конструк-
тивные идеи. Первая идея заключается 
в том, что классный руководитель, яв-
ляясь одним из субъектов воспитания, 
который отвечает за качество воспита-
тельной деятельности, выполняет управ-
ленческие функции. Взаимодействие 
с разными участниками отношений 
в сфере образования делает классного 
руководителя координатором, направля-
ющим возникающие в процессе взаимо-
действия отношения.

Согласно второй идее, управленче-
ские функции подразумевают опреде-
ленную готовность классного руководи-
теля к их выполнению. К необходимым 
управленческим компетенциям класс-
ного руководителя отнесем: педагоги-
ческое проектирование, эффективную 
коммуникацию, ориентированность на 
личность, лидерство, умение работать 
в ситуации многозадачности, разраба-
тывать эффективные решения; планиро-
вать и организовывать образовательные 
события, уметь взаимодействовать со 
всеми участниками в сфере образования. 

Еще одна идея заключается в необхо-
димости системной и последовательной 
подготовки к работе классным руководи-
телем. В образовательной организации 
это может быть организация внутри-
фирменного обучения через стажиров-
ки, форматы наставничества, освоение 
управленческой роли с позиции вза-
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имодействия, партнерства, лидер-
ских практик. В вузе особое внимание 
в процессе подготовки студентов необ-
ходимо уделить сущности воспитания, 
освоению понятий «воспитывающая де-
ятельность», «воспитывающая среда», 
«воспитывающие отношения», роли 
классного руководителя в процессе вос-
питания, значению управленческих ком-
петенций. Активная и интерактивная 
модели образования, педагогические 
практики подразумевают вовлеченность 
в решение реальных профессиональ-
ных задач. Актуальным становится ис-

пользование технологий формирования 
управленческих компетенций: проблем-
ной и игровой технологий; групповой 
деятельности, активного обучения; ана-
лиза реальных ситуаций; проектной тех-
нологии, технологии сотрудничества; 
креативного обучения и профессио-
нальных тренингов. Активная позиция 
субъекта образовательной деятельности 
позволяет сформировать, развить необ-
ходимые управленческие компетенции 
для успешной практики классного руко-
водителя. 
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Моделирование траекторий получения и усвоения знаний
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Аннотация. В статье рассмотрены новые, наглядные, достаточно несложные 
с вычислительной точки зрения методы вычисления индивидуальных траекторий 
обучаемых. Введены показатели, характеризующие эффективность процесса обуче-
ния: объем и темп получения знаний, способности учащегося. Эти показатели можно 
использовать для формирования индивидуальных образовательных траекторий. Для 
данных показателей построены эконометрические модели. Показано, как строить 
модели с использованием фиктивных переменных. На основе таких моделей можно 
оценивать наличие структурных сдвигов в образовательном процессе. Целью иссле-
дования является разработка показателей, характеризующих формирование индиви-
дуальных образовательных траекторий обучаемых и построение эконометрических 
моделей регрессионных зависимостей данных показателей от факторного признака 
(количества учебных часов). Разработанные в статье модели могут применяться для 
мониторинга учебного процесса с возможностью его корректировки, управления, 
а также для прогнозирования его эффективности.
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трическая модель, фиктивные переменные, производительность изучения дисципли-
ны, способности обучаемого.

Для цитирования: Ганичева А. В., Ганичев А. В. Моделирование траекторий по-
лучения и усвоения знаний // Вестник педагогических инноваций. 2022. № 3 (67).  
С. 16–24. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2203.02

Original article

Modeling of Trajectories of Obtaining  
and Assimilation of Knowledge

Antonina Valerianovna Ganicheva 
Tver State Agricultural Academy, Tver, Russia 
Alexey Valerianovich Ganichev 
Tver State Technical University, Tver, Russia

Abstract. The article discusses new, visual, rather simple from a computational point of 
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acquisition, the student’s abilities. These indicators can be used to form individual 
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is shown how to build models using dummy variables. Based on such models, it is possible 
to assess the presence of structural changes in the educational process. The aim of the study 
is to develop indicators that characterize the formation of individual educational trajectories 
of students and the construction of econometric models of regression dependences of these 
indicators on a factor sign (number of study hours). The models developed in the article 
can be used to monitor the educational process with the possibility of its adjustment, 
management, as well as to predict its effectiveness. These indicators can be used to form 
individual educational trajectories.

Keywords: learning process, amount of knowledge, learning trajectory, econometric 
model, dummy variables, subject learning performance, learnerʼs abilities.
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Одним из возможных инновационных 
методов повышения качества процесса 
обучения является формирование и при-
менение индивидуальных образователь-
ных траекторий обучаемых (траекторий 
получения и усвоения знаний). Особую 
актуальность эта проблема приобретает 
с внедрением в учебный процесс цифро-
вых технологий. Следует отметить, что 
во всех странах мира образовательные 
траектории лишь недавно стали цен-
тральным аналитическим понятием в со-
циологии образования [17]. В научно-пе-
дагогической литературе отмечается, что 
индивидуальные образовательные про-
граммы, маршруты и траектории должны 
внедряться на всех уровнях общего сред-
него профессионального и высшего обра-
зования [11]. Для формирования траекто-
рий должен осуществляться внутренний 
мониторинг качества образования [1].

Понятие образовательной траекто-
рии определено во многих источниках, 
например, в статьях [5; 6; 8; 9; 10]. Если 
рассматривается один обучаемый, то 
речь идет об «индивидуальной образо-
вательной траектории». Статья [12] по-
священа различным трактовкам термина 
«индивидуальная образовательная тра-
ектория». Автор отмечает, что трактовка 
данного понятия является неоднознач-
ной. В научной литературе используется 
множество сходных понятий: «образова-

тельная траектория», «траектория про-
фессионального развития», «траектория 
обучения», «образовательный марш-
рут». Содержание всех этих понятий 
отражает направленность на получение 
и усвоение знаний. Поэтому, по нашему 
мнению, ключевым понятием является 
«траектория получения и усвоения зна-
ний». На основе определения понятия 
«образовательная траектория», пред-
ложенного в работе [8, с. 370], дадим 
следующее определение траектории по-
лучения и усвоения знаний – это непре-
рывный, логически обоснованный путь 
получения и усвоения знаний с четким 
определением содержания каждого из 
этапов учебного процесса, предназна-
ченный для получения запланированно-
го уровня квалификации в определен-
ной области знаний. Как отмечает автор 
в статье [3], типологические траектории 
обучения охватывают студентов, пре-
подавателей, общество (инвесторов). 
При этом специфика проектирования 
индивидуальных траекторий получе-
ния и усвоения знаний студентов вузов 
должна быть разной для различных про-
филей вузов (центральные – региональ-
ные, технические – экономические – гу-
манитарные), а также специальностей 
и дисциплин в вузах (математические, 
естественно-научные и т. д.) [10; 18]. 
Следует отметить, что на формирова-
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ние образовательных траекторий влия-
ет множество факторов [13]: социаль-
но-экономический статус обучаемого 
и его семьи, особенности вуза, специ-
альность, мотивация, интересы, потреб-
ности, способности, успеваемость, про-
фессиональный уровень педагогов и т. д. 

Ведущими методами проектирования 
индивидуальных образовательных траек-
торий студентов вуза в информационно-
образовательной среде авторы статьи [16] 
считают сравнительно-статистический 
анализ и моделирование. Моделирова-
ние в качестве инструмента для поиска 
индивидуальной траектории обучения 
отмечают также авторы статей [7; 9].  
Это объясняется тем, что на образователь-
ные траектории влияет множество детер-
минированных и случайных факторов, 
поэтому данный процесс сложно аналити-
чески описать другими, помимо моделиро-
вания, математическими методами.

Анализ научных публикаций [1–19] 
по проблеме формирования образова-
тельных траекторий показывает, что 
важность, актуальность, обоснование 
возможных методов ее решения (приме-
нение метода моделирования) рассмо-
трены достаточно полно и обстоятельно. 
Однако задача разработки конкретных, 
простых и наглядных методов формиро-
вания траекторий получения и усвоения 
знаний в настоящее время, по нашему 
мнению, поставлена недостаточно для 
применения в учебном процессе.

Целью данной работы является раз-
работка новых, наглядных, достаточно 
несложных с вычислительной точки 
зрения методов вычисления индивиду-
альных траекторий обучаемых.

Важными показателями, характери-
зующими процесс обучения, являются 
объем и темп получения знаний. Эти 
показатели можно определить по учеб-
но-тематическому плану изучения дис-
циплины. 

Объем знаний (обозначим через V(t)) 
в каждый момент времени определим 
как взвешенное количество учебных ча-
сов, изучаемых по дисциплине в данный 
момент времени t. Например, это мо-
жет быть суммарное количество часов 
лекций, практических (лабораторных) 
занятий, контрольных мероприятий, са-
мостоятельной работы. Взвешивание 
количества часов может осуществлять-
ся относительно сложности и важности 
изучаемого материала. В случае группы 
обучаемых это среднее значение показа-
теля по студентам группы. 

Например, в Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии ука-
занный объем математических знаний 
студентов-экономистов по неделям рас-
пределяется в первом семестре следую-
щим образом (табл. 1). Общее количество 
учебных часов в первом семестре – 60 (24 
часа – лекции, 24 часа – практические за-
нятия, 3 контрольных работы и консуль-
тации) и 56 часов для самостоятельной 
работы. В таблице 1 приведены следу-
ющие данные: первая строка – номер 
учебной недели, вторая строка – коли-
чество учебных часов в данную неделю, 
третья строка – k(t) – веса учебных часов 
(получены методом экспертного оцени-
вания). В четвертой строке показано из-
менение V(t) по неделям семестра. 

Таблица 1
 Изменение объема знаний во времени

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8

k(t) 1 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

V(t) 8 7,2 10,8 15 12 11,5 12 11,9 12,6 12,5 12,9 12 13,5 12,5 13,9
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На основе первой и четвертой стро-
ки можно построить график изменения 
объема часов по неделям (рис. 1). Этот 
показатель можно считать траектори-
ей планирования изучения математики 

студентами-экономистами в первом се-
местре (рис. 1). Также на основе этих 
данных можно построить эконометриче-
скую модель зависимости объема часов 
от времени.

Рис. 1. Траектория изучения математики

Из графика данной зависимости вид-
но, что в рассматриваемом случае име-
ется 2 этапа изучения учебного матери-
ала: 1) объем знаний резко возрастает 
в начальные 4 недели; 2) получаемый 
объем знаний остается практически ста-
бильным в последующие 11 недель, не-
много повышается к концу семестра.

Единая линейная эконометрическая 
модель  за весь семестр имеет низкое каче-
ство (коэффициент детерминации ), поэто-

му в данном случае целесообразно постро-
ить эконометрическую модель, состоящую 
из двух уравнений для каждого из этапов. 

Тогда для первого этапа линейная ре-
грессионная модель будет иметь вид:

y = 2,46 ∙ x + 4.1 (R2 = 0.81),
где y = V(t), x = t для первого этапа. 
Для второго этапа имеем:

y = 0,175 ∙ x + 11,46 (R2 = 0,77),
где y = V(t), x = t для второго этапа. 

Рис. 2. Две линейных регрессионных модели
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Получить единую для двух этапов регрессионную модель можно с помощью 
метода фиктивных переменных. Введем фиктивную переменную d, которая 

определяется следующим образом: 0, если 4,
1, иначе.

dd  . 

Тогда общее уравнение можно записать следующим образом: 
2,46 4,1 0,175 11,46y x x d d        . 

Отражение двух этапов получения знаний можно использовать для определения 
наличия структурных сдвигов в процессе обучения. 
Объем получения знаний можно рассматривать как для одного обучаемого, так и 
для группы обучаемых. Для группы обучаемых это может быть, например, 
усредненное по студентам группы значение показателя. 
Планируемую производительность изучения дисциплины можно определить как 
первую производную от )(tV , вторая производная ( )V t  будет соответствовать 
скорости изменения производительности. Еще одна характеристика – темп 
изменения производительности, определяется как (ln ( ))V t  . 
Для рассматриваемого примера имеем: 

46,2)(  tV  - для первой части; ( ) 0,175V t   - для второй части; 0)(  tV  – для обеих 
частей; (ln ( ))V t   = 0 – для обеих частей. 
Таким образом, для первой части процесс ускорения более существенен. 
Совершенно аналогично строится эконометрическая модель для показателя ( )M t  
– способностей обучаемого, рассматриваемых в момент времени t. Например, для 
обучаемого изменение способностей (в условных единицах) представлено в 
таблице 2.  
 

Таблица 2 
Изменение способностей во времени 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8 
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Получить единую для двух этапов ре-
грессионную модель можно с помощью 
метода фиктивных переменных. Вве-
дем фиктивную переменную d, которая 
определяется следующим образом: .

Тогда общее уравнение можно запи-
сать следующим образом:
y = 2,46 ∙ x + 4.1 + 0,175 ∙ x ∙ d + 11,46 ∙ d.

Отражение двух этапов получения 
знаний можно использовать для опре-
деления наличия структурных сдвигов 
в процессе обучения.

Объем получения знаний можно рас-
сматривать как для одного обучаемого, 
так и для группы обучаемых. Для груп-
пы обучаемых это может быть, напри-
мер, усредненное по студентам группы 
значение показателя.

Планируемую производительность 

изучения дисциплины можно определить 
как первую производную от V(t), вторая 
производная V'(t) будет соответствовать 
скорости изменения производительно-
сти. Еще одна характеристика – темп из-
менения производительности, определя-
ется как (lnV'(t))'.

Для рассматриваемого примера имеем:
V'(t) = 2,46 ‒ для первой части; 
V'(t) = 0,175 ‒ для второй части; 
V''(t) = 0 – для обеих частей; 
(lnV'(t))' = 0 – для обеих частей.
Таким образом, для первой части 

процесс ускорения более существенен.
Совершенно аналогично строится 

эконометрическая модель для показа-
теля M(t) – способностей обучаемого, 
рассматриваемых в момент времени t. 
Например, для обучаемого изменение 
способностей (в условных единицах) 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2
Изменение способностей во времени

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8
l(t) 1 1,2 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
M(t) 1,3 1,5 1,3 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

Коэффициент l, участвующий в опре-
делении показателя , выявляется мето-
дом экспертного оценивания. 

Далее строим эконометрическую мо-
дель изменения M в зависимости от вре-
мени, т. е. изменения по неделям (рис. 3).

Рис. 3. Траектория изменения способностей
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методом экспертного оценивания  
Далее строим эконометрическую модель изменения M в зависимости от времени, 
т. е. изменения по неделям (рис. 3). 
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Простейшая линейная модель вида 0,0414 1,2819y x    (где y = ( )M t , x = t) 
имеет низкое качество (коэффициент детерминации 2 0,6182R  ). Более 
приемлемой является полиномиальная модель вида: 

6 6 5 5 4 3 22 10 5 10 0,0006 0,0234 0,1987 0,6296 0,8369.y x x x x x x            
Коэффициент детерминации 2 0,7126.R   
Для ( )M t  можно ввести аналогичные понятия: производительность усвоения, 
скорость изменения производительности усвоения, темп изменения 
производительности. 
Построенные эконометрические зависимости можно рассматривать как 
траектории изучения и усвоения учебного материала. 
Можно построить также эконометрическую модель зависимости ( )M t  от )(tV . На 
основе этой модели можно сравнивать полученные траектории для разных 
обучаемых (разных групп обучаемых) и производить соответствующую 
классификацию. 
По полученной траектории можно делать оценки и соответствующие 
корректировки по неделям изучения материала, т. е. изменять )(tV . Это один из 
способов корректировки тематического плана. 
Если возникнут затруднения с построением графиков, то можно ограничиться 
коэффициентами корреляции. 
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Простейшая линейная модель вида  
y = 0,0414 x + 1,2819 (где y = M(t), x = t) 
имеет низкое качество (коэффициент де-
терминации R2 = 0,6182). Более прием-
лемой является полиномиальная модель 
вида:

y = 2 ∙ 10‒6  ∙ x6  ‒ 5 ∙ 10‒5x5 ‒ 0,0006x4 + 
+0,0234x3 ‒ 0,1987x2 + 0,6296x + 0,8369.

Коэффициент детерминации R2 = 0,126.
Для M(t) можно ввести аналогичные 

понятия: производительность усвоения, 
скорость изменения производительно-
сти усвоения, темп изменения произво-
дительности.

Построенные эконометрические за-
висимости можно рассматривать как 
траектории изучения и усвоения учеб-
ного материала.

Можно построить также эконометри-
ческую модель зависимости M(t) от V(t). 
На основе этой модели можно сравни-
вать полученные траектории для разных 
обучаемых (разных групп обучаемых) 

и производить соответствующую клас-
сификацию.

По полученной траектории можно 
делать оценки и соответствующие кор-
ректировки по неделям изучения мате-
риала, т. е. изменять V(t). Это один из 
способов корректировки тематического 
плана.

Если возникнут затруднения с по-
строением графиков, то можно ограни-
читься коэффициентами корреляции.

Для повышения качества преподава-
ния и улучшения работы соответству-
ющих служб с каждым преподавателем 
(коллективом преподавателей), каждым 
сотрудником (коллективом служб) мож-
но связать соответствующие траектории. 
Например, для каждого преподавателя 
можно построить траектории учебной, 
методической и научной работы. Так, 
один из возможных вариантов учебной 
работы показан в таблице 3.

Таблица 3
Траектория учебной работы преподавателя

V(t) 8 7,2 10,8 15 13 13 13 12 13,6 10,5 12 10,5 12 12 14
R(t) 4 4 8 10 4 4 2 4 6 10 8 4 6 7 9

Здесь верхняя строка – объем знаний, 
переданный учащимся,  соответствую-
щий рейтинг (баллы успеваемости по 
неделям) одного учащегося или группы 
учащихся.

Важным и интересным вопросом яв-
ляется определение того, как множество 
факторов, влияющих на формирование 
образовательных траекторий, связано 
с динамикой рейтинга. Для решения 
данной проблемы в работе [4] построена 
эконометрическая модель множествен-
ной регрессии зависимости среднего 
балла успеваемости от коэффициентов 
интереса, интеллекта, трудолюбия, дис-
циплины обучаемых, количества часов, 
отводимых на изучение дисциплины, 
а также коэффициента компетентности 

преподавателя. Проведена сравнитель-
ная оценка влияния этих факторов на 
успеваемость. Исследована точность 
и надежность построенной модели.

Аналогичные траектории можно по-
строить для каждого преподавателя по 
методической и научной работе. По ме-
тодической (научной) работе для опре-
деления траектории можно использовать 
либо реализацию понедельного рейтин-
га соответствующей работы, либо коли-
чество отработанных часов с учетом ве-
совых коэффициентов. 

Рассмотренные в статье траектории 
дают возможность непрерывного на-
блюдения за происходящим учебным 
процессом с возможностью его коррек-
тировки, что особенно важно в период 
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цифровизации процесса получения и ус-
воения знаний.

Особое значение имеет примене-
ние индивидуальных образовательных 
траекторий при использовании инте-
рактивных технологий в процессе дис-
танционного обучения [6], а также при 
внедрении новых цифровых технологий 
в учебный процесс [19]. 

Перспективным направлением 
дальнейших исследований проблемы 
формирования траекторий получения 
и усвоения знаний является разработка 
интеллектуальной системы поддерж-
ки принятия решения. В состав данной 
системы следует включить базу знаний 
и банк моделей, аналогичных разрабо-
танным в настоящей статье.
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Воспитательный потенциал института кураторства  
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Аннотация. Целью статьи является анализ воспитательного потенциала институ-
та кураторства в педагогическом вузе, определение воспитательных ресурсов основ-
ных видов деятельности кураторов студенческих групп. По итогам научно-теорети-
ческого анализа института кураторства как субъекта воспитательного пространства 
педагогического вуза определены различные воспитательные возможности позиции 
куратора, проанализирован пул ролей и качеств, в которых выступает куратор. В ста-
тье также представлены результаты проведенного в Новосибирском государственном 
педагогическом университете широкого исследования качественных характеристик 
института кураторства в целом, в том числе и его воспитательного потенциала. Были 
исследованы отношения студентов с кураторами академических групп, различия 
в позициях преподавателя-куратора и старшекурсника-куратора, воспитывающее 
влияние кураторов на различные аспекты студенческой жизни, отношение студентов 
к институту кураторства. Кроме того, в статье представлен анализ обязанностей ку-
ратора, определенных в положениях о кураторской деятельности в различных вузах 
России, где выявлены наиболее распространенные обязанности куратора в вузе.

Ключевые слова: институт кураторства, воспитательный потенциал, педагогиче-
ский вуз, обязанности куратора, исследование.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the educational potential of curatorship 
in a pedagogical university, and to determine the educational resources of the main activities 
of student groups’ curators. As a result of the theoretical analysis of curatorship as a subject 
of the educational space of a pedagogical university, various educational possibilities of 
the curatorʼs position are determined; the pool of roles and qualities in which the curator 
acts are analyzed. The article also presents the results of a broad study at Novosibirsk State 
Pedagogical University of the qualitative characteristics of curatorship in general, including 
its educational potential. The students and curators of academic groups’ relationship, the 
differences in the positions of an instructor curator and an undergraduate curator, the 
curator’s educating influence on various aspects of student life were investigated. In 
addition, the article presents an analysis of the regulations on curatorial activities in various 
universities in Russia, and the most common curator’s responsibilities are identified.
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Институту кураторства принадлежит 
особая роль в системе вузовского вос-
питания. В сложный период адаптации 
в вузе студент первого курса особенно 
чувствителен к направленному на него 
воспитывающему влиянию и имен-
но в этот период ключевой фигурой, 
с которой коммуницирует первокурс-
ник, становится куратор. Как считают 
исследователи вузовского воспитания 
Н. А.  Баранова, А. Е. Баранов: «Необхо-
димо отметить, что особую потребность 
в преподавателе – наставнике студенты 
ощущают в начале своего студенческо-
го пути. В условиях воспитательного 
пространства вуза первокурсники ока-
зываются в сфере абсолютно новых 

контактов, обязанностей и ощущений, 
попадая в новые для себя условия обуче-
ния, иные особенности общения, образа 
жизни, образа мысли, сами начинают 
приходить к осознанию необходимости 
сближения позиций с другими людьми» 
[1, с. 79–80]. Таким образом, через ин-
ститут кураторства студенты включают-
ся в воспитательное пространство вуза, 
осуществляется расширение их взаи-
модействия в профессиональной и со-
циокультурной среде и, соответственно, 
расширяется воспитывающее влияние 
различных преподавательско-студенче-
ских сообществ и групп.

В педагогическом вузе институт ку-
раторства является неотъемлемой ча-
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стью учебно-воспитательного процесса, 
с его помощью осуществляется вклю-
чение студента в профессиональное со-
общество вуза, погружение в професси-
ональную культуру и ценности. Кроме 
того, как отмечает ряд авторов, деятель-
ность кураторов позволяет студентам 
решить ряд социально-психологических 
проблем: получение психологической 
поддержки в период адаптации, само-
реализации студентов в различных ви-
дах деятельности, организации для них 
опыта решения личностных и социаль-
ных проблем [7; 8; 10].

В исследованиях М. С. Якушкиной 
отмечается, что куратор в вузе выступа-
ет в различных качествах [9].

Куратор – активный соучастник, ав-
тор (соавтор) проектов, программ, пре-
образующих студенческую жизнь. Та-
ким образом, кураторская деятельность 
направлена на развитие традиций вуза. 

Куратор – индивидуальный консуль-
тант, он оказывает помощь студентам 
по различным аспектам.

Достаточно широк спектр вопросов, 
которые решает куратор вместе со сту-
дентом: помощь в успешной адаптации 
студентов к условиям обучения в вузе, реа-
лизация прав и обязанностей студентов, со-
действие в духовно-нравственном и в про-
фессиональном становлении личности 
будущего специалиста. Все это определяет 
значимость куратора в оказании влияния 
на студента, в том числе и воспитывающе-
го влияния, поскольку куратор во многом 
задает ценностные ориентиры для перво-
курсника. Многие исследователи институ-
та кураторства в вузе отмечают широкий 
диапазон задач, которые стоят перед кура-
тором [2; 4; 5; 6].

Письмом Министерства образования 
и науки РФ от 22 февраля 2006 г. № 06-197 
определены и основные обязанности ку-
раторов студенческих групп.

1. Изучение и анализ социологиче-
ских и психологических данных о сту-

дентах, их способностях и индивидуаль-
ных особенностях.

2. Планирование и реализация со-
вместно со студенческим активом вос-
питательных мероприятий, формирова-
ние организаторских умений и навыков, 
избрание старосты учебной группы, 
а также представителей в органы сту-
денческого самоуправления, «соуправ-
ления», студенческие организации.

3. Изучение и анализ социально-пси-
хологического климата в студенческой 
группе, создание атмосферы доверия, 
взаимопомощи и сотрудничества в учеб-
ной группе.

4. Реализация задач воспитательной 
деятельности в группе.

Как видно из данного перечня, боль-
шую часть обязанностей куратора за-
нимают как раз вопросы, связанные 
с воспитательной деятельностью в вузе. 
Зарубежные авторы также отмечают 
значимость роли старшего наставника, 
тьютора в адаптации студента и его раз-
витии [11; 12; 13].

Проведенный автором в ходе реали-
зуемого исследования анализ положений 
о кураторе академической группы ряда 
педагогических вузов России показал, 
что к наиболее часто встречающимся 
обязанностям куратора относятся следу-
ющие (расположены по убыванию числа 
упоминаний).

1. Контроль успеваемости студентов 
группы (100 %).

2. Ознакомление студентов с основ-
ными локальными документами вуза 
(96,3 %).

3. Оказание помощи в подготов-
ке и проведении культурно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (88,9 %).

4. Помощь в сплочении коллектива 
группы (88,9 %).

5. Привлечение студентов к научно-
исследовательской работе (77,8 %).

6. Подбор и назначение актива груп-
пы (70,4 %).
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7. Посещение общежитий (63,0 %).
8. Регулярное проведение куратор-

ских часов (63,0 %).
9. Информирование деканата о по-

ложении в академической группе (учеб-
ный процесс, отношения) (55,6 %).

10. Изучение и анализ индивидуаль-
ных психолого-социологических осо-
бенностей студентов (55,6 %).

11. Оказание помощи в развитии сту-
денческого самоуправления (55,6 %).

12. Регулярное поддерживание связи 
с родителями студентов (55,6 %).

Как видно из списка, на первое ме-
сто выходит деятельностная компонен-
та (учеба, знакомство с формальными 
документами), что, вероятно, связано 
с опасениями упустить момент, когда 
студент перестает справляться с про-
цессом обучения во время адаптации. 
Тем не менее достаточно высокий про-
цент занимает помощь в сплочении 
коллектива, в организации внеучебной 
деятельности (88,9 %), что больше свя-
зано с процессом воспитательной дея-
тельности.

Анализ качественных характеристик 
института кураторства был проведен на 
основе реализованного в 2021/22 учеб-
ном году в ФГБОУ ВО «НГПУ» исследо-
вания деятельности кураторов, отноше-
ния студентов-первокурсников к данной 
деятельности. В исследовании приняли 
участие 1253 студента (1–2 курс). На 
данных курсах работали как преподава-
тели-кураторы, так и кураторы-старше-
курсники. Ниже представлены некото-
рые результаты данного исследования.

На рисунках 1–3 приведены ответы 
студентов разных факультетов. В одном 
случае студенты в большинстве своем 
считают, что и преподаватель-куратор, 
и куратор-студент помогают адаптиро-
ваться в вузе. В другом случае студенты 
отдают приоритет куратору-старшекурс-
нику. В третьем случае высокие значе-
ния набирает куратор-преподаватель. 
Данные результаты показали, что и ку-
ратор-студент, и куратор-преподаватель 
достаточно популярны в студенческой 
среде, имеют значимое влияние.

Рис. 1. Результаты опроса студентов ИЕСЭН

35 
 

старшекурсники. Ниже представлены некоторые результаты данного 

исследования. 

На рисунках 1–3 приведены ответы студентов разных факультетов. В одном 

случае студенты в большинстве своем считают, что и преподаватель-куратор, и 

куратор-студент помогают адаптироваться в вузе. В другом случае студенты 

отдают приоритет куратору-старшекурснику. В третьем случае высокие значения 

набирает куратор-преподаватель. Данные результаты показали, что и куратор-

студент, и куратор-преподаватель достаточно популярны в студенческой среде, 

имеют значимое влияние. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов ИЕСЭН 

 

8 15 13

131

0

50

100

150

Помогает ли куратор адаптироваться к 
студенческой жизни?

Нет
Куратор-студент
Куратор-преподаватель
И куратор-студент, и куратор-преподаватель



29

Качество инноваций в образовании: теория и практика
The quality of innovations in education: theory and practice

Рис. 2. Результаты опроса студентов ИМиСК

Рис. 3. Результаты опроса студентов ФП

На вопрос о наличии трудностей 
при общении с куратором практически  
90 % студентов данного опроса (сту-
денты 1–2 курса) ответили отрицатель-
но и отметили, что кураторы открыты 
для общения, проявляют заинтересо-
ванность. Такая положительная оцен-

ка важна, так как от качества данной 
коммуникации зависит эмоциональное 
благополучие студента, его мотивиро-
ванность на включенность в образова-
тельный процесс. Единицы написали, 
что трудностью стало их собственное 
стеснение, закрытость.
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Отвечая на вопрос о предложениях 
по работе с куратором, студенты боль-
шинства факультетов сделали акцент 
на расширении объема времени взаимо-
действия с куратором, несмотря на то 
что кураторы достаточно много уделяют 
внимания группам. Вот некоторые из 
формулировок студентов при ответе на 
данный вопрос.

• «Хотелось бы больше взаимодей-
ствия с куратором-преподавателем». 

• «Присутствовать в нашей студенче-
ской жизни на протяжении всего перво-
го курса».

• «Кураторам больше проводить вре-
мя с группой».

• «Вести диалог со всей группой, а не 
с отдельными более активными людьми».

• «Чтобы в походы вместе с нами хо-
дили и тому подобные мероприятия».

• «Проводить больше мероприятий, 
которые будут направлены на раскрытие 
каждого человека».

• «Иногда с куратором пить чай с пе-
ченьками во время холодной пары:)».

• «Устроить вечер советов от куратора».

• «Выезды на мероприятия различно-
го характера всей группой».

Это, вероятно, говорит о том, что 
кураторы действительно помогают ре-
шать значимое количество задач, в свя-
зи с чем студенты имеют потребность 
увеличить объем данной коммуника-
ции. В ряде исследований отмечается, 
что даже имидж куратора, его эмоцио-
нальный настрой и образ значимо влия-
ют на студента [3; 14; 15].

Сравнительная характеристика оцен-
ки студентами куратора-преподавателя 
и куратора-старшекурсника показала, 
что приоритет студенты отдают все же 
куратору-студенту (рис. 4). Данный вы-
бор определяет близость по возрасту. 
Но поскольку студенты-старшекурсни-
ки передают традиции вуза/факультета, 
ценностные основы уже присвоенных 
ориентиров педагогической профессии, 
то также стоит говорить о реализации 
ими воспитывающего влияния на сту-
дентов-первокурсников.

Рис. 4. Сравнительная оценка студентами кураторов-преподавателей и кураторов-студентов
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На рисунке 5 представлена итоговая 
оценка работы кураторов. В целом сту-
денты положительно оценивают работу 
кураторов на всех факультетах и в ин-
ститутах. Такая высокая значимость де-
ятельности куратора может являться 
хорошей основой для реализации вос-
питывающего влияния на студентов со 
стороны кураторов. Важно отметить 
также, что когда куратор помогает сфор-
мировать в группе воспитывающие 
эмоционально-комфортные отношения, 
когда предлагает студентам для само-

реализации ниши воспитывающей дея-
тельности, погружает студента в воспи-
тывающую среду вуза, то это становится 
положительной моделью будущей про-
фессиональной деятельности студента 
как классного руководителя. На основе 
модели отношений с куратором у сту-
дента формируется некий желаемый об-
раз взаимодействия педагога с классом, 
детским коллективом, что закладывает 
и воспитывает у студентов уже профес-
сиональную позицию.

Рис. 5. Итоговая оценка на факультетах / в институтах работы кураторов

Таким образом, воспитательный по-
тенциал института кураторства в пе-
дагогическом вузе включает несколько 
значимых составляющих: помощь 
в адаптационных процессах и снятие 
у студентов связанной с ними напряжен-
ности, в связи с чем воспитывающее 
влияние имеет больший результат; реа-
лизация потребности студентов в каче-
ственных отношениях с преподаватель-
ским корпусом, демонстрация студентам 

желаемой модели таких отношений как 
образа будущих отношений с детским 
коллективом, что формирует профессио-
нальную позицию; развивающее сопро-
вождение студентов при решении раз-
личных затруднений, что позволяет им 
приобрести позитивный опыт решения 
личностных и социальных проблем, раз-
вивает способность отбирать адекват-
ные способы взаимодействия с реально-
стью.
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Ценностно-ориентированный подход к оценке результатов 
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Аннотация. Статья написана на основе анализа результатов мониторинга по-
казателей системы организации воспитания в Новосибирской области. Важнейший 
компонент федеральных государственных образовательных стандартов – ориента-
ция на образовательные результаты. Вопрос о системе оценивания личностных ре-
зультатов – один из ключевых в системе образования и образовательного учреждения. 
Руководствуясь законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, каждая 
образовательная организация обеспечивает функционирование внутренней системы 
оценки качества образования, разрабатывает и внедряет свою систему оценки дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
определяет основные направления и цели оценочной деятельности, критерии, проце-
дуры, состав инструментария оценивания, формы представления результатов. Отсут-
ствие в основной образовательной программе оценочных материалов по личностным 
результатам является нарушением реализации ФГОС основного общего образования 
и закона «Об образовании РФ». В требованиях к достижению личностных результа-
тов в стандарте и нормативных документах не определен оценочный и диагностиче-
ский инструментарий. Поэтому, по мнению ученых и практиков, особую сложность 
вызывает исследование личностных результатов. В данной статье представлен цен-
ностно-ориентированный подход к оценке результатов воспитательной работы в об-
разовательных организациях Новосибирской области, которые можно использовать 
для достижения личных результатов обучения.

Ключевые слова: модернизация, управление, качество образования, развитие, са-
моразвитие, мониторинг, личностные результаты, социальное взаимодействие, цен-
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Abstract. The article is written on the basis of the analysis of the results of monitoring 
the indicators of the system of organization of education in the Novosibirsk region. The 
most important component of federal state educational standards is a focus on educational 
results. The question of the system for assessing personal results is one of the key ones in the 
education system and educational institution. Guided by the Federal Law “On Education in 
the Russian Federationˮ № 273–FL, each educational organization ensures the functioning 
of the internal system for assessing the quality of education, develops and implements 
its own system for assessing the achievement of the planned results of the development 
of the main educational program; determines the main directions and goals of evaluation 
activities, criteria, procedures, composition of assessment tools. The lack of assessment 
materials on personal results in the main educational program of an educational organization 
is a violation of the implementation of the GEF of basic general education and the Law “On 
Education of the Russian Federationˮ. In the requirements for achieving personal results, 
the standard and regulatory documents do not define evaluation and diagnostic tools. 
Therefore, the study of personal results, both according to scientists and practitioners, is of 
particular difficulty. This article presents a value-oriented approach to assessing the results 
of educational work in the educational organizations of the Novosibirsk region which can 
be used to achieve personal learning outcomes.
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В законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» воспитание опреде-
ляется как «деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе пра-
вил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонациональ-
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ного народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде»1. Таким 
образом, школа возвращается к полно-
ценной реализации воспитательных це-
лей. С явно сформулированными целе-
выми ориентирами можно соизмерять 
используемые методики воспитания 
и достигнутые результаты. Отечествен-
ная школа всегда уделяла внимание вос-
питанию [3], опираясь на те духовные 
и нравственные ориентиры, которые за-
даны самой историей и культурой нашей 
страны [15].

Вместе с тем повышение эффектив-
ности воспитательной работы, выявле-
ние и распространение лучших практик 
в этой области [10], организация мони-
торинга качества системы воспитания 
[9] обусловливают необходимость более 
точного представления результатов вос-
питания. Эти результаты должны быть 
поняты и приняты обучающимися и их 
родителями, школой, обществом, госу-
дарством, достижимы и измеримы [7; 
12; 13]. Прозрачность целей воспитания 
и четкая фиксация ожидаемых резуль-
татов позволят избежать формализма 
в организации воспитательной работы, 
использовать современные управлен-
ческие подходы. Ожидаемые результа-

1  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 02.04.2022).

ты воспитания связаны с приобщени-
ем учеников к системе традиционных 
российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей. 
Ценности представляют собой моти-
вационную основу деятельности чело-
века, его отношения к миру, обществу 
и самому себе, взаимодействия людей 
в обществе. Система ценностей как ос-
нова и цель воспитания зафиксирована 
в ряде официальных документов и яв-
ляется предметом консенсуса общества 
и государства. Именно ценностно-ори-
ентированный подход к оценке результа-
тов воспитания позволяет сформировать 
методику оценивания воспитательной 
работы в системе общего образования. 
Анализ и обобщение действующих нор-
мативных документов, определяющих 
приоритеты государственной полити-
ки Российской Федерации, в том числе 
политики в сфере воспитания, а также 
современных научных подходов, рас-
сматривающих воспитание как процесс 
формирования ценностных ориентаций, 
позволяют распределить наиболее зна-
чимые ценностные ориентации по трем 
основным группам для использования 
при построении системы показателей 
(табл. 1) [4].

Таблица 1
Конкретизация обобщенных групп ценностных ориентаций обучающихся

Обобщенные группы  
ценностных ориентаций

Знания, установки и практики, включенные в группы 
ценностных ориентаций

1 2
Ценностные ориентации, связанные 
с жизнью, здоровьем и безопасностью 
человека

‒ Ценность человеческой жизни, прав и свобод чело-
века;
‒ ориентация на здоровый и экологически целесоо-
бразный образ жизни, безопасный для человека и окру-
жающей среды, снижающий опасности для человека, 
общества и государства;
‒ уважение закона и правопорядка

Ценностные ориентации социального  
взаимодействия

‒ Ценность семьи и семейных традиций;
‒ коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей;
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Окончание табл. 1

1 2
‒ уважение к истории, культуре и духовным тра-
дициям своего народа и своего края, осознание 
этнической и национальной принадлежности;
‒ уважение исторических, культурных и ду-
ховно-нравственных достижений и ценностей 
многонационального народа Российской Феде-
рации, неприятие в межнациональном общении 
идеологии национализма, ксенофобии, дискри-
минации;
‒ уважение конфессиональных традиций, ориен-
тация на общий духовно-нравственный потен-
циал основных мировых религий;
‒ ориентация на благополучие, процветание, 
свободу и независимость России, ответствен-
ность за свою Родину перед прошлыми, ны-
нешними и будущими поколениями, готовность 
к мирному созиданию и защите Родины;
‒ осознание себя частью мирового сообщества, 
целостный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий

Ценностные ориентации личностного развития ‒ Ценность образования и труда, творчества 
и самореализации; ориентация на осознанный 
выбор профессии;
‒ ориентация на нравственные ценности в по-
ведении и в оценке собственных поступков 
и поступков других людей, стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством;
‒ ориентация на эстетические ценности

Воспитание – это комплексный мно-
гоаспектный процесс, в котором, помимо 
системы образования, участвуют семья, 
общество, государство [5; 16]. Оценка 
воспитательных результатов – достаточ-
но сложный и деликатный вопрос, тре-
бующий внимательного и аккуратного 
отношения. Выделить вклад семьи или 
системы образования в результаты вос-
питания, которые могут быть зафиксиро-
ваны количественными и качественны-
ми исследованиями, не представляется 
возможным [6]. Более того, воспитание 
как педагогически организованный про-
цесс осуществляется в условиях неиз-
бежных противоречий между ценност-
ными установками, транслируемыми 
различными субъектами социализации. 
На результатах воспитания сказывают-

ся социально-экономический, этнокуль-
турный, социокультурный, технологи-
ческий и цифровой контексты развития 
современных детей [2].

Ключевыми целями построения си-
стемы воспитательной работы для нас 
являются:

‒ развитие комплексной многоуровне-
вой системы организации воспитатель-
ной работы в рамках системы образова-
ния с участием всех уровней управления 
образованием, в сотрудничестве с се-
мьями обучающихся, заинтересованны-
ми ведомствами и организациями;

‒ повышение результативности вос-
питательной работы; 

‒ диалог поколений;
‒ выявление и распространение луч-

ших практик организации воспитатель-
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ной работы на школьном, муниципаль-
ном, региональном уровнях;

‒ профилактика негативных и де-
структивных явлений в среде подрост-
ков и обучающейся молодежи;

‒ повышение профессионализма пе-
дагога, психолога в новых социально-
экономических и политических услови-
ях [1].

Результаты воспитания отражаются 
в поведении обучающихся. Деятель-
ность школьника в повседневной жизни 
и в процессе обучения позволяет ему 
получать опыт социально значимого по-
ступка. При этом процесс личностного 
развития включает такие этапы, как при-
обретение знаний, важных для ценност-
ных ориентаций, принятие ценностных 
приоритетов, демонстрация ценностных 
предпочтений и получение опыта прак-
тического ценностного выбора [8].

В 2021 г. ФИОКО было проведено ис-
следование (НИКО) с целью определить 
уровень сформированности ценностных 
ориентаций школьников, а также из-
учить практики школ, направленные на 
воспитание обучающихся (воспитатель-
ные практики школ).

1. Результаты исследования показа-
ли наличие корреляции между показа-
телем МВД по количеству преступле-
ний несовершеннолетних и уровнем 
поддержки обучающимися деструктив-
ных субкультур.

2. Уровень сформированности цен-
ностных ориентаций коррелирует с ре-
зультатами обучения по истории и об-
ществознанию. Эти учебные предметы 
при условии качественного их препо-
давания вносят значительный вклад 
в решение задач патриотического, 
гражданского и духовно-нравственного 
воспитания школьников, формирова-
ния у них соответствующих ценност-
ных ориентаций. Так, школы с высоки-
ми значениями индекса ориентации на 
благополучие страны составляют среди 

школ с высокими результатами ВПР по 
истории 41 %, а среди школ с низкими 
результатами – только 6 %. Высокий 
уровень сформированности ценностных 
ориентаций, связанных с жизнью, здоро-
вьем и безопасностью человека, встреча-
ется в школах с высокими результатами 
ВПР по обществознанию в 2 раза чаще, 
чем в школах с низкими результатами 
(33 % и 17 % школ соответственно). Вы-
сокий индекс поддержки деструктивных 
субкультур отмечен только в 20 % школ 
с высокими результатами ВПР по обще-
ствознанию и в 31 % школ с низкими ре-
зультатами.

3. Уровень сформированности цен-
ностных ориентаций связан с контекст-
ными характеристиками школ, влияю-
щими на организацию педагогического 
процесса. Например, инструментарий 
существенным образом дифференциру-
ет результаты образовательных органи-
заций в зависимости от типа населенно-
го пункта. Школы с высокой поддержкой 
обучающимися здорового образа жизни 
среди сельских школ составляют 31 %, 
а среди городских – 15 %. Еще большая 
разница наблюдается по школам с высо-
ким уровнем поддержки обучающимися 
семейных ценностей – 39 % среди сель-
ских школ и 15 % среди городских. Раз-
ница наблюдается и в уровне вовлечен-
ности в занятия физической культурой 
и спортом: среди школ, расположенных 
в сельской местности, школы с высоким 
уровнем вовлеченности составляют 39 %, 
а среди городских – только 12 %. Замет-
ная разница также наблюдается в уровне 
сформированности представлений о во-
лонтерстве: высокий уровень отмечен 
в 35 % сельских школ и в 9 % городских.

4. Уровень сформированности 
у обучающихся ценностных ориентаций 
и воспитательные практики школ на-
ходятся во взаимосвязи друг с другом. 
Например, среди школ с большим разно-
образием тематики школьных мероприя-
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тий, связанных с воспитанием, высокий 
уровень сформированности ценностных 
ориентаций личностного развития отме-
чается в 27 % школ, а среди школ с уз-
ким спектром тематики мероприятий эта 
доля составляет только 10 % [11].

5. Школы с более широким кругом 
организуемых направлений профориен-
тации почти в 2 раза чаще имеют высо-
кий индекс поддержки ценности труда 
и образования, чем школы, в которых 
организовано мало направлений про-
фориентации или они не организованы 
совсем.

6. Школы с более массовым участием 
обучающихся в детских и молодежных 
общественных организациях имеют в 2 
раза более высокий уровень представле-
ний о волонтерстве, чем школы с низким 
участием в общественных организациях. 
Ряд школьных воспитательных практик 
коррелирует с уровнем буллинга и дру-
гими показателями сформированности 
ценностных ориентаций, связанных 
с жизнью и здоровьем человека. К таким 
практикам относятся: обсуждение тем 
безопасности человека на уроках в шко-
ле, обсуждение тем, связанных с воспи-
танием, на классных часах, вовлечение 
обучающихся в школьное самоуправле-
ние. Так, в школах, в которых на уроках 
обсуждается широкий круг тем безопас-
ности человека, отмечается более низ-
кий уровень буллинга, более высокие 
уровни представлений о здоровом обра-
зе жизни и доброжелательности поведе-
ния. Кроме того, среди школ с широким 
охватом тем безопасности человека 40 % 
школ имеют низкий уровень поддержки 
деструктивных субкультур и только 8 % 
школ – высокий. И наоборот, среди школ 
с низким охватом тем безопасности че-
ловека только 3 % школ имеют низкий 
уровень поддержки деструктивных суб-
культур и 46 % – высокий. Уровень бул-
линга также зависим от другой важной 
практики – обсуждения различных тем, 

связанных с воспитанием, на классных 
часах. Так, уровень буллинга в школах 
с широким спектром тем, обсуждае-
мых на классных часах, в 2 раза ниже, 
чем в школах, где охват тематического 
содержания классных часов минималь-
ный. Данная связь прослеживается и при 
учете контекстных факторов. Так, среди 
классов с более чем 20 % обучающих-
ся из малообеспеченных семей уровень 
буллинга при высоком разнообразии об-
суждаемых на классных часах тем вдвое 
ниже, чем в тех классах, где обсуждается 
более узкий круг тем, связанных с вос-
питанием.

7. С уровнем буллинга в школе связан 
и уровень распространенности практик 
школьного самоуправления. Так, при 
низком индексе участия в школьном са-
моуправлении только 5 % школ имеют 
низкий уровень буллинга, а при высо-
ком индексе участия в школьном само-
управлении – 37 %. В рамках иссле-
дования рассчитывался также индекс 
деструктивных педагогических практик,  
т. е. практик, характеризующихся по 
отношению к обучающимся дефици-
том уважительного отношения, низким 
уровнем внимания, недостаточной ак-
тивностью в мотивировании со стороны 
учителя. Почти в половине школ (48 %) 
отмечается повышенный и высокий 
уровень деструктивных педагогических 
практик, из них в 6 % школ – высокий. 
Деструктивные педагогические практики 
связаны с уровнем буллинга в школе [14].

8. Помимо этого, имеется связь 
между распространенностью деструк-
тивных педагогических практик и дру-
гими показателями сформированности 
у обучающихся ценностных ориента-
ций. Так, среди школ с низким уровнем 
распространения деструктивных педа-
гогических практик вдвое выше доля 
школ с высоким уровнем сопричастно-
сти к родному краю и вдвое выше доля 
школ с высоким уровнем поддержки 
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ценностей труда и образования, чем 
среди школ, в которых деструктивные 
педагогические практики распростра-
нены широко. Представленные данные 
по школьным воспитательным практи-
кам говорят о важности формирования 
в школе благоприятного школьного кли-
мата, характерными признаками которо-
го являются уважительные отношения 

между учителями и обучающимися, до-
верительное и разнообразное по составу 
обсуждаемых тем общение между класс-
ными руководителями и учениками их 
классов [12].

В результате исследования представ-
лены интегральные индексы ценност-
ных ориентаций обучающих – участни-
ков исследования (табл. 2).

Таблица 2
Сводная таблица индексов по группам ценностных ориентаций

Интегральные 
индексы ценностных 

ориентаций

Частные индексы,  
отражающие  

сформированность 
ценностных ориентаций 

обучающихся
(по ответам  

обучающихся)

Частные индексы воспитательных практик

по ответам  
обучающихся

по ответам классных 
руководителей  

и администрации ОО

ЦО 1
Ценностные  
ориентации,  
связанные с жизнью, 
здоровьем и безопас-
ностью человека

‒ Индекс представле-
ний о здоровом образе 
жизни;
‒ индекс вовлеченности 
в занятия физической 
культурой и спортом;
‒ индекс экологических 
представлений;
‒ индекс доброжелатель-
ности поведения;
‒ индекс поддержки 
деструктивных моло-
дежных субкультур;
‒ индекс буллинга

‒ Широта охвата тем, 
обсуждаемых на класс-
ных часах;
‒ индекс охвата тем 
безопасности человека

‒ Широта охвата тем 
на классных часах  
(кл. рук.);
‒ широта охвата тем 
мероприятий, орга-
низованных в школе 
(адм.);
‒ индекс активности 
по противодействию 
буллингу (адм.);
‒ индекс разнообразия 
методов диагностики 
результатов воспита-
тельной деятельности 
(адм.)

ЦО 2
Ценностные  
ориентации  
социального  
взаимодействия 

‒ Индекс поддержки 
семейных ценностей;
‒ индекс представлений 
о волонтерстве;
‒ индекс сопричастно-
сти к родному краю;
‒ индекс ориентации на 
благополучие страны

‒ Индекс деструктив-
ных педагогических 
практик;
‒ индекс сотрудниче-
ства родителей и школы

‒ Индекс вовлеченно-
сти родителей  
(кл. рук.);
‒ индекс вовлеченно-
сти родителей  
обучающихся  
8 классов (адм.)

ЦО 3
Ценностные ориен-
тации личностного 
развития

‒ Индекс поддержки 
ценностей труда  
и образования;
‒ индекс профессио-
нальной ориентирован-
ности

‒ Индекс организуемых 
направлений профори-
ентации;
‒ индекс участия  
обучающихся в детских 
и молодежных  
общественных  
организациях;
‒ индекс массовости 
вовлечения в культур-
ную среду

‒ Индекс организации 
мероприятий  
(кл. рук.);
‒ индекс простоты 
выполнения работы 
классного руководите-
ля (кл. рук.);
‒ индекс разнообразия 
мероприятий воспита-
тельной направленно-
сти в школе (адм.)
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Именно ценностно-ориентирован-
ный подход к оценке результатов воспи-
тания позволяет сформировать методи-

ку оценивания воспитательной работы 
в системе общего образования.
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Условия обеспечения активной познавательной 
 деятельности при использовании дистанционных 

 образовательных технологий для повышения  
квалификации учителя
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Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Статья по-
священа проблемам использования дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения при повышении квалификации учителей. Интенсивно раз-
виваются информационные технологии, процесс их внедрения в образование на-
ращивает темпы. Требуется осмысление результативности их использования для 
повышения квалификации учителей, содержанием которого не является развитие ин-
формационной компетентности.

Цель исследования заключается в определении условий, обеспечивающих ак-
тивную продуктивную деятельность слушателей курсов повышения квалификации 
учителей при использовании дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения для формирования профессиональных компетенций и трудовых 
действий, связанных с систематическим анализом эффективности учебных занятий 
и подходов к обучению и формированию универсальных учебных действий учащих-
ся. Для выявления условий анализируется опыт реализации дополнительных обра-
зовательных программ кафедрой естественно-научного образования Новосибирского 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Методология исследования. В исследовании были использованы методы: изуче-
ние педагогической литературы, анкетирование, синтез и обобщение практических 
результатов.

Результаты. Проанализированные данные показывают, что учителя готовы про-
дуктивно работать с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения при условии наличия возможности оперативной обратной 
связи, возможности личного контакта с преподавателем и использования вебинаров, 
с обеспечением диалогового режима. Учителю важен ответ именно на его вопрос. 
Следовательно, необходимо обеспечивать интерактивный режим взаимодействия, 
что является главным условием продуктивной работы при реализации дополнитель-
ной профессиональной программы повышения квалификации. Еще одним важным 

 © Величко А. Н., 2022
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условием является обеспечение командного повышения квалификации учителей од-
ной образовательной организации.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное об-
учение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации 
учителя, образование взрослых, продуктивные задания, функциональная грамот-
ность.
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Abstract. The problem of research and justification of its relevance. The article is devoted 
to the problems of using distance learning technologies and e-learning in improving the 
qualifications of teachers. Information technologies are developing intensively, the process 
of their introduction into education is increasing. It is necessary to comprehend the results 
of their use for teacher training, the content of which is not the development of information 
competence. 

The purpose of the study is to determine the conditions that ensure the active productive 
activity of students of teacher training courses when using distance learning technologies 
and e-learning for the formation of professional competencies and labor actions related to 
the systematic analysis of the effectiveness of training sessions and approaches to teaching 
and the formation of universal educational actions of students. To identify the conditions, the 
experience of implementing additional educational programs by the Department of Natural 
Science Education of the Novosibirsk Institute of Advanced Training and Retraining of 
Educational Workers is analyzed.

Research methodology. The following methods were used in the study: the study and 
analysis of pedagogical literature, questionnaires, synthesis and generalization of practical 
results. 

Results. The analyzed data show that teachers are ready to work productively with 
the use of distance learning technologies, electronic education, provided that there is the 
possibility of prompt feedback, the possibility of personal contact with the teacher and 
the use of webinars, with the provision of a dialogue response. The answer to his question 
is important to the teacher. Therefore, it is necessary to provide an interactive mode of 
interaction, which is the main condition for productive work in the implementation of an 
additional professional qualification improvement program. Another important condition 
is to ensure the team improvement of the qualification of teachers of one educational 
organization.

Keywords: distance learning technologies, e-learning, additional professional education, 
teacher training, adult education, productive tasks, functional literacy.
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Проблема. Условия, в которых нахо-
дится мир, например пандемия или ин-
тенсивно развивающиеся современные 
технологии, диктуют особые способы 
осуществления производственной дея-
тельности. Производственной деятель-
ностью учителя является обучение.

Современное обучение все боль-
ше привлекает современные цифровые 
технологии, все больше внимания об-
ращается на использование дистанци-
онных образовательных технологий 
и электронного обучения. Эти понятия 
вошли в федеральный закон «Об об-
разовании в РФ»1 (статья 16). В нем 
определена актуальность использования 
дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения, не-
обходимость владения разнообразными 
информационными технологиями педа-
гогами и обучающимися. Возможность 
использования современных цифровых 
технологий определяют и другие норма-
тивные документы, регламентирующие 
образовательную деятельность, такие 
как федеральные образовательные стан-
дарты общего образования2, высшего 
образования и профессиональный стан-
дарт педагога. 

В повышение квалификации также 
активно входят дистанционные образо-
вательные технологии. Это оказалось 
удобным для учителей. Однако остает-
ся вопрос об активной и продуктивной 
деятельности в процессе повышения 
квалификации. В Новосибирском инсти-

туте повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования 
(НИПКиПРО) практикуется создание 
курсов для удаленной работы на базе 
платформы MOODLE. Возможности 
этой платформы достаточно широки. 
Однако, кроме содержательного напол-
нения, существует проблема организа-
ции деятельности слушателей в период 
прохождения курсов.

Цель исследования – определение 
условий, обеспечивающих активную 
продуктивную деятельность слушате-
лей курсов повышения квалификации 
учителей при использовании дистан-
ционных образовательных технологий, 
электронного обучения для формиро-
вания профессиональных компетенций 
и трудовых действий, связанных с систе-
матическим анализом эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению 
и формированию универсальных учеб-
ных действий учащихся.

Методология исследования. В ис-
следовании были использованы методы: 
изучение и анализ педагогической лите-
ратуры, анкетирование, синтез и обоб-
щение практических результатов.

Анализ состояния проблемы ис-
пользования дистанционных обра-
зовательных технологий и электрон-
ного обучения в системе повышения 
квалификации. В настоящее время 
интенсивно развивается теоретическая 
и практическая база внедрения дистан-
ционных образовательных технологий 
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в повышение квалификации учителей. 
Конечно, в первую очередь рассматри-
ваются вопросы, связанные с развитием 
информационной компетенции учителя 
при использовании дистанционных об-
разовательных технологий [12].

Создаются модели педагогических 
систем и организации курсов повыше-
ния квалификации [4; 5; 15]. Разрабаты-
ваются инструменты, ориентированные 
на осуществление учебно-методиче-
ского сопровождения, [9], где особое 
внимание обращается на активную де-
ятельность слушателей курсов повы-
шения квалификации. Однако остается 
не изученным вопрос результативности 
использования такого методического со-
провождения.

Исследуется значимость мониторинга 
педагогической деятельности [3] в связи 
с потребностью в повышении квалифика-
ции педагога. Анализируются проблемы 
и возможности электронного повышения 
квалификации педагогов в условиях циф-
ровизации образования [14]. Для учителей 
физики разрабатываются дистанцион-
ные курсы, направленные на формиро-
вание практических, эксперименталь-
ных умений учителя и, как следствие, 
формирование экспериментальных уме-
ний ученика [13]. 

Особую значимость дистанционные 
образовательные технологии получи-
ли в период пандемии [11]. Именно она 
дала очередной мощный толчок для соз-
дания многообразных приемов и тех-
нологий организации дистанционной 
работы слушателей курсов повышения 
квалификации в интерактивном режиме.

Актуальный вопрос об эффектив-
ности и результативности использова-
ния дистанционных образовательных 
технологий также рассматривается не-
которыми учеными. По этому поводу 
проведено исследование для преподава-
телей по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций [1]. В итоге 

делается вывод, что «принципиальных 
различий в результативности обучения 
в зависимости от формы обучения на 
заключительном этапе нет, однако при 
дистанционной форме остаточные зна-
ния сохраняются лучше, а экономически 
она является более предпочтительной» 
[1, с. 155], что «оптимальным могла бы 
стать смешанная очно-заочная форма 
обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий» [1, 
с. 159]. Однако данное исследование 
рассматривало только содержательный 
аспект повышения квалификации.

Опыт организации и проведения 
курсов повышения квалификации учи-
телей физики на основе технологии 
смешанного обучения, интегрирующего 
традиционную очную форму обучения 
с элементами дистанционного обучения 
средствами LMS MOODLE [8], показы-
вает эффективность очно-заочной фор-
мы организации повышения квалифика-
ции.

Проанализированные исследования 
и разработки оставляют открытой про-
блему выявления условий активности 
слушателей курсов повышения квали-
фикации при удаленной работе.

Изложение опытного материала. 
При проведении исследования исходили 
из предположения, что одним из усло-
вий активной продуктивной деятельно-
сти при повышении квалификации явля-
ется специальное формирование групп, 
а именно: включение в группу знакомых 
друг с другом слушателей, образующих 
единый педагогический коллектив. По-
этому на кафедре естественно-научного 
образования НИПКиПРО были разра-
ботаны и реализуются программы ко-
мандной подготовки работников одной 
образовательной организации. Объеди-
нить учителей разных предметов мож-
но на общем для них поле деятельности 
или общей проблеме. В качестве общей 
была выбрана проблема формирования 
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функциональной грамотности через ис-
пользование продуктивных заданий. 
В качестве общего поля деятельности 
выбрана практическая деятельность по 
созданию продуктивных заданий двух 
типов – ситуационные задания [2] и ком-
петентностно-ориентированные задания 
(КОЗ) [7].

Организация таких курсов была осу-
ществлена либо в очно-заочной форме 
обучения либо только в заочной фор-
ме. Первый день курсов предполагал 6 
часов очной работы: 2 часа теоретиче-
ского материала, основная идея которо-
го – создание эмоционального настроя 
на продуктивную работу. Затем груп-
па делилась на подгруппы, для каждой 
подгруппы проводились практические 
занятия – 2 часа по созданию ситуаци-
онных задач и 2 часа по созданию КОЗ. 
При полностью заочной форме проведе-
ния курсов для этой цели использовался 
вебинар. Однако, как показала практи-
ка, без личного очного контакта невоз-
можно создать эмоциональный настрой 
команды педагогов образовательной ор-
ганизации, позволяющий использовать 
межпредметное и метапредметное вза-
имодействие. Кроме того, очное заня-
тие было необходимо, чтобы появилось 
понимание возможности создания про-
дуктивных заданий учителем любого 
предмета, понимание того, что уже име-
ющиеся задания, используемые учите-
лем на уроке, фронтальные беседы мож-
но превратить в продуктивные задания 
на основе реальной жизненной ситуа-
ции. Такое понимание не удавалось обе-
спечить только дистанционной работой. 
Далее с использованием дистанционных 
образовательных технологий слушате-
лям предлагались теоретический мате-

риал, поддерживающий актуальность 
темы, и практические задания по разра-
ботке и конструированию продуктивных 
заданий. В конце курсов была еще одна 
очная встреча, которая носила обобща-
ющий характер. На этом занятии пред-
ставлялся анализ выполненных заданий, 
давались ответы на возникающие в ходе 
дистанционной работы вопросы, а так-
же в беседе анализировалась результа-
тивность курсов. 

Во время курсов слушатель прораба-
тывал следующие темы. 

Тема 1. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты началь-
ного и основного общего образования, 
общая характеристика (6 ч.). 

Тема 2. Современные представления 
об образовательных достижениях уча-
щихся. Требования к результатам и пла-
нируемые результаты (10 ч.). 

Тема 3. Планируемые результаты, ос-
новы их формирования. Операционали-
зация планируемых результатов (14 ч.). 

Тема 4. Теория и практика создания 
компетентностно-ориентированных за-
даний (18 ч.). 

Тема 5. Теория и практика создания 
ситуационных заданий (18 ч.). 

Завершение курсов предполагало 
итоговое анкетирование. Было проведе-
но несколько таких курсов. Общее чис-
ло слушателей, ответивших на вопросы 
анкеты, – 143 человека. Результаты ан-
кетирования показательны и позволяют 
сделать некоторые выводы и определить 
условия, обеспечивающие продуктив-
ную работу.

На первый вопрос анкеты «Устроили 
ли вас сроки и форма курсов?» мнения 
слушателей разделились так, как показа-
но на рисунке 1.
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Рис. 1. Доля участников курсов повышения квалификации,  
выбравших ответ на первый вопрос анкеты

Анализ ответов позволяет сделать 
вывод, что большинство слушателей 
устраивает организованный формат 
курсов, хотя и были учителя, которым 
такая организация занятий не подошла. 
Заключительное очное занятие, бесе-
да с учителями об организации курсов 
позволила уточнить, что неудовлет-
воренность возникала при недостатке 
времени, если курсы накладывались 

на активный учебный процесс. Однако 
однозначно можно сделать заключение, 
что современный учитель приветствует 
удаленный формат курсов повышения 
квалификации.

Второй вопрос анкеты предлагал вы-
делить наиболее значимую тему на кур-
сах. Можно было указать не более двух 
тем. Распределение выбора представле-
но на рисунке 2.

Рис. 2. Доля слушателей, выбравших значимые для себя темы

Наиболее популярной оказалась 
тема, связанная с практикой кон-
струирования ситуационных заданий 

и использованием конструктора зада-
ний. Рядом находится тема, связанная 
с практикой создания КОЗ. Отставание 
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Наиболее популярной оказалась тема, связанная с практикой 

конструирования ситуационных заданий и использованием конструктора заданий. 

Рядом находится тема, связанная с практикой создания КОЗ. Отставание темы 4, 

скорее всего, связано с тем, что в одной образовательной организации пришлось 

сократить вводное занятие, и получилось, что слушатели проработали с 

преподавателем курсов либо создание ситуационных заданий, либо создание КОЗ. 

Дальнейшие разработки слушатели проводили на теоретическом материале, 

представленном дистанционно. Появившееся различие позволяет сделать 

заключение, что с практикой создания ситуационных заданий учителя 
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темы 4, скорее всего, связано с тем, что 
в одной образовательной организации 
пришлось сократить вводное занятие, 
и получилось, что слушатели прора-
ботали с преподавателем курсов либо 
создание ситуационных заданий, либо 
создание КОЗ. Дальнейшие разработки 
слушатели проводили на теоретическом 
материале, представленном дистанци-
онно. Появившееся различие позволяет 
сделать заключение, что с практикой 
создания ситуационных заданий учите-
ля разобрались самостоятельно быстрее 
и лучше, чем с практикой создания КОЗ. 
Этот вывод подтвердился в беседе по 
итогам курсов.

Задание для слушателей, предпо-
лагающее формирование ситуацион-
ных задач, подразумевало определе-
ние интересной жизненной ситуации, 
представленной как информационный 
блок и серии заданий к нему в идео-
логии таксономии целей Б. Блума [10] 
с использованием конструктора заданий  
Л. С. Ильюшина [6] (ознакомление, по-
нимание, применение, анализ, синтез, 
оценка). Такой подход достаточно хо-
рошо согласуется с подходом, реализо-
ванным в международном исследовании 
функциональной грамотности – PISA 
(Programme for International Student 
Assessment)3.

В теме 4 слушателям требовалось соз-
дать три компетентностно-ориентиро-
ванных задания на фактологическое зна-
ние, применение и рассуждение. Такая 
группировка заданий хорошо согласуется 
с идеологией построения заданий иссле-
дования TIMSS (Trends in Mathematics 
and Science Study)4, где задания группи-
руются по такому же принципу.

Теоретический материал, характери-
зующий современное состояние россий-

3 Об исследовании PISA (Programme for International Student Assessment) [Электронный ресурс]. – 
URL: https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201447 (дата обращения: 30.03.2022).

4 TIMSS (Международное исследование качества математического и естественно-научного образо-
вания) [Электронный ресурс]. – URL: https://fioco.ru/timss (дата обращения: 30.03.2022).

ской системы образования относительно 
получения качественного образования, 
также был достаточно значим. Несмотря 
на то, что ФГОС общего образования 
прочно вошел в школу, именно его ха-
рактеристика заинтересовала учителей 
на курсах более всего. Только для одно-
го слушателя не оказалось значимых тем 
на курсах.

Такое распределение тем по значи-
мости говорит о том, что учителя гото-
вы заниматься активной продуктивной 
деятельностью и при дистанционной 
работе. В беседе выяснилось, что пред-
варительные занятия по созданию зада-
ний и обмен опытом использования раз-
нообразных заданий в практике работы 
учителей разных предметов оказали зна-
чительное влияние на самостоятельную 
работу.

Отвечая на третий вопрос анкеты, 
слушатели должны были обозначить 
темы (вопросы), которые ждали, но 
они так и остались без ответов. Около  
70 % слушателей получили ответы на 
ожидаемые вопросы. Среди не совсем 
удовлетворенных большинство сетовало 
на недостаточное время, отведенное на 
выполнение практических заданий по 
конструированию продуктивных зада-
ний. Несмотря на то, что дистанционный 
формат устраивал учителей, при ответе 
на третий вопрос анкеты они говори-
ли, что хотели бы пообщаться, увидеть 
свои ошибки в тесте и услышать анализ 
выполненных практических заданий 
в очном режиме, чтобы понимать, какие 
моменты усвоились хорошо, а на что 
обратить внимание. Выделились слу-
шатели, которые ожидали, но не полу-
чили материал по созданию заданий для 
разной категории учащихся, в том числе 
учащихся с ОВЗ. Были единичные от-
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веты, связанные с итоговой аттестацией 
в условиях пандемии, ответственностью 
по созданию рабочих программ по пред-
мету, ролью современного учителя и т. п. 
По результатам ответа на данный вопрос 
можно сделать вывод о целесообразно-
сти именно очно-заочной формы прове-
дения курсов и высокой значимости для 
слушателей обратной связи с преподава-
телем.

Четвертый вопрос анкеты касался 
тем курсов повышения квалификации, 
которые хотели бы проработать слуша-
тели. Тематика оказалась очень разно-
образной, однако большинство тем так 
или иначе касались реализации практи-
ко-ориентированного подхода и работы 
с учащимися с ОВЗ или с девиантным 
поведением. Выделялись темы, связан-
ные с созданием заданий нового, пер-
спективного формата.

При ответе на пятый вопрос анкеты 
слушатели должны были обозначить 
темы, не актуальные для данного курса. 
Около 65 % слушателей отметили ак-
туальность всех тем, содержательность 
предлагаемого материала, сбалансиро-
ванность теоретической и практической 
части. Однако были единичные ответы 
о неактуальности тем курса, причем вы-
делить какую-либо одну тему невозмож-
но, мнения разошлись равномерно по 
всем темам.

Шестая позиция анкеты предлага-
ла высказать пожелания организаторам 
курсов. Опять были высказывания о не-
достаточности времени на практические 
задания. Отмечалась значимость и акту-

альность тематики курсов, пожелание 
использовать больше примеров при дис-
танционной работе.

Выводы. Таким образом, можно сде-
лать заключение, что учителя Новоси-
бирской области готовы активно и про-
дуктивно работать с использованием 
дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения. Од-
нако привычка работы в традиционном, 
очном формате сохраняется, учителям 
трудно полностью сосредоточиться на 
активных, творческих действиях без об-
щения и обсуждения. Причем вебинары, 
особенно при достаточно большой по 
численности группе, не дают требуемо-
го эффекта. 

Обобщив результаты исследования, 
можно выделить условия активности 
и продуктивности работы слушателей на 
курсах повышения квалификации при 
использовании дистанционных образо-
вательных технологий и электронного 
обучения:

1. Формирование групп слушателей, 
работающих в одной образовательной 
организации.

2. Использование очно-заочной фор-
мы повышения квалификации. Обяза-
тельное очное первое и последнее за-
нятия.

3. Создание ситуации успеха при вы-
полнении практических занятий. Пред-
варительное очное проигрывание вы-
полнения практических заданий.

4. Выбор времени проведения кур-
сов. Желательно, чтобы заочный этап 
приходился на каникулярное время.
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Аннотация. В статье выявлены предпосылки для появления новых профессий 
междисциплинарного характера на стыке педагогики и информационно-коммуника-
ционных технологий. В качестве примера приводится новая перспективная профес-
сия разработчика индивидуальных образовательных траекторий, описанная в Атласе 
новых профессий 3.0, разработанного под эгидой Агентства стратегических инициа-
тив. По задумке авторов разработчик образовательных траекторий – это профессио-
нал, создающий «маршрут» обучения новых специалистов из курсов, предлагаемых 
образовательными учреждениями, в том числе доступных онлайн, а также тренаже-
ров, симуляторов, стажировок и др., на их основе разрабатывающий образователь-
ный трек с учетом психотипа, способностей и целей отдельного человека. Посколь-
ку краткое описание указанной профессии в Атласе не дает полного представления 
о ее содержании, то с целью понимания содержательного аспекта профессиональной 
подготовки таких специалистов в многопрофильном вузе приводится описание мето-
дической основы конструктора индивидуальных образовательных траекторий. Авто-
рами описан принцип работы конструктора, разработанного в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого и позволяющего осуществлять отбор 
содержания профессиональной подготовки разработчика индивидуальных образова-
тельных траекторий в многопрофильном вузе.
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Изменения, происходящие в обще-
стве, в науке, на рынке труда, способ-
ствуют развитию педагогики высшей 
школы. В этой ситуации профессиональ-
ная подготовка педагогов требует акту-
ализации с обновленными требовани-
ями нормативных документов с целью 
подготовки качественных специалистов 
нового типа. Качество образования неиз-
менно является одной из фундаменталь-
ных основ качества жизни. В современ-
ном постиндустриальном обществе рост 
уровня качества образования возможен 

только при его модернизации за счет 
применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
с ориентацией на актуальный социаль-
ный заказ [14]. Повышение качества 
и конкурентоспособности, соответствие 
отечественной системы образования со-
временным запросам государства и об-
щества представляет собой долгосроч-
ную перспективу ее развития [3].

Информатизация образования в ши-
роком смысле представляет собой про-
цесс обеспечения системы образова-
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ния теорией и практикой разработки 
и использования новых информацион-
но-коммуникационных технологий [4], 
ориентированных, прежде всего, на ре-
ализацию целей обучения и воспитания. 
Как процесс многоаспектный информа-
тизация образования затрагивает требо-
вания к компетентности преподавателей, 
учебным материалам, средствам инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, мотивации деятельности субъектов 
образовательного процесса.

Современной экономике требуются 
новые кадры, которые ориентируются 
в цифровой среде [1; 6; 7]. Поэтому одним 
из важнейших направлений информати-
зации образования является организа-
ция многоуровневой системной подго-
товки и переподготовки педагогических 
кадров, способных к конструированию, 
проектированию и осуществлению 
учебного процесса с целенаправленным 
и методически оправданным использо-
ванием информационно-коммуникаци-
онных технологий [5].

В настоящее время происходит пере-
ход от образовательной культуры, сфор-
мированной печатным словом и устной 
речью, к «новой форме образовательной 
практики» [10], в которой взаимодей-
ствие в рамках образовательного процес-
са посредством информационно-комму-
никационной сети Интернет приобретает 
ключевое значение. И эта «новая образо-
вательная реальность» [12] требует от 
преподавателей способности и готовно-
сти выстраивать новые «сетевые формы 
образовательного взаимодействия» [3].

Говоря о профессиональной подготов-
ке специалистов нового типа, нам пред-
ставляется перспективным для изучения 
документ, разработанный под эгидой 
Агентства стратегических инициатив – 
«Атлас новых профессий 3.0» [2]. По за-
думке авторов, документ представляет 
собой «инструмент профориентации 
XXI века», который рассказывает о нео-

чевидных, но перспективных и актуаль-
ных для России профессиях ближайше-
го будущего. Основной мыслью Атласа 
является уверенность авторов в том, что 
ландшафт профессий будущего опреде-
ляет и далее «будет определять цифро-
визация, которая сегодня стремительно 
врывается во все сферы деятельности 
и диктует их развитие» [2]. Также отме-
чается происходящая переориентация от 
серийного производства товаров и услуг 
к индивидуализации и кастомизации, 
что является важнейшим фактором для 
формирования профессий будущего, 
поскольку создает предпосылки для за-
рождения качественно новых специаль-
ностей. Авторы признают, что содержа-
ние Атласа выглядит очень далеким от 
содержания таких действующих нор-
мативных документов, как Професси-
ональный стандарт или ФГОС, однако 
цель его заключается в попытке выйти 
за рамки существующих на образова-
тельном рынке программ подготовки, 
наметив перспективные направления 
развития [2].

Атлас охватывает 27 отраслей про-
фессиональной деятельности, однако 
для целей нашего исследования особый 
интерес представляет раздел, посвящен-
ный профессиям будущего в области 
образования. Образование принято счи-
тать консервативной областью жизни 
общества, но развитие информационно-
коммуникационных технологий меняет 
траектории получения знаний и ставит 
задачи комплексного переосмысления 
привычных подходов к организации 
образовательного процесса. Здесь нам 
представляется важным отметить два 
аспекта: интеграцию информационно-
коммуникационных технологий в обу-
чение и индивидуализацию траекторий 
обучения.

Первый аспект предоставляет следу-
ющие новые возможности.

– Возможность трансформации моде-
ли учебного процесса «одно образование 
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на всю жизнь» в модель «непрерывное 
образование на протяжении всей жизни 
(lifelong learning)». Этот аргумент под-
держивается ФГОС [13]. Так, согласно 
требованиям ФГОС ВО 3++, выпускник 
магистратуры должен обладать такими 
общепрофессиональными компетенция-
ми, как ОПК-6 «способен применять со-
временные технологии при осуществле-
нии сбора, обработки и интерпретации 
данных эмпирического исследования» 
и ОПК-7 «способен работать с основ-
ными информационно-поисковыми 
и экспертными системами, системами 
представления знаний и обработки вер-
бальной информации». Интеграция ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий в обучение способна помочь 
обучающимся овладеть указанными 
требуемыми компетенциями, напрямую 
связанными с концепцией непрерывного 
образования [9].

– Изменение роли педагога. Исполь-
зование информационно-коммуникаци-
онных технологий в обучении предо-
ставляет возможность преподавателю 
сменить роль лектора, лишь начитываю-
щего готовую информацию, на консуль-
танта, руководителя [5], оперирующего 
ходом проектной работы, позволяющей 
обучающимся самостоятельно добывать 
необходимые знания.

– Повышение мотивации и, как 
следствие, активности за счет боль-
шей привлекательности информаци-
онно-коммуникационных технологий 
для обучающихся, чем традиционных 
упражнений в печатных учебниках. 
Большинство педагогов, использующих 
информационно-коммуникационные 
технологии, подчеркивают их моти-
вирующую функцию [8; 11]. Следует 
принять во внимание, что современные 
обучающиеся – это новое поколение, 
выросшее в условиях повсеместной ин-
форматизации.

Второй аспект позволяет придать 
образовательному процессу гибкость: 

занятия в удобное время в привычном 
темпе, вне пределов и ограничений ау-
диторного обучения, а также постоянное 
взаимодействие, независимо от места 
нахождения участников образователь-
ного процесса. Индивидуализация тра-
екторий обучения предоставляет такие 
возможности, как возможность удовлет-
ворения потребностей различных кате-
горий обучающихся, в том числе обуча-
ющихся с особенными потребностями, 
возможность выбрать формат обучения 
и его темп, возможность узкой специ-
ализации или, напротив, генерализации 
в рамках профессиональной подготовки 
в вузе.

Авторы Атласа утверждают, что 
окружающий мир меняется так быстро, 
что обучающиеся больше не смогут по-
зволить себе на протяжении пяти лет 
обучения в вузе изучать теоретические 
дисциплины, а затем осваивать практи-
ческие аспекты выбранной профессии 
за счет работодателя. Поэтому образо-
вание, особенно в рамках высшей шко-
лы, становится все более предметным 
и практико-ориентированным и акцент 
смещается с теории на реальные про-
екты обучающихся, в том числе их стар-
тапы. Кроме этого, развитие получают 
формы, в которых студент может одно-
временно учиться и работать [2].

В связи с перечисленными предпо-
сылками к изменениям в области об-
разования, Атлас профессий будущего 
предлагает профессию «Разработчик об-
разовательных траекторий». По задумке 
авторов это профессионал, создающий 
«маршрут» обучения новых специали-
стов из курсов, предлагаемых образо-
вательными учреждениями, в том числе 
доступных онлайн, а также тренажеров, 
симуляторов, стажировок и др., на их 
основе разрабатывающий образователь-
ный трек с учетом психотипа, способно-
стей и целей отдельного человека.

Нам представляется перспективной 
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концепция профессии разработчика об-
разовательных траекторий, описанная 
в Атласе, однако она требует дальней-
шей разработки, особенно в содержа-
тельном аспекте. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого является междисциплинарным 
вузом, реализующим десятки различных 
направлений подготовки специалистов, 
и на его базе возможна организация про-
фессиональной подготовки таких меж-
дисциплинарных специалистов, как раз-
работчик образовательных траекторий.

Атлас новых профессий в своем 
описании профессии разработчика об-
разовательных траекторий отмечает 
важность формирования у такого специ-
алиста надпрофессиональных навыков 
и умений, а именно: навыков систем-
ного мышления, межотраслевой ком-
муникации, умения управлять проек-
тами и процессами, программирования 
ИТ-решений, управления сложными ав-
томатизированными комплексами, рабо-
ты с искусственным интеллектом, уме-
ния работать с запросами потребителя 
(клиентоориентированность), работать 
с коллективами, группами и отдельными 
людьми, способности к художественно-
му творчеству и развитию эстетического 
вкуса [2]. Перечисленные навыки и уме-
ния, безусловно, важны для большинства 
современных специалистов, стремящих-
ся к конкурентоспособности, однако не 
дают достаточного представления о со-
держательной специфике рассматривае-
мой профессии разработчика образова-
тельных траекторий. Нам бы хотелось 
подробнее остановиться именно на со-
держательных аспектах формирования 
способности построения и сопровожде-
ния конструкторов индивидуальной об-
разовательной траектории.

Стоит отметить, что конструктор ин-
дивидуальной образовательной траек-
тории представляет собой программное 

обеспечение, позволяющее протестиро-
вать следующие действия:

– реализовать интерфейсы для описа-
ния различных типов контента;

– возможность коррекции описания 
знаний, умений и навыков (ЗУН);

– возможность удаления устаревших 
ЗУН;

– возможность коррекции описания 
цифровых компетенций;

– возможность удаления устаревших 
цифровых компетенций;

– возможность реализации линейных 
и нелинейных сценариев сборки образо-
вательных программ;

– возможность апробации проекта на 
образовательных траекториях, развива-
ющих цифровые компетенции;

– возможность формирования (сбора) 
цифрового следа обучающегося.

В рамках индивидуальной образова-
тельной траектории разработчик в пре-
делах конкретного курса выделяет пять 
уровней освоения компетенций: началь-
ный, базовый, продвинутый, профес-
сиональный и экспертный. Профессио-
нальный и экспертный уровни освоения 
компетенций не являются массовыми. 
Соответственно потребностям обуча-
ющихся разработчик предоставляет им 
возможность освоить программу курса 
на том уровне, который необходим им 
для достижения их индивидуальных це-
лей обучения.

На примере развития цифровых 
компетенций рассмотрим методологи-
ческую основу конструктора индиви-
дуальной образовательной траектории. 
Цифровыми компетенциями, формиро-
вание которых интегрировано во все об-
разовательные программы СПбПУ, явля-
ются: цифровая грамотность, цифровая 
культура, цифровые технологии в про-
фессиональной деятельности. Формиро-
вание и развитие цифровых компетенций 
в рамках реализации образовательной 
политики СПбПУ осуществляется на 
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следующих принципах, нашедших отра-
жение в конструкторе индивидуальной 
образовательной траектории.

1. Уровневость. Владение цифро-
выми компетенциями имеет уровневый 
характер. Уровни владения цифровыми 
компетенциями выстроены «вертикаль-
но», по возрастанию сложности.

2. Кастомизация в отношении об-
разовательных программ. Комплексное 
формирование и развитие цифровых 
компетенций проводится с учетом осо-
бенностей образовательных программ.

3. Индивидуализация образователь-
ных траекторий. Освоение обучающи-
мися минимально необходимого уровня 
цифровых компетенций обеспечивается 
обязательными дисциплинами. Одно-
временно с этим обучающиеся имеют 
возможность выстраивать свою индиви-
дуальную образовательную траекторию.

Выделяется пять уровней освоения 
цифровых компетенций: начальный, 
базовый, продвинутый, профессиональ-
ный и экспертный. Профессиональный 
и экспертный уровни освоения цифро-
вых компетенций не являются массо-
выми, поэтому не фиксируются как ми-
нимально необходимые и достигаются 

в рамках отдельных специализаций или 
индивидуальной образовательной траек-
тории. 

В рамках разработки и сопровожде-
ния индивидуальных образовательных 
траекторий разработчик оперирует дву-
мя основными понятиями: минимальная 
дидактическая единица (МДЕ) и про-
дукт корзины результатов (продукт КР). 
Каждый из продуктов описывается сво-
им набором параметров, также суще-
ствует набор дополнительных сервисов 
для осуществления их сопоставления 
между собой.

В зависимости от целей и задач об-
учения разработчик индивидуальных 
образовательных траекторий выбирает 
один из сценариев развития.

1. Возможность выбора продукта из 
корзины результатов и автоматического 
подбора набора МДЕ для этого продукта 
(рис. 1). Линейная траектория предусма-
тривает входное тестирование для каж-
дой МДЕ. Для начальной МДЕ входное 
тестирование позволяет определить на-
чальные значения компетенций обуча-
ющегося. Это не исключает самооценку 
обучающимся своих компетенций.

Рис. 1. Линейная траектория с одним блоком

2. При выборе продукта предлагают-
ся различные наборы МДЕ на различных 
этапах (рис. 2). Траектория, аналогичная 
предыдущей, но выбор обучающемуся 

на каждом шаге предполагает присут-
ствие не одной МДЕ, а блока МДЕ, что 
обеспечивает вариативность выбора.
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Выделяется пять уровней освоения цифровых компетенций: начальный, базовый, 
продвинутый, профессиональный и экспертный. Профессиональный и экспертный уровни 
освоения цифровых компетенций не являются массовыми, поэтому не фиксируются как 
минимально необходимые и достигаются в рамках отдельных специализаций или 
индивидуальной образовательной траектории.  

В рамках разработки и сопровождения индивидуальных образовательных траекторий 
разработчик оперирует двумя основными понятиями: минимальная дидактическая единица 
(МДЕ) и продукт корзины результатов (продукт КР). Каждый из продуктов описывается своим 
набором параметров, также существует набор дополнительных сервисов для осуществления их 
сопоставления между собой. 

В зависимости от целей и задач обучения разработчик индивидуальных образовательных 
траекторий выбирает один из сценариев развития. 

1. Возможность выбора продукта из корзины результатов и автоматического подбора 
набора МДЕ для этого продукта (рис. 1). Линейная траектория предусматривает входное 
тестирование для каждой МДЕ. Для начальной МДЕ входное тестирование позволяет 
определить начальные значения компетенций обучающегося. Это не исключает самооценку 
обучающимся своих компетенций. 

 

 
Рис. 1. Линейная траектория с одним блоком 

 
2. При выборе продукта предлагаются различные наборы МДЕ на различных этапах (рис. 

2). Траектория, аналогичная предыдущей, но выбор обучающемуся на каждом шаге 
предполагает присутствие не одной МДЕ, а блока МДЕ, что обеспечивает вариативность 
выбора. 

 

 
Рис. 2. Линейная траектория с несколькими блоками 

 
В случае реализации этого сценария входное тестирование включает блоки входных 

заданий из различных МДЕ Блока 1, после чего определяется начальный блок (автоматически) 
или даются рекомендации по освоению другого МДЕ. 

3. Возможность набора МДЕ с автоматическим сращиванием и с вариативным 
исполнением и определением того, какому продукту наибольшее соответствие (рис. 3). 
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Рис. 2. Линейная траектория с несколькими блоками

В случае реализации этого сценария 
входное тестирование включает блоки 
входных заданий из различных МДЕ 
Блока 1, после чего определяется на-
чальный блок (автоматически) или да-
ются рекомендации по освоению друго-
го МДЕ.

3. Возможность набора МДЕ с авто-
матическим сращиванием и с вариатив-
ным исполнением и определением того, 

какому продукту наибольшее соответ-
ствие (рис. 3). Сценарий: пользователь 
набирает МДЕ из корзины, они выстраи-
ваются в соответствии с определенными 
правилами сращивания, может остаться 
несколько МДЕ из выбранных, которые 
будут располагаться отдельно, тогда да-
ется рекомендация или собрать нечто 
новое, или их исключить.

Рис. 3. Вариативная траектория

Если не собирается продукт из КР, то 
пользователю может быть выдана реко-
мендация к какому продукту собранная 
траектория наиболее близка и рекомен-
дованы соответствующие МДЕ.

4. Выращивание компонента ЗУН – 
обращение к корзине МДЕ (может быть 
абсолютное смешивание всех путей 
и приращение только, например, по од-
ной составляющей). Сценарий: поль-
зователь выбирает блоки, не склады-
вающиеся в продукт КР. Но сбор этих 
блоков в «цепочку» дает возможность 
развить отдельную компетенцию. Ре-
зультат в профиле (пример) – возросшая 
на 60 % компетенция в области состав-
ления математических алгоритмов и на 
2–3–5 % остальные компетенции, кото-
рые заявлены в МДЕ.

Согласимся с авторами Атласа но-
вых профессий относительно важности 
и перспективности профессии разработ-
чика индивидуальных образовательных 
траекторий. Описанная нами работа 
конструктора индивидуальных образо-
вательных траекторий позволяет рассмо-
треть процесс профессиональной под-
готовки разработчика индивидуальных 
образовательных траекторий с точки 
зрения того, к каким профессиональным 
задачам его необходимо подготовить 
в вузе. Выпускник должен быть готов 
реализовать интерфейсы для описа-
ния различных типов контента; должен 
быть способен описывать знания, уме-
ния и навыки, а также корректировать, 
добавлять и удалять их в траекторию 
обучения; должен быть способен опи-
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения эмоционального разви-
тия детей школьного возраста с нарушением слуха и зрения. Цель – исследование 
эмоционального развития детей школьного возраста с нарушениями слуха и зрения. 
Методологической основой явились положения о том, что эмоциональная система яв-
ляется одной из основных регулирующих систем, обеспечивающих активные формы 
жизнедеятельности организма, а также личностно-деятельностный, практико- ориен-
тированный, полисенсорный подходы к обучению лиц с сенсорными нарушениями. 
При исследовании использованы теоретические методы (изучение и анализ психо-
лого-педагогической, научно-методической и учебной литературы), эмпирические 
методы (анализ результатов опроса, тестовой диагностики, проективных методов). 
Научная новизна исследования заключается в обозначении комплекса методик изуче-
ния эмоционального развития детей школьного возраста с нарушениями слуха и зре-
ния, их адаптации с учетом структуры нарушений и апробации, выявлении уровней 
и показателей эмоционального развития детей школьного возраста с бисенсорным 
нарушением. В результате анализа психолого-педагогической литературы был соз-
дан диагностический комплекс изучения эмоционального развития детей школьного 
возраста с нарушениями слуха и зрения, состоящий из специальным образом адап-
тированных с учетом бисенсорного нарушения методик, успешно апробированный 
в процессе проведенного регионального исследования, разработаны методические 
рекомендации по применению этого комплекса. Доказано, что благодаря тщательно 
подобранному диагностическому инструментарию можно выявить уровни эмоцио-
нального развития детей с нарушением слуха и зрения и определить оптимальный 
вектор эмоционального развития. Материалы исследования заинтересуют учителей-
дефектологов, психологов, бакалавров, магистрантов, аспирантов.
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Abstract. The article highlights the problem of studying the emotional development of 
school-age children with hearing and vision impairments. The aim of the study is to study 
the emotional development of school-age children with hearing and vision impairments. The 
methodological basis of the study was the position that the emotional system is one of the 
main regulatory systems that provide active forms of the bodyʼs life, as well as personality-
activity, practice-oriented, polysensory approaches to teaching people with sensory 
impairments. The study used theoretical methods (study and analysis of psychological, 
pedagogical, scientific, methodological and educational literature), empirical methods 
(analysis of survey results, test diagnostics, projective methods). The scientific novelty of 
the study lies in the designation of a set of methods for studying the emotional development 
of school-age children with hearing and vision impairments, their adaptation, taking into 
account the structure of disorders and approbation, identifying the levels and indicators of 
the emotional development of school-age children with bisensory impairment. As a result of 
the analysis of psychological and pedagogical literature, a diagnostic complex for studying 
the emotional development of school-age children with hearing and vision impairments 
was created, consisting of specially adapted methods, taking into account bisensory 
impairment, methods successfully tested in the process of a regional study, methodological 
recommendations for the application were developed. this complex. It has been proven that, 
thanks to carefully selected diagnostic tools, it is possible to identify the levels of emotional 
development of children with hearing and vision impairments and determine the optimal 
vector of emotional development. The research materials will be of interest to teachers-
defectologists, psychologists, bachelors, undergraduates, graduate students.
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В контексте истории науки и до на-
стоящего времени исследование эмоци-
онального развития не перестает быть 
одной из значимых и дискуссионных 
проблем. У большинства детей с бисен-
сорными нарушениями и детей с тяже-
лыми и множественными нарушениями 
в развитии возможностей установления 
социальных взаимоотношений не так 
много, а эмоциональные реакции могут 
проявляться иначе и оставаться неза-
меченными, из-за чего интерес у окру-
жающих к продолжению общения сни-
жается. В своих работах исследователи 
считали эмоцию состоянием, регулиру-
ющим телесные действия (Б. Спиноза); 
особым состоянием сознания (когни-
тивные теории); любым переживанием, 
сопровождаемым соматическими изме-
нениями (Н. Е. Миллер); результатом 
взаимодействия потребности и возмож-
ности ее удовлетворения (П. В. Симо-
нов) [8; 10]. 

Следует отметить, что зрение и слух 
играют важную роль в развитии со-
циальных взаимоотношений, а так-
же в формировании представлений об 
окружающем мире. С раннего возраста, 
еще до участия ребенка в повседневных 
делах, он наблюдает за происходящим 
в окружающем мире [22].

В своих исследованиях французский 
психолог Анри Валлон отметил, что ре-
акции взрослого на плач и смех ребен-
ка превращают их в язык эмоций, сле-
довательно, эмоция становится первой 
формой взаимодействия, которая лежит 
в основе социализации и развития со-

циального общения [10]. В настоящее 
время, как отмечается в исследованиях 
по коррекционной психологии и педаго-
гике, характерным является увеличение 
количества детей, имеющих различные 
заболевания слуха и зрения [1; 4; 18; 22; 
23; 24]. 

В школьном возрасте у ребенка про-
исходит изменение эмоциональной 
сферы, что связано с увеличением эмо-
циогенных объектов, а также с появле-
нием волевых усилий, подавляющих не-
желательные эмоциональные реакции. 
Ребенку с одновременным нарушением 
слуха и зрения необходима специаль-
ная коррекционная работа по развитию 
и формированию тех навыков, которые 
нормально развивающие дети осваива-
ют непроизвольно. Коррекционная ра-
бота будет способствовать уменьшению 
риска появления эмоциональной и соци-
альной депривации у детей с нарушени-
ями слуха и зрения [14]. 

Методологической основой послу-
жили труды исследователей в области 
общей психологии: В. Вундта, Ч. Дарви-
на, В. М. Бехтерева, М. С. Лебединского, 
В. Н. Мясищева, Л. С. Выготского, А. Н. 
Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, П. В. Си-
монова, К. Изарда и других выдающих-
ся зарубежных и отечественных ученых. 
В своих работах они указывали, что эмо-
циональная система – одна из основных 
регулирующих систем, которая обеспе-
чивает активные формы функциониро-
вания организма [1; 3; 4; 8; 9; 15; 21; 23].

В сурдопсихологии и сурдопедаго-
гике известны труды таких авторов, как  
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В. И. Флери, М. Е. Хватцева, В. Петша-
ка, Б. Д. Корсунской, Т. Г. Богдановой,  
И. А. Михаленковой, Е. Г. Речицкой 
и других известных ученых. Исследова-
тели отмечали специфику эмоциональ-
ного развития глухих и слабослышащих 
детей, связанную со становлением рече-
вой функции [1; 2; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 15].

В тифлопсихологии и тифлопеда-
гогике привлекают внимание работы  
А. Г. Литвака, Л. И. Солнцевой, В. З. Дени-
скиной, Л. И. Плаксиной, Л. В. Фомичё-
вой, Н. А. Одиноковой и других выдаю-
щихся исследователей. В своих работах 
они рассматривают закономерные изме-
нения в сфере внешних эмоциональных 
проявлений у незрячих и слабовидящих 
детей, связанных с нарушением функций 
зрения [6; 13; 18; 19; 20]. 

В тифлосурдопсихологии и тифло-
сурдопедагогике мы остановили свой 
взгляд на исследованиях И. А. Соколян-
ского, А. И. Мещерякова, А. В. Апрау-
шева, Е. Л. Гончаровой, Т. А. Басило-
вой, Н. М. Назаровой, М. В. Жигоревой, 
И. В. Саломатиной, А. Ю. Хохловой, 
И. В. Моисеевой. Как отмечается в на-
учно-практических работах по тифло-
сурдопсихологии, у большинства детей 
с бисенсорными нарушениями возмож-
ностей установления социальных вза-
имоотношений не так много, а эмоци-
ональные реакции могут проявляться 
иначе и оставаться незамеченными, из-
за чего интерес у окружающих к продол-
жению общения снижается [1; 3; 4; 6; 14; 
18; 19; 21].

Целью нашего исследования являет-
ся изучение эмоционального развития 
детей школьного возраста с наруше-
ниями слуха и зрения с помощью спе-
циальным образом (с учетом особых 
образовательных потребностей испы-
туемых) структурированного и адапти-
рованного комплекса диагностического 
инструментария. Объектом исследова-
ния является эмоциональное развитие 

детей школьного возраста с нарушени-
ями слуха и зрения. Предмет исследо-
вания – специальным образом органи-
зованные коррекционные воздействия 
по эмоциональному развитию детей 
школьного возраста с нарушениями слу-
ха и зрения. Гипотеза исследования за-
ключается в предположении о том, что 
специальным образом организованные 
коррекционные воздействия будут спо-
собствовать эмоциональному развитию 
детей школьного возраста с нарушения-
ми слуха и зрения. 

Задачи исследования:
‒ изучить психолого-педагогическую 

литературу по проблеме эмоционально-
го развития детей школьного возраста 
с нарушениями слуха и зрения;

‒ подобрать методы и выявить осо-
бенности эмоционального развития де-
тей школьного возраста с нарушениями 
слуха и зрения;

‒ провести коррекционную рабо-
ту по эмоциональному развитию детей 
школьного возраста с нарушениями слу-
ха и зрения;

‒ проверить эффективность коррек-
ционных воздействий на эмоциональное 
развитие детей школьного возраста с на-
рушениями слуха и зрения.

Методы исследования: теоретиче-
ский (анализ психолого-педагогической 
литературы), тестовая диагностика, ка-
чественный и количественный анализ, 
педагогический эксперимент. В регио-
нальном исследовании принимают уча-
стие 62 семьи, воспитывающие детей 
с одновременным нарушением слуха 
и зрения, четыре коррекционные шко-
лы г. Новосибирска и Новосибирской 
области и две общественные органи-
зации: «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 37» г. Новосибир-
ска, «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 39» г. Новосибир-
ска, «Коррекционная школа-интернат» 
г. Куйбышева Новосибирской области, 
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«Коррекционная школа-интернат № 12» 
г. Искитима Новосибирской области, Но-
восибирская общественная организация 
инвалидов «Ассоциация “Интеграцияˮ», 
Новосибирская общественная органи-
зация детей-инвалидов «Счастье слы-
шать!».

Изучая психолого-педагогическую 
литературу по проблеме исследования, 
мы выяснили, что специальных диа-
гностических методик по определению 
уровня эмоционального развития детей 
школьного возраста с одновременным 
нарушением слуха и зрения не суще-
ствует. Поэтому нами были адаптиро-
ваны методики, предназначенные либо 
для нормально развивающихся детей, 
либо для детей одной из нозологий. Для 
применения диагностических методик 
необходима серьезная подготовительная 
работа с учетом психологических осо-
бенностей детей с нарушениями слуха 
и зрения и их возможностей.

Все диагностические методики были 
поделены на 3 блока.

I блок: опросные методы и наблюде-
ние адресованы педагогам и родителям.

1. «Интерактивная матрица общения» 
(Ч. Роуленд, 2011). Матрица – это оцен-
ка, которая позволяет точно определить 
способ общения человека. Определе-
ние способа общения ребенка является 
важным звеном в определении его эмо-
ционального состояния, так как ребенок 
должен понимать, что его вокализация, 
мимика, движения тела, жесты – сиг-
налы, которые он посылает, – замечает 
взрослый. Затем эти сигналы стимули-
руют ответную реакцию взрослого, ста-
новясь средством взаимодействия [25]. 

2. «Определение наличия/отсутствия 
привязанности к референтным взрос-
лым» (А. Л. Битова, О. С. Бояршинова, 
2017). Важным условием в развитии 
ребенка является установление близ-
ких отношений, хотя бы с одним из тех 
взрослых, кто находится рядом. Только 

в доверительных отношениях у ребенка 
появится чувство безопасности и жела-
ние познавать окружающий мир [17]. 

3. «Определение степени пережива-
ния стресса или его отсутствия» (Эльс, 
1984; Бразельтон, 1995). Цель – опреде-
ление степени переживания стресса. Это 
опросный лист по следующим показате-
лям: физиологические и двигательные 
характеристики, показатели взаимо-
действия, сна и бодрствования. На ос-
новании результатов наблюдения опре-
деляется степень переживания стресса 
ребенком [17].

II блок – это методики, изучающие 
эмоциональные состояния в непосред-
ственно игровой деятельности.

1. «Эмоциональная идентификация» 
(Е. И. Изотова, Е. В. Никифорова, 2004). 
Цель – выявить особенности идентифи-
кации эмоций различных модальностей 
индивидуальных особенностей эмоцио-
нального развития детей [9]. Методика 
представлена двумя диагностическими 
сериями:

− диагностическая серия № 1: опре-
деление уровней сформированности 
двух компонентов процесса опознания 
эмоций – восприятия и понимания эмо-
циональных состояний;

− диагностическая серия № 2: опреде-
ление уровня произвольного выражения 
детьми эмоций, объема эмоционального 
опыта и эмоциональных представлений.

Стимульный материал представлен 
пиктограммами – схематичными изобра-
жениями эмоций различной модально-
сти; фотографиями лиц детей с различ-
ными эмоциональными выражениями.

При адаптации стимульного мате-
риала для слабовидящих и незрячих 
детей мы опирались на рекомендации  
Л. И. Солнцевой, В. З. Денискиной,  
Л. И. Плаксиной, Л. В. Фомичёвой,  
Н. А. Одиноковой [4; 13; 20; 21].

Для слабовидящих детей при адапта-
ции изображений учитывались следую-
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щие показатели: размер изображений; 
четкость контура; усиление контраста; 
отсутствие мелких деталей; адекватный 
фон.

Для незрячих детей создавались ре-
льефно-контурные изображения с уче-
том следующих показателей: отсутствие 
элементов, мешающих тактильному 
восприятию; четкий контур элементов; 
четкость границ между объектами при 
плавном переходе от одного к другому.

При предъявлении рельефно-кон-
турных изображений экспериментатор 
соблюдает определенную очередность: 
кладет одну или две руки на изображе-
ние; некоторое время ребенок привы-
кает к способу нанесения изображения, 
проведя легкими движениями руки 
по всему изображению и вернув руки 
к верхней части изображения; ребенок 
определяет характерные черты изобра-
жения, начиная с верхней части изобра-
жения постепенно спускаясь к нижней 
части изображения; после того, как изо-
бражение было определено, необходимо 
дать ребенку немного времени для само-
стоятельного рассматривания уже знако-
мого изображения; затем осуществляет-
ся переход к следующему изображению.

Для глухих и слабослышащих де-
тей предъявление инструкции в устной, 
письменной (карточки глобального чте-
ния) и дактильной формах речи, а также 
с использованием русского жестового 
языка. Здесь мы пользовались рекомен-
дациями Б. Д. Корсунской, Т. Г. Богдано-
вой, И. А. Михаленковой, Л. А. Голов-
чиц, Г. Л. Зайцевой [2; 5; 7; 11; 12].

2. «Исследования понимания детьми 
эмоциональных состояний других лю-
дей» (В. Петшак, 1991; О. Ю. Пискун, 
2017). Цель – определение особенно-
стей эмоционального развития и эмоци-
ональных отношений у детей, а также 
исследование возможностей понимания 
эмоциональных состояний другого че-
ловека. Стимульным материалом ме-

тодики служит репродукция картины  
М. П. Клодта «Сироты» [15; 16].

Для детей с пониженным зрением 
предъявление картины в формате А4, 
для слабовидящих детей в формате А3. 
Для незрячих детей рельефно-контур-
ное изображение картины с применени-
ем тифлокомментирования, для более 
четкого понимания эмоций персонажей 
картины нами было увеличено каждое 
лицо и напечатано рельефно-контурным 
изображением.

3. «Тест тревожности» (Р. Тэммпл,  
В. Амен, М. Дорки). Методика, пред-
назначенная для определения уровней 
тревожности детей, которые свидетель-
ствуют об эмоциональной приспособлен-
ности детей к ситуациям в социуме [21].

Стимульный материал состоит из  
14 рисунков формата А5 – для детей 
с пониженным зрением, А4 – для сла-
бовидящих детей, рельефно-контурные 
изображения для незрячих. Материал 
выполнен в двух вариантах с учетом ген-
дерных различий: для девочки (на ри-
сунке изображена девочка) и для маль-
чика (на рисунке изображен мальчик). 
Каждый рисунок представляет собой 
некоторую типичную для жизни ребен-
ка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке 
не прорисовано, дан лишь контур голо-
вы. Каждый рисунок снабжен двумя до-
полнительными рисунками. На одном из 
дополнительных рисунков изображено 
улыбающееся лицо ребенка, на другом – 
грустное.

Проведение исследования: рисунки 
показывают ребенку в строго перечис-
ленном порядке один за другим. Беседа 
проходит в отдельной комнате. Предъ-
явив ребенку рисунок, исследователь 
дает инструкцию.

4. «Эмоциональный статус лично-
сти» (модификация цветового теста Лю-
шера – Дорофеевой) – измеритель эмо-
циональной стабильности ребенка во 
время тестирования [15; 16]. 
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По рекомендациям Н. А. Одиноко-
вой, стимульным материалом послужи-
ли квадраты 7–10 см для слабовидящих, 
а для незрячих и детей с дальтонизмом – 
перевод цветовых стимулов в осязатель-
но-тактильные температурные эталоны: 
красный цвет – теплое, как солнышко 
(гелиевая грелка); синий цвет (вода в та-
зике комнатной температуры); зеленый 
цвет – трава (пророщенные зерна пше-
ницы или овса) [13].

III блок представлен проективными 
методиками.

1. «Мой класс» (А. Л. Венгер, Р. Д. Ка-
линина, О. Ю. Пискун, А. Д. Высоцкай-
те). Назначение: определение эмоцио-
нального отношения ребенка [5; 15; 16].

2. «Моя семья» (Г. Т. Хоментаускас). 
Апробация: О. Ю. Пискун (глухие дети) 
и А. Д. Высоцкайте (с нарушениями слуха 
и зрения). Назначение: оценка психоло-
гического состояния ребенка, выявление 
роли в собственной семье и сложившихся 
в ней отношений [3; 15; 16]. 

3. «Рисунок человека» (К. Маховер). 
Назначение: определение индивидуаль-
ных особенностей личности ребенка. Во 
время проведения рисуночных тестов 
все вербальные и невербальные реакции 
ребенка записываются, затем проводит-
ся беседа [15; 16].

Во время проведения проективных 
методик экспериментатор использует 
следующее оборудование: белый лист 
бумаги формата А4, цветные карандаши, 
мелки и ластик. В момент рисования все 
вербальные и невербальные реакции ре-
бенка записываются, затем проводится 
беседа, уточняющая его место на рисун-
ке и взаимодействие с изображенными 
фигурами.

Психологическое обследование про-
водилось в двух вариативных формах. 
Рассмотрим вариативные формы: 1) не-
посредственно в образовательных и об-
щественных организациях (контактная 
диагностика) (школы и общественные 

организации г. Новосибирска и школа  
г. Искитима); 2) методический материал 
и диагностический инструментарий был 
передан педагогам коррекционной шко-
лы-интернат г. Куйбышева, диагностика 
проводилась под руководством эксперта.

Опросные листы и листы наблюдения 
(I блок), заполненные педагогами и ро-
дителями с использованием дистанцион-
ных технологий, показали, что большая 
часть детей (45 детей) общаются с по-
мощью символов (говорят предложени-
ями – устная речь и русский жестовый 
язык). 2 ребенка общаются с помощью 
движений тела, выражений лица и из-
даваемых им звуков, неконтролируемых 
ребенком. 1 ребенок общается также 
с помощью движений тела, выражений 
лица и звуков, которые контролируются 
им. 2 ребенка общаются с помощью по-
качиваний головой, а также переводом 
взгляда с человека на желаемый объект. 
3 ребенка общаются конкретными сим-
волами. К конкретным символам отно-
сятся картинки, предметы (например, 
шнурок, используемый для обозначения 
обуви), образные жесты (например, по-
хлопать по стулу в знак приглашения 
присесть) и звуки (например, жужжание, 
используемое для обозначения пчелы).  
9 детей используют абстрактные симво-
лы. Эти символы являются «абстракт-
ными», потому что они физически не на-
поминают обозначаемый ими объект. Их 
используют по одному. Важно отметить, 
что ответы родителей и педагогов часто 
расходились.

В результате диагностического об-
следования у 7 детей было выявлено 
наличие привязанности к референтным 
взрослым. Это проявлялось в постоянно 
сниженном настроении, вялости, апатич-
ности, настороженности, плаксивости; 
устойчивом нежелании вступать в кон-
такт с людьми; агрессии и аутоагрессии; 
стремлении обратить на себя внимание 
плохим поведением и демонстративным 
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нарушением правил; постоянных про-
вокациях взрослых на сильные эмоцио-
нальные реакции; отсутствии дистанции 
в общении со взрослым; задержке мотор-
ного, психического и речевого развития; 
соматических нарушениях – задержке 
роста; нарушении пищевого поведения; 
частом крике и плаче; нарушении сна 
и др.

Методика «Определение степени пе-
реживания стресса или его отсутствия» 
представляет собой бланк наблюдения 
за ребенком по следующим показателям: 
физиологические, двигательные, фазы 
сна и бодрствования, взаимодействия. На 
основании результатов наблюдения была 
определена степень переживания стрес-
са ребенком. 54 ребенка показали откры-

тость и сосредоточенность; у 3-х детей 
мы наблюдали перегрузку с возможно-
стью саморегуляции; у 5-х испытуемых 
отмечался перегруз с невозможностью 
регуляции без помощи взрослых.

Результаты методики «Эмоциональ-
ная идентификация» (рис. 1) показали, 
что 20 детей понимают все эмоциональ-
ные состояния изображенных людей 
и имеют аналитико-синтетический тип 
восприятия. Но следует отметить, что 
большинство детей не смогли выделить 
отдельные элементы экспрессии по пре-
доставленным пиктограммам эмоций, 
путая выраженность похожих эмоций 
и эмоциональных состояний (удивле-
ние – страх; радость – призрение).

Рис. 1. Результаты исследования по методике «Эмоциональная идентификация»

По картине «Сироты» М. П. Клодта 
дети должны были объяснить эмоцио-
нальные состояния персонажей. Боль-
шинству детей было сложно выразить 
собственное отношение к изображае-

мому сюжету. Часть детей на вопросы 
«Как ты к этому относишься?», «Тебе 
весело?», «Грустно?», «Всё равно?» от-
вечали, что им весело (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты методики «Исследование понимания детьми эмоциональных состояний  
других детей»

По результатам методики «Тест тре-
вожности» (рис. 3) было установлено, 
что у 34 детей отмечен высокий уровень 
тревожности, выражаемый в половине 
негативных выборов (грустное лицо) 
в сюжетных картинках. Большинство 
детей делали отрицательный эмоцио-

нальный выбор при рассматривании 
следующих сюжетных картинок: «Укла-
дывание спать в одиночестве»; «Оде-
вание»; «Объект агрессии»; «Ребенок 
и мать с младенцем»; «Игнорирование»; 
«Агрессивное нападение».

Рис. 3. Результаты изучения по методике «Тест тревожности»

Результаты диагностической методи-
ки «Эмоциональный статус личности» 
(рис. 4) показали, что у 17 детей отмеча-

ются от 6 до 4 повторений функциональ-
ных состояний. Это может свидетель-
ствовать об их устойчивости. 
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Рис. 4. Результаты исследования по методике «Эмоциональный статус личности»

При проведении проективных мето-
дик (рис. 5) 10 детей отказались рисовать 
семью, класс и человека (у детей, кроме 
бисенсорных, есть еще интеллектуаль-

ные нарушения, инструкции не пони-
мают), а 2 ребенка отказались рисовать 
класс (они обучаются индивидуально).

Рис. 5. Результаты изучения проективных методик

Благодаря проективной методике 
«Моя семья» мы смогли увидеть карти-
ну семьи и внутрисемейных отношений 
ребенка. У большинства детей отмеча-
ется гармоничное расположение членов 
семьи – на рисунке изображены все, 
а также высокая детализация, что сви-
детельствует о положительном психо-

логическом состоянии в семье. Наряду 
с этим следует отметить, что у многих 
детей в рисунках прослеживается преоб-
ладание предметов, а также отсутствие 
на рисунке себя или других членов се-
мьи, что может свидетельствовать о не-
благоприятной ситуации в семье.  
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По методике «Рисунок класса» мы 
увидели, что у большинства детей не 
сформировано понятие «класс». Не-
которые дети рисовали здание школы; 
некоторые прорисовывали физические 
характеристики каждого одноклассни-
ка (один – высокий, сильный, с прори-
сованным кулаком, второй с широкой 
улыбкой, а третий – небольшого роста 
и немного округлой формы). Это свиде-
тельствует, что внешний фактор был для 
них более значимым, чем внутренние 
отношения в группе или классе. Инте-
ресным фактом считаем, что дети, обу-
чающиеся в школах для детей с наруше-
нием слуха, нарисовали одноклассников 
к себе спиной, что может свидетельство-
вать как о замкнутости, так и о некото-
рой потребности ухода в себя как след-
ствия первичного нарушения.

Проективная методика «Рисунок 
человека» показала эмоциональные 
проблемы и общее психологическое 
состояние детей. Усиленный нажим сви-
детельствует о повышенном психомо-
торном тонусе, эмоциональной напря-
женности. Изображение клоуна, шута 
и других подобных персонажей может 
отражать такую черту характера, как де-
монстративность. 

Таким образом, результаты научно-
исследовательской работы, представлен-

ные на сессиях программы «Наставники 
и ученики» Благотворительного фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» 
(г. Москва), на различных научных кон-
ференциях всероссийского и между-
народного уровней, показали наличие 
у детей целевой группы: привязанности 
к референтным взрослым; пережива-
ния стресса; сложности в понимании 
собственных эмоций и эмоциональных 
состояний других людей; повышенного 
уровня тревожности; доминирования 
отрицательных эмоций; эмоциональной 
напряженности в классе, конфликтных 
отношений с родителями, повышенного 
психомоторного тонуса. Исходя из полу-
ченных результатов, мы можем сделать 
вывод о необходимости проведения кор-
рекционной работы по эмоционально-
му развитию детей школьного возраста 
с нарушениями слуха и зрения, которая, 
на наш взгляд, должна строиться с уче-
том остаточных слуховых и зрительных 
функциональных возможностей, ис-
пользования полисенсорного подхода, 
формирования познавательного интере-
са к предлагаемой деятельности и опре-
деленных векторов развития, которые 
были нами обозначены в процессе из-
учения.
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Системно-деятельностный подход при изучении физики  
в технологическом вузе на примере раздела «Магнетизм»
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Аннотация. Современные тенденции развития российского общества опреде-
ляют новые задачи для системы образования, одной из которых является активное 
вовлечение обучающихся в практическую деятельность изучаемой дисциплины. 
Мы предлагаем внедрение системно-деятельностного подхода при обучении физи-
ке в технологическом вузе. К достоинствам подхода можно отнести его системность 
и продуктивность, более индивидуальный и гибкий, по сравнению с традиционным 
обучением, характер. Важнейшим компонентом системно-деятельностного подхода 
при обучении физике является правильно выстроенная последовательность образова-
тельной деятельности, организующая освоение изучаемого материала, приобретение 
умений выполнять расчетные задания, реализовывать экспериментальную деятель-
ность и получать продукты исследования. Рассматривается реализация системно-
деятельностного подхода на примере изучения раздела «Магнетизм». Определяется 
специфика использования системно-деятельностного подхода в процессе обучения 
студентов технологического вуза. В ходе исследования применялись методы изуче-
ния и анализа психолого-педагогической и методической литературы, обобщения 
педагогического опыта по использования системно-деятельностного подхода в про-
цессе обучения физике. В статье представлена содержательная модель системно-де-
ятельностного подхода в обучении физике и описаны возможности ее использования 
как эффективного подхода в процессе обучения студентов технологического вуза. 
Пример использования системно-деятельностного подхода в обучении физике из 
раздела «Магнетизм» представлен в виде алгоритма работы обучающихся по полу-
чению продукта исследования. Аргументирована эффективность использования под-
хода в образовательной деятельности методом статистической проверки Т-критерия 
Стьюдента. Делается вывод о том, системно-деятельностный подход позволяет со-
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Abstract. Modern trends in the development of Russian society define new tasks for 
the education system, one of which is the active involvement of students in the practical 
activities of the discipline being studied. We propose the introduction of a system-activity 
approach to teaching physics at technological university. The advantages of the approach 
presented include its consistency and productivity, more individual and flexible character 
in comparison with traditional training. The most important component of the system-
activity approach of teaching physics is a properly structured sequence of educational 
activities that organizes the development of the studied material; the acquisition of skills to 
perform computational tasks; the implementation of experimental activities and receiving 
research products. The implementation of the system-activity approach is considered on 
the example of the section “Magnetismˮ of the physics course. The purpose of the study. 
Determination of the specifics of using a system-activity approach in the process of 
teaching students at a technological university. Methodology (materials and methods). In 
the course of the research, methods of studying and analyzing psychological, pedagogical 
and methodological literature, generalizing pedagogical experience of using a system-
activity approach in the process of teaching physics were used. Results. The article presents 
a meaningful model of a system-activity approach in teaching physics and describes the 
possibilities of its usage as an effective approach in the process of teaching students at 
technological university. An example of the usage of a system-activity approach in teaching 
physics from the section “Magnetismˮ in the form of an algorithm for the work of students 
to obtain a research product is presented. The effective usage of the approach in educational 
activities by the method of statistical verification of the student T-criterion at technological 
university is reasoned. The conclusion is made that the system-activity approach allows 
to combine cognitive, developmental and motivational functions; to identify professional 
knowledge, skills and methods of activity, personal qualities, the system of professional 
values of students at technological university.
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Изучение физики в технологическом 
вузе как фундаментальной науки, от-
ражающей общие закономерности при-
роды, должно способствовать развитию 
научной деятельности обучающихся. 
Научная деятельность включает в себя 
цель, средство, сам процесс преобразо-

вания научного знания и его результат. 
Под системой знаний понимается со-
вокупность знаний, образующих це-
лостное описание некоторой проблемы 
с доступной и достаточной степенью 
точности [7].
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Будущие технологи производства для 
освоения профессиональной деятельно-
сти должны обладать системой знаний, 
умений и способов практической дея-
тельности по обработке, изготовлению 
продуктов своей деятельности. 

Мы предлагаем использование си-
стемно-деятельностного подхода в из-
учении физики студентами технологи-
ческого вуза. Системно-деятельностный 

подход – это метод организации процес-
са обучения, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней 
познавательной деятельности [1; 11; 12]. 
Этот метод способствует формированию 
и развитию способностей самостоятель-
но выполнять учебную деятельность. 
Представим модель структуры учебно-
го процесса системно-деятельностного 
подхода в обучении физике (рис. 1). 

Рис. 1. Содержательная модель системно-деятельностного подхода в обучении физики
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Организационно-педагогическое со-
провождение деятельности педагогов 
при организации системно-деятель-
ностного подхода в обучении студентов 
включает в себя следующие этапы.

1. Актуализация и первичное закре-
пление учебных действий с демонстра-
цией изучаемого раздела физики.

2. Постановка исследовательской 
задачи с описанием хода учебных дей-
ствий для ее решения.

3. Организация самостоятельной ис-
следовательской деятельности учащихся 
с самопроверкой эталона исследуемого 
объекта.

4. Рефлексия учебной деятельности 
студентов изученного раздела физики.

Одним из ключевых методов в пре-
подавании лекционного материала кур-
са физики может служить иллюстра-
тивно-наглядный метод обучения [3].  
Г. И. Кругликов, говоря о наглядном 
методе, утверждал: «Совокупность 
действий педагога, состоящая в демон-
страции учащимся предметов либо их 
моделей, а также в представлении им 

определенных явлений или процессов 
с соответствующим объяснением их су-
щественных признаков» [3].

При изучении раздела физики «Маг-
нетизм» студенты испытывают за-
труднения в понимании характеристик 
магнитного поля. Для наглядной демон-
страции действия магнитного поля на 
исследуемые предметы на лекции мож-
но провести демонстрации, обнаружи-
вающие магнитное поле по действию 
сил на проводник с током (рис. 2, схема 
А), момента сил, поворачивающего рам-
ку с током во внешнем магнитном поле 
(рис. 3, схема А), притяжение и отталки-
вание проводников с токами, текущими 
в различных направлениях (рис. 4, схема 
А) [4]. Для иллюстрации эксперимента 
можно представить картинки с изобра-
жением сил, вызывающих движение 
проводников (рис. 2, схема В; рис. 3, 
схема В; рис. 4, схемы В и С) [5]. При-
менение иллюстративно-наглядного ме-
тода изложения лекционного материала 
позволяет успешнее достигать цели об-
учения на занятиях физики.

Рис. 2. Воздействие магнитного поля на проводник с током
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Рис. 3. Поворот рамки с током между полюсами магнита

Рис. 4. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами

Содержанием учебной деятельности 
для реализации системно-деятельност-
ного подхода была выбрана исследо-
вательская задача. Ее решение способ-
ствует овладению студентами навыков 
самостоятельного приобретения систе-
мы знаний, практических умений и экс-
периментальных навыков. Такие умения 
и качества необходимы будущим техно-
логам в профессиональной сфере дея-
тельности.

Выбранная нами исследовательская 
задача раздела физики «Магнетизм» 
была нацелена на изучение магнитно-
го поля Земли. Ее решение основано на 
поиске способа количественной оцен-
ки величин, характеризующих силовые 
свойства поля – напряженность        и ин-
дукцию        . Отсюда текст исследова-
тельской задачи: «Рассчитать напря-
женность магнитного поля Земли при 

помощи лабораторной установки тан-
генс-гальванометра. Сравнить получен-
ный результат со средней интенсивно-
стью магнитного поля Земли для данной 
географической местности, г. Москвы».

Решение поставленной задачи требу-
ет от студентов следующего.

1. Разбор теоретического материала 
по теме «Силовые характеристики маг-
нитного поля».

2. Ознакомление с принципом работы 
лабораторной установки – тангенс-галь-
ванометра.

3. Решение практической задачи по 
нахождению связи между током в ка-
тушке и созданного этим током  магнит-
ного поля.

4. Экспериментальное исследование 
зависимости между напряженностью 
магнитного поля Земли и показаниями 
тангенс-гальванометра при разной силе 
тока в катушке.
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свойства поля – напряженность �𝐻𝐻𝐻�����⃗ � и индукцию �𝐵𝐵𝐻����⃗ �. Отсюда текст 

исследовательской задачи: «Рассчитать напряженность магнитного поля Земли 

при помощи лабораторной установки тангенс-гальванометра. Сравнить 

полученный результат со средней интенсивностью магнитного поля Земли для 

данной географической местности, г. Москвы». 
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катушке и созданного этим током  магнитного поля. 
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5. Оценка качества состояния магнит-
ного поля г. Москвы согласно сравнивае-
мым результатам. 

Студентам, приступая к выполнению 
исследовательской деятельности, следу-
ет разобраться с теоретическими осно-
вами понятия и свойствами магнитного 
поля        [8; 9].

Магнитное поле, согласно откры-
тию Эрстеда, образуется вокруг любо-
го движущегося заряда или проводника 
с током [14]. Основной характеристикой 
поля служит вектор магнитной индук-
ции       , направление которого совпадает 
с касательными к магнитным силовым 
линиям.

Физический смысл вектора      опре-
деляется из закона Ампера: на прово-
дник с током , помещенным в магнитное 
поле, действует сила, равная:

Часто магнитное поле изучается 
в воздухе или вакууме, и тогда рацио-
нальнее использовать для описания поля 
не     , а вектор напряженности      , кото-
рый равен:                , т. е. не зависящий 

от магнитных свойств среды [8].
Изучение теоретического материала 

позволит студентам понять физический 
смысл напряженности магнитного поля  
    как важной характеристики для рас-
чета магнитного поля Земли.

Далее студентам следует перейти 
к поиску возможностей для нахождения 
напряженности магнитного поля с помо-
щью тангенс–гальванометра. Этот при-
бор состоит из нескольких десятков 
витков провода, намотанных на кольцо, 
в центре которого находится магнитная 
стрелка (рис. 5).

    (1)

Рис. 5. Установка тангенс-гальванометра для регистрации магнитного поля

Если расположить катушку в плоско-
сти магнитного меридиана и по ней про-
пустить ток I, то возникает магнитное 
поле тока с напряженностью Нт в центре 
катушки, направленное перпендикуляр-
но плоскости катушки. Таким образом, 

на стрелку будут действовать два взаим-
но перпендикулярных магнитных поля: 
магнитное поле Земли Н3 и магнитное 
поле тока Нт. На рисунке 6 изображено 
сечение катушки горизонтальной пло-
скостью.
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Стрелка отклонится на угол α и уста-
новится по направлению равнодейству-
ющей Н, т. е. по диагонали прямоуголь-
ника, сторонами которого будут Нt и Н3. 
Из рисунка 6 получим:

                 (2)

Стрелка компаса тангенс-гальвано-
метра устанавливает зависимость между 
напряженностями магнитных полей тока 
Нt и Земли Н3, но не дает количественной 
оценки этим значениям. Для отыскания 
магнитного поля тока Нt студентам не-
обходимо решить задачу, позволяющую 
определить величину напряженности 

магнитного поля в зависимости от силы 
тока, подаваемой на катушку [10].

Численное значение вектора магнит-
ной индукции      , создаваемого элемен-
том тока Idl, определяется законом Био – 
Савара – Лапласа:

                (3)

где r – расстояние от элемента тока 
Idl до т. А, где определяется элементар-
ное значение  магнитного поля, – угол 
между dl и r (рис. 7); – магнитная про-
ницаемость среды; – магнитная посто-
янная.

Рис. 7. Индукция магнитного поля кругового витка с током

Тогда закон Био – Савара – Лапласа 
для dH запишется в виде:

               (4)

Используя формулу (4), можно найти 
напряженность магнитного поля, обра-
зованного проводником с током любой 

конфигурации [13]. Например, магнит-
ное поле, образованное круговым током, 
описывается вектором     , который в цен-
тре кругового тока направлен перпенди-
кулярно плоскости круга. Численное 
значение H получим, если учесть, что  
l = 2πR, α = 90º, sin α  = 1 (рис. 7).

(5)
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напряженности магнитного поля в зависимости от силы тока, подаваемой на 

катушку [10]. 

Численное значение вектора магнитной индукции В
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4. Экспериментальное исследование зависимости между 

напряженностью магнитного поля Земли и показаниями тангенс-гальванометра 

при разной силе тока в катушке. 

5. Оценка качества состояния магнитного поля г. Москвы согласно 

сравниваемым результатам.  

Студентам, приступая к выполнению исследовательской деятельности, 

следует разобраться с теоретическими основами понятия и свойствами 

магнитного поля H


 [8; 9]. 

Магнитное поле, согласно открытию Эрстеда, образуется вокруг любого 

движущегося заряда или проводника с током [14]. Основной характеристикой 

поля служит вектор магнитной индукции В


, направление которого совпадает с 

касательными к магнитным силовым линиям. 

Физический смысл вектораВ


 определяется из закона Ампера: на 

проводник с током I , помещенным в магнитное поле, действует сила, равная: 

 ldBIFd


 . (1) 

 

Часто магнитное поле изучается в воздухе или вакууме, и тогда 

рациональнее использовать для описания поля не В


, а вектор напряженности H


, 

который равен: 
0

BH  , т. е. не зависящий от магнитных свойств среды [8]. 

Изучение теоретического материала позволит студентам понять 

физический смысл напряженности магнитного поля H


 как важной 

характеристики для расчета магнитного поля Земли. 

Далее студентам следует перейти к поиску возможностей для нахождения 

напряженности магнитного поля с помощью тангенс–гальванометра. Этот прибор 

состоит из нескольких десятков витков провода, намотанных на кольцо, в центре 

которого находится магнитная стрелка (рис. 5). 
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Если поле образовано N – витками 
с током, то напряженность магнитного 
поля определяется выражением:

                 (6)

Подставляя выражение (2) в (6), по-
лучаем связь между напряженностью 
магнитного поля Земли и показаниями 
тангенс-гальванометра при разной силе 
тока в катушке:

                 (7)

Выведенный результат формулы (7) 
следует использовать в последующей 

экспериментальной части исследова-
тельской работы. Теперь студентам 
следует воспользоваться установкой 
тангенс-гальванометр для расчета на-
пряженности магнитного поля Земли.

В начале экспериментальной дея-
тельности студенты заполнили табли-
цу 1. В ней были заданы три значения 
N, определяющие число витков катушки 
тангенс-гальванометра, и каждому из 
них по два показания силы тока I, реги-
стрируемые амперметром. Отклонение 
стрелки в компасе на углы α1, α2, α3, α4 
позволили рассчитать напряженность 
магнитного поля Земли Н3 по формуле 7.

Таблица 1

№ I, мА N α1 α2 α3 α4 αср tgα Нз, 
А/м

Вз,, 
нТл

1 54 30 31 32 31 31 31,25 0,60 67,50 8,48
2 60 50 32 32 31 31 31,35 0,65 75,03 9,42
3 65 75 34 34 35 35 34,5 0,68 57,55 7,23
4 54 30 27 26 26 26 26,25 0,49 91,20 11,45
5 60 50 36 37 36 37 36,5 0,66 62,99 7,91
6 65 75 28 27 26 27 26,5 0,52 46,63 5,86

По рассчитанным результатам экспе-
римента следует определить К-индекс. 
Этот показатель был введен Дж. Бар-
тельсом в 1938 г. в виде целых чисел от 0 
до 9 для каждого трехчасового интерва-

ла мирового времени [11]. К-индекс по-
зволяет качественно оценить состояние 
магнитного поля по суточной вариации 
магнитного поля в исследуемом районе 
(г. Москва) (табл. 2). 

Таблица 2

Вариа-
ция, нТл < 5 5–10 10–20 20–40 40–70 70–120 120–200 200–330 330–550 > 550

К-индекс 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
< 2 Спокойное
2, 3 Слабо возмущенное
4 Возмущенное

5, 6 Магнитная буря
> 7 Большая магнитная буря

Полученные результаты измерений 
показали, что во время проведения экс-
перимента магнитное поле в месте ис-
следования было спокойным. Сам экспе-
римент позволил оценить магнитосферу 

Земли, а значит, получить продукт экс-
периментальной деятельности. Для ре-
шения задачи студентам необходимо 
было организовать последовательную 
систему деятельности, в которую входи-
109 
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ло изучение материала по теме «Магне-
тизм», решение задачи по нахождению 
напряженности и индукции магнитного 
поля, созданных током, эксперимен-
тальное исследование по обнаружению 
магнитного поля Земли. Системно-де-
ятельностный поход в решении задачи 
способствовал приобретению у студен-
тов новых знаний, умений и способов 
деятельности [11; 15].

Эффективность применяемой мето-
дики обучения была проверена педаго-
гическим экспериментом. В нем прини-
мали участие студенты контрольной (А) 
и испытуемой (Б) групп. В начале экс-
перимента всем студентам была предло-
жена контрольная работа из 10 задач для 
выявления остаточных знаний и умений 
школьного курса физики. Каждая зада-
ча оценивалась по 100-балльной шкале 
в зависимости от степени ее решения: 
написания краткого условия, наличия 
рисунка, правильности математических 
преобразований и вычислений. После 
семестрового изучения физики с учетом 
обучения группы Б по нашей методике 
студентам была предложена контроль-
ная работа по разделу «Магнетизм». Для 
статистической значимости различий 
испытуемой и контрольной групп был 
применен Т-критерий Стьюдента для 
двух несвязанных выборок, распреде-

ленных по нормальному закону.
Формула для расчета по Т-критерию 

Стьюдента имеет вид:

                      (8)

где      и     – средние арифметические 
значения оценок за контрольные работы 
в группах А и Б, а величину  определяет-
ся по формуле:

                 (9)

где Sx и SY – средние ошибки расчет-
ных величин, зависящие от количества 
испытуемых в эксперименте [6].

В нашем педагогическом экспери-
менте принимали участие равночислен-
ные выборки, в каждую из которых вхо-
дило по 12 студентов. Отсюда расчет  
имеет вид [2]:

(10)

Экспериментальные данные для ко-
личественной оценки различий средних 
величин контрольной и испытуемой 
групп определялись в начале и в конце 
апробации. Результаты представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты  

контрольной группы 
А до эксперимента

Результаты  
испытуемой группы Б 

до эксперимента

Результаты  
контрольной группы 

А после эксперимента

Результаты  
испытуемой группы Б 
после эксперимента

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№ 
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

1 67 1 45 1 51 1 78
2 44 2 64 2 74 2 94
3 38 3 28 3 49 3 89
4 65 4 39 4 62 4 73
5 55 5 77 5 58 5 77
6 76 6 59 6 69 6 52
7 48 7 56 7 47 7 89
8 55 8 67 8 71 8 93
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Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

Окончание табл. 3

9 21 9 42 9 69 9 64
10 43 10 63 10 54 10 68

Результаты расчета Т-критерия для 
оценки достоверности эффективности 
использования системно-деятельност-

ного подхода изучения темы «Магне-
тизм» указаны в таблице 4.

Таблица 4

№

Отклонение  
от среднего

Квадраты  
отклонений

№

Отклонение  
от среднего

Квадраты  
отклонений

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

1 15,8 -9 249,4 81 1 -9,4 0,3 88,36 0,09
2 -7,2 10 51,84 100 2 13,6 16,3 184,96 127,69
3 -13,2 -26 174,24 676 3 -11,4 11,3 129,96 127,69
4 13,8 -15 190,44 225 4 1,6 -4,7 2,56 22,09
5 3,8 23 14,44 529 5 -2,4 -0,7 5,76 0,49
6 24,8 5 615,04 25 6 8,6 -25,7 73,96 660,49
7 -3,2 2 10,24 4 7 -13,4 11,3 179,56 127,69
8 3,8 13 14,44 169 8 10,6 15,3 112,36 234,09
9 -30,2 -12 912,04 144 9 8,6 -13,7 73,96 178,69
10 -8,2 9 67,24 81 10 -6,4 -9,7 40,96 94,09

Результат tЭМП1 в начале эксперимента 
оказался равным 0,4 при вероятности по-
падания истинного значения в интервал  
P = 0,95, что свидетельствует о том, что 
различие статистики недостоверно. Этот 
результат показывает, что эксперимен-
тальная и испытуемая группы в начале 
апробации системно-деятельностного 
подхода, приступая к изучению темы 
«Магнетизм», имели схожий уровень 
знаний и умений. В конце эксперимента 
по Т-критерию tЭМП2 оказался равным 3,2, 
что позволяет утверждать о различии ис-
следуемых групп А и Б с вероятностью 
безошибочного прогноза – 99 %. Этот 
вывод позволяет сделать заключение об 
эффективности применения системно-
деятельностного подхода в изучении фи-
зики студентами технологического вуза.

Обучение студентов МГУТУ физи-
ке на основе системно-деятельностного 
подхода позволило улучшить уровень 
знаний раздела «Магнетизм». Будущие 
технологи промышленного производ-

ства приобрели возможность развития 
способностей:

1) планировать и организовывать ме-
роприятия по совершенствованию тех-
нологии выпускаемой продукции;

2) выполнять исследовательскую де-
ятельность для последующего решения 
производственных задач;

3) актуализировать творческие спо-
собности в развитии технологии произ-
водства.

Предъявление высоких требований 
к качеству продуктов обязывает будущих 
технологов уметь совершенствовать пи-
щевое производство. Показатели эффек-
тивности педагогического эксперимента 
демонстрируют, что применение систем-
но-деятельностного подхода в курсе 
физики способствует расширению по-
тенциальных возможностей будущих 
технологов производства, что способ-
ствует качественной подготовки кадров 
к последующей профессиональной дея-
тельности на пищевых предприятиях.
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Творческая проектная деятельность:  
от неосознанного к осознанному пониманию
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Аннотация. В исследовании изучается влияние проектной деятельности на об-
разовательный процесс студентов при внедрении системы ядерной программы Core 
в Тюменском государственном университете. В статье рассматривается проблема 
организации и реализации проектной деятельности студентов, изучающих англий-
ский язык. Цель – изучение отношения студентов неязыковых институтов Тюменско-
го государственного университета к творческой проектной деятельности в процессе 
обучения английскому языку. Определены цели, функции и типы проектной дея-
тельности в обучении студентов. Рассмотрены этапы, последовательность действий 
и требований к реализации творческих проектов на английском языке. Проведен об-
зор литературы, посвященной применению проектного подхода в образовательном 
процессе в различные временные периоды. В заключение описаны преимущества 
внедрения проектной деятельности в процесс изучения иностранного языка, а также 
проанализированы возможные сложности при реализации творческой проектной де-
ятельности в образовательном процессе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции, исследовательский про-
ект, творческий проект, познавательная активность.
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Abstract. The study considers the necessity to introduce project activities into students’ 
education process of Core nuclear program system at Tyumen State University. The article 
studies the problem of organization and implementation of project activities in the process 
of English learning. The purpose of the research is to study the attitude of students of non-
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linguistic institutions of Tyumen State University to creative project activities in the process 
of teaching English. The goals, functions and types of project activities in teaching students 
are determined. The stages, sequence of actions and requirements for the implementation of 
creative projects in English are considered. A review of literature devoted to the attempts to 
apply the project approach in the process of education in different time periods was carried 
out. The advantages of introducing project activities in the process of learning a foreign 
language are presented based on the analysis of theoretical and practical data. The main 
difficulties and errors in the implementation of project activities of students in the learning 
process of the university are analyzed.

Keywords: project activity, competencies, research project, creative project, cognitive 
activity.
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Введение
Процесс внедрения проектной дея-

тельности, подразумевающей профес-
сионально-педагогическую активность 
и развитие образовательной сферы, за-
нимает продолжительный временной 
период. Подобная деятельность затраги-
вала разные уровни развития общества 
и рассматривалась как попытка внесе-
ния изменений в жизнедеятельность 
окружающего мира, основываясь на ис-
следовательских знаниях о нем [26].  

Стремительно меняющиеся усло-
вия жизни влияют на становление лич-
ности и совокупность знаний, навыков 
и умений, необходимых для успешной 
реализации себя в обществе. Формиро-
вание основных социальных, професси-
ональных компетенций у студента вуза, 
коммуникативной компетенции как объ-
единяющей их в различных видах прояв-
ления социальных отношений является 
ключевой целью организации проектной 
деятельности в условиях освоения обра-
зовательных программ вузов [25]. 

Становятся востребованными спе-
циалисты с определенным набором ин-
теллектуальных умений: умеющие ана-
лизировать, сопоставлять, сравнивать, 
систематизировать, принимать решения, 
прогнозировать, соотносить предпола-
гаемый результат с поставленной целью 

[8; 11; 21; 22]. Проектная деятельность 
формирует обязательные универсаль-
ные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, а также 
soft-компетенции, в том числе коммуни-
кативные навыки, личностные качества, 
творческое мышление и умение решать 
проблемы [19]. 

Структура проектной деятельности 
предполагает выявление и анализ про-
блем; целеполагание; определение наи-
более эффективных средств достижения 
цели; поиск, обработку, анализ и синтез 
информации; рефлексию, оценку и ана-
лиз результатов деятельности, выводы 
и поиск улучшения и совершенствова-
ния деятельности [4; 5; 7]. Исследования 
свидетельствуют о востребованности 
проектной деятельности в системе об-
разования. Метод проектов способствует 
пониманию целесообразности учебной 
деятельности и значимости практических 
результатов для обучающихся, основной 
целью которых выступает приобретение 
знаний, навыков и опыта в решении про-
блемных ситуаций [18; 19]. 

Изучаемая проектная деятельность 
предполагает достижение совокупности 
целей:

1) образовательная – вовлечение 
всех участников проектной работы в ак-
тивный познавательный процесс; 
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2) развивающая – развитие интереса 
участников проекта к изучаемому пред-
мету, творческого подхода и креативно-
сти, проявление исследовательских на-
выков, выступления на публике;

3) воспитательная – проявление 
толерантности и персональной ответ-
ственности каждого участника при вы-
полнении проекта [24]. 

Проектная деятельность включает 
набор следующих функций: 

1) преобразующая – осознание полу-
ченных ранее знаний, умений, навыков 
в системе новых предметных смыслов;

2) отражательная – подразумевает 
применение законов и закономерностей, 
действующих в окружающем мире;

3) технологическая – использование 
элементов технологической деятельно-
сти, таких как моделирование, констру-
ирование;

4) программно-целевая – внедрение 
целеполагания, прогнозирования, пла-
нирования;

5) контрольно-регулятивная – пред-
полагает принятие решений, контроль 
и коррекцию;

6) исследовательская – выбор вари-
анта выхода из проблемной ситуации 
после ее анализа и обобщения;

7) креативная – внедрение новых 
идей с использованием полученных зна-
ний [6]. 

Л. А. Дорджиева, Т. И. Закирова, Н. 
Ф. Яковлева [4] выделяют типы проект-
ной деятельности согласно определен-
ным характеристикам:

1) моно- и межпредметные проекты 
определяют предметно-содержательную 
область;

2) внутренние, региональные и меж-
дународные проекты подразделяются на 
основе характера контактов в проекте;

3) групповые и индивидуальные про-
екты подразумевают количество участ-
ников, задействованных в нем;

4) мини (одно-два занятия), кратко-
срочные (несколько занятий), средне-

срочные (около месяца), долгосрочные 
(более одного месяца) проекты связаны 
с продолжительностью подготовки и ре-
ализации проекта;

5) исследовательские проекты (на-
личие структуры, исследовательского 
замысла, гипотезы, эксперимента), твор-
ческие проекты (без четкой структуры, 
предоставление полученного результа-
та в любой форме), игровые и ролевые 
проекты, информационные проекты 
(предполагают сбор, анализ, обобщение, 
аналитическую работу и предоставле-
ние информации), прикладные проекты 
(обсуждение этапов работы, структуры 
и плана работы над проектом, необхо-
димая корректировка результата). Все 
вышеперечисленные проекты связаны 
с доминирующей деятельностью сту-
дентов. 

Данное исследование направлено на 
изучение отношения студентов неязы-
ковых институтов Тюменского государ-
ственного университета к творческой 
проектной деятельности в процессе об-
учения английскому языку.

Для творческого проекта характерно 
наличие основного аспекта, но отсут-
ствие поэтапно проработанной струк-
туры деятельности участников проекта. 
Структуру творческого проекта можно 
проследить после заключительного эта-
па реализуемого проекта. Итоги про-
ектной деятельности могут быть пред-
ставлены подготовленным коллажем, 
видеороликом, аудиозаписью, журна-
лом, экскурсией или презентацией. Со-
держательная часть проекта при этом 
определяется участниками творческой 
деятельности [17]. Изучение иностран-
ных языков в вузе является непростой 
задачей для студентов. У многих перво-
курсников отсутствует мотивация к из-
учению иностранного языка. Подобная 
ситуация значительно усложняет работу 
преподавателя иностранного языка. Он 
должен передать знания, которые будут 
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необходимы студенту в будущем для 
реализации различных целей, перво-
степенной из которых выступает воз-
можность найти интересную и высоко-
оплачиваемую работу. Преподаватель 
должен найти такие стимулирующие 
подходы, которые убедят студента посе-
щать занятия с удовольствием [15]. 

Обзор литературы
Методику проектного обучения 

(project-based learning) начали приме-
нять в США в конце 1960-х гг. при об-
учении студентов медицинским специ-
альностям. По отношению к другим 
направлениям и специальностям про-
ектный подход был впервые использо-
ван в конце 1980-х гг.

Американские педагоги-философы 
Дж. Дьюи и У. Килпатрик первыми описа-
ли проектный подход к обучению в своих 
работах. Методика преподавания, осно-
ванная на проектной деятельности, описа-
на у Ж. Пиаже, Дж. Брунера и Л. С. Вы-
готского. Изначально гуманистический 
подход к образованию был основой про-
ектного метода, получившего масштабное 
распространение в Америке, Германии, 
Англии и Нидерландах [10]. Метод про-
ектов нацелен на формирование такого 
специалиста, который способен наблю-
дать, формулировать идеи, рассуждать 
и проводить проверки, делать выводы 
и использовать опыт от полученных 
в прошлом ошибочных результатов [9].

В работах У. Килпатрика метод про-
ектов охарактеризован как целесообраз-
ная деятельность, связанная с решением 
определенного учебного задания в ре-
альных жизненных ситуациях [14]. 

Методикой преподавания проектно-
го обучения заинтересовался А. Морган 
в 1975 г. Он полагал, что проектное обу-
чение представляет собой деятельность 
студентов в режиме решения реальных 
задач, в которой обучающиеся несут от-
ветственность за организацию учебного 
процесса [27].

Среди отечественных педагогов, по-
святивших свои работы проектному 
методу, можно отметить С. Т. Шацкого, 
П. П. Блонского и Л. Э. Левина. Перво-
начально предложенные этими авто-
рами идеи не были приняты системой 
советского образования. Однако в даль-
нейшем личностно-ориентированное 
образование и деятельностный подход 
способствовали осознанию важности 
проектной деятельности. Проектный 
подход в профессиональном образова-
нии значительно быстрее и заметнее 
проявился в формах организации об-
разовательного процесса в вузах [12].  
П. П. Блонский, С. И. Горлицкая,  
Г. Л. Ильин и Е. С. Полат рассматрива-
ли проектную деятельность в высшей 
школе. Высшая школа не сводит про-
ектирование к реализации метода про-
ектов в отдельных дисциплинах. Про-
ектная деятельность является сложным 
дидактическим образованием с много-
образием методологических подхо-
дов, концепций и теорий. В. Н. Вино-
градов, И. В. Котляров, Ю. А. Крючков  
и В. А. Луков рассматривают целесоо-
бразные, обоснованные в научном пла-
не действия с целью создание проекта 
и получения практического результа-
та как проектирование. Б. Г. Ананьев,  
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
цифиров, Е. В Бондаревская полагают, 
что проектная деятельность раскрывает 
личный замысел, преобразует жизне-
деятельность субъекта, развивает твор-
ческий потенциал и понимание своего 
будущего. Г. Е. Муравьева изучает про-
ектную работу с позиции профессио-
нальной деятельности, в основе кото-
рой лежит целенаправленная поисковая 
работа. Инновационный и творческий 
аспекты проектной деятельности про-
анализированы в трудах Ю. В. Громыко 
и А. О. Кравцова. У А. В. Николаевой 
изучен фактор профессионального лич-
ностного развития в проектной деятель-
ности [3]. 
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К. М. Кантор рассматривал про-
ектную деятельность как проявление 
творческой активности человеческого 
сознания в деятельностном переходе от 
небытия к бытию [13]. 

Согласно B. C. Безруковой, В. П. Бес-
палько, О. С. Орлову, В. В. Серикову,  
В. А. Сластенину и Е. Н. Шиянову про-
ектная деятельность способствует разра-
ботке образовательных проектов в виде 
комплексов новаторских идей в образо-
вании, ведущих к социально-педагоги-
ческому движению в образовательных 
системах и институтах [1; 2; 3; 23; 26].

В понимании А. В. Сазановой проек-
тирование дает возможность студентам 
развивать исследовательские и творче-
ские способности к самоопределению, 
целеполаганию, ориентации в информа-
ционном пространстве [11]. 

Студенты осуществляют само-
стоятельный поиск решения проблем 
в многообразии сфер жизнедеятельно-
сти. Ощутимый результат является ито-
гом успешной проектной деятельности. 
Исследовательские способности крити-
чески, аналитически и прагматически 
мыслить, а также умение интеллекту-
ально и творчески преобразовать окру-
жающую действительность помогают 
студентам добиться желаемого результа-
та [10; 16; 20]. 

Материалы и методы
Проектная деятельность рассматри-

вается как составная часть инновацион-
ной деятельности высшего образования. 
Она реализуется в различных специаль-
ностях и направлениях, способствует 
освоению набора компетенций студен-
тов, необходимых для осуществления их 
проектной и инновационной деятельно-
сти. В данном исследовании использова-
лись метод анализа научной литературы 
и источников по изучаемой теме, метод 
наблюдения и анкетный опрос студентов 
первого курса неязыковых институтов 

Тюменского государственного универ-
ситета. 

С целью изучения степени эффектив-
ности внедряемой творческой проектной 
деятельности при обучении иностранно-
му языку (английскому) был проведен 
опрос первокурсников Тюменского госу-
дарственного университета, созданный 
авторами в Microsoft Forms. Количество 
респондентов составило 253 – студенты 
разных институтов Тюменского госу-
дарственного университета, входящих 
в систему вузовского образования для 
освоения ядерной программы Core. 
Иностранный язык входит в базовые 
общеобразовательные дисциплины, обя-
зательные для изучения студентами всех 
направлений подготовки с разным уров-
нем владения английским языком. 

Результаты исследования
В 2017 г. Тюменский государственный 

университет внедрил проект индивиду-
альных образовательных траекторий, 
для реализации которого в университете 
были полностью пересмотрены образо-
вательные программы. С первого курса 
студенты объединяются в смешанные 
группы, обучение в которых дает воз-
можность взаимодействовать друг с дру-
гом в разных коллективах. Созданная 
модель обучения способствует повы-
шению качества общеобразовательных 
дисциплин, которые в прежней системе 
образования распределялись в течение 
всего периода обучения, в настоящее 
время собраны на первом курсе. Проект-
ная деятельность начинается на первом 
курсе в рамках дисциплины «Иностран-
ный язык (английский)». Студенты, из-
учающие иностранный язык в Тюмен-
ском государственном университете, на 
регулярной основе принимают участие 
в проектной деятельности, которая пред-
полагает решение искусственно создан-
ных, а также реальных проблем. Целью 
преподавателя иностранных языков 
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в настоящее время, наряду с обучением 
студентов иноязычному профессиональ-
ному общению, выступает формирова-
ние самосовершенствующейся языко-
вой личности, способной к постоянному 
саморазвитию в сфере иностранного 
языка на протяжении всей жизни. Про-
ектная деятельность дает возможность 
преподавателю стимулировать развитие 
когнитивных способностей участников 
проектов. Реализуя метод проектов в из-
учении иностранного языка, студент ов-
ладевает необходимым набором компе-
тенций. 

Целью курса дисциплины «Ино-
странный язык» на начальном и среднем 
уровнях (89 % респондентов обладали 
знаниями на данных уровнях) изучения 
языка является формирование и даль-
нейшее развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Обладая данной 
компетенцией, студенты успешно реша-
ют социально-коммуникативные задачи 
в бытовых, социально-культурных, ака-
демических сферах жизнедеятельности, 
общаются с зарубежными партнерами, 
развиваются и совершенствуют знания 
и умения. 

Студенты изучают иностранный 
язык (английский) в течение 2 семе-
стров на первом курсе. В конце каждого 
семестра студентам предлагается стать 
участниками творческого проекта по 
пройденным темам. Творческий про-
ект – это коллективная и практически 
ориентированная работа, нацеленная на 
достижение значимого результата. Вы-
полнение творческого проекта имеет 
четкое определение поставленной цели 
и задач, сроков выполнения, требований 
к разрабатываемому проекту и крите-
риев оценивания конечного результата. 
Для работы над проектом участники, со-
гласно своим интересам, объединяются 
в группы по 3–5 человек. Заинтересо-
ванные стороны самостоятельно выби-
рают тему проекта и определяются с его 
содержанием. Преподаватель участвует 

в творческом самостоятельном проекте 
студентов как наставник, помогающий 
найти решение возникающих вопросов. 
Подобное наставничество стимулирует 
деятельность студентов к приобретению 
новых знаний и умений. Преподаватель 
должен уметь обосновать в какой обла-
сти студенты смогут применить полу-
ченные знания и умения в дальнейшем, 
поскольку студентов, как правило, инте-
ресует практическое применение полу-
ченного результата. Участники проекта 
выбирают руководителя в своей группе, 
ответственного за контроль решения за-
дач каждого участника, а также за взаи-
модействие с преподавателем. С учетом 
индивидуально-психологических осо-
бенностей студентов предоставляется 
возможность реализовать проект инди-
видуально. Наблюдение показывает, что 
студентов, желающих индивидуально 
представлять результаты проектной де-
ятельности, с каждым годом обучения 
становится все меньше. Тем не менее 
количество студентов, которые пожела-
ли защищать проект самостоятельно, со-
ставило 29 %. 

В рамках проектной деятельности, 
обучающиеся должны представить со-
циальный, инновационный, научно-ис-
следовательский проект внутри своей 
группы. Особо активным и заинтересо-
ванным студентам предлагается принять 
участие на внутривузовском фестивале 
проектов, целью которого является при-
влечение обучающихся Тюменского го-
сударственного университета. 

Данные опроса показывают, что  
45 % респондентов имели опыт проект-
ной деятельности на английском языке, 
36 % отметили незначительный опыт 
в этом виде деятельности и 18 % не имели 
опыта защиты проектов на английском 
языке. 56 % студентов рассматривали 
проектную деятельность на английском 
языке как интересный вид деятельно-
сти, однако 29 % отвечающих усомни-
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лись в значимости проектов в процессе 
обучения и 11 % респондентов посчи-
тали, что такая деятельность не явля-
лась значимой для успешного изучения 
английского языка. Проектная деятель-
ность на английском языке представляла 
сложности для студентов, прежде всего, 
в связи с невысоким уровнем владения 
английским языком (starter-elementary – 
52 % и pre-intermediate – 37 %). Проекты 
в сфере искусства, культуры и истории 
оказались наиболее интересными для 
студентов (39 %); направление по пси-
хологии и социологии выбрали 27 %; по 
информационным и коммуникационным 
технологиям – 12 %; по политике, эконо-
мике и бизнесу – 6 %, 16 % предпочли 
самостоятельно выбирать тему для про-
ектов. Предложенные преподавателями 
темы для исследования были отмечены 
студентами как актуальные и требую-
щие внимания общественности к их 
изучению (66 %), тем не менее 9 % ре-
спондентов остались недовольны пред-
ложенными темами и хотели бы сделать 
свой собственный выбор. 59 % студентов 
отметили, что проектная деятельность 
оказала существенное влияние на совер-
шенствование знаний английского языка 
и 35 % студентов ответили, что успеш-
ность проектной деятельности зависит 
от уровня владения английским языком. 
Студентам было предложено выполне-
ние творческого проекта, следовательно, 
респонденты могли реализовать свой 
творческий потенциал (53 %). Однако 
результаты оказались непредвиденны-
ми и 22 % участников опроса выразили 
негативное отношение к творческой со-
ставляющей проектной деятельности, 
отметив, что они не имели возможности 
проявить себя творчески. 

Несмотря на то, что результаты 
творческих проектов могли быть пред-
ставлены в любой форме, мы получили 
следующие данные: 45 % предпочли 
презентации; 17 % – создание веб-

сайтов; 12 % – создание видео- или ауди-
озаписи; 10 % – постеры; 5 % – журналы 
и газеты; 2 % – иные варианты защиты 
конечных результатов. 

Следует отметить, что студенты 
выразили положительное отношение 
к проектной деятельности и считали, 
что проекты необходимо защищать каж-
дый семестр (52 %); один проект в год 
(38 %); высказали сомнения 10 % ре-
спондентов.

Результаты защиты второго творче-
ского проекта показали, что уровень са-
мостоятельности студентов при работе 
над проектом и творческая составляю-
щая полученного результата значитель-
но возросли. 

Согласно опросу 81 % студентов обо-
значили проектную деятельность как 
новый способ развития оригинальных 
решений и подходов в реализации про-
екта. Возросший энтузиазм к реализации 
проекта отметили 79 % опрошенных.  
25 % студентов выразили готовность 
и способность оказать положительное 
влияние на участников проектной дея-
тельности. 

Оценивая результаты проектов, пре-
подаватель учитывал, что могут воз-
никнуть расхождения в личной оценке 
проекта студентом, а она, как правило, 
завышена, и оценкой преподавателя, ча-
сто заниженной, из-за ожидания идеаль-
ного результата от проектной работы. 
Повышению объективности студентов 
и преподавателя помогли показатели, ко-
торые оценивали: лексический ресурс; 
грамматическую точность; произноше-
ние; креативность; навыки публичных 
выступлений; исследовательский харак-
тер проекта; ссылки на источники ин-
формации. 

Рефлексивная деятельность у студен-
тов составила 72 %. Готовность рефлек-
сировать свидетельствует о способности 
студентов проанализировать этапы сбоя 
в работе и преодолеть возникающие 
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сложности. Студенты, рассуждая о до-
стоинствах и недостатках проекта, полу-
чили возможность координировать даль-
нейшие действия для получения более 
успешного практического результата. 

Обсуждение и заключение
Предложенные студентам актуаль-

ные для современного вузовского об-
разования темы для проектной работы 
мотивировали студентов на приобрете-
ние опыта решения практических задач, 
командную работу и реализацию полу-
ченного продукта, а значит, весь процесс 
был для студентов практико-ориентиро-
ванным. Авторы исследования считают, 
что поставленная цель была достигну-
та, поскольку опрос студентов показал 
изменения в их восприятии проектной 
деятельности в процессе обучения ан-
глийскому языку. За основу данного 
исследования был взят творческий про-
ект, дающий участникам возможность 
проявить исследовательский, самостоя-
тельный подход к поиску решений про-
блемных ситуаций. Подобная деятель-
ность выступает как внутренний стимул 
к дальнейшему развитию познаватель-
ной активности. Будучи вовлеченными 
в активный организованный процесс 
обучения, студенты получили знания 
и приобрели новые умения и навыки. 
К примеру, создание туристических 
веб-сайтов о родном крае; видео- или 
аудиозаписи о достопримечательностях 
города или страны, в которой прожива-
ют участники проекта с построением 
маршрута путешественников согласно 
их интересам; постеры, журналы и газе-
ты, посвященные проблемам молодежи 
(буллинг, интернет-зависимость, про-
блемы в семье, алкогольная и нарко-
тическая зависимость и прочие соци-
альные проблемы) сделали, по мнению 
опрошенных, их активными участника-
ми разработки и реализации значимого 
продукта, результаты которого имеют 

практическое значение в реалиях насто-
ящего времени и могут быть полезными 
для студентов в их будущей професси-
ональной деятельности (особенно, если 
речь идет о таких направлениях, как 
педагогика, психология, юриспруден-
ция, государственное и муниципальное 
управление). 

Результаты опроса показывают, что 
студенты осознают значимость проект-
ной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка. Одним из условий 
успешной реализации творческого про-
екта выступало требование преподавате-
ля обязательно использовать новые сло-
ва, словосочетания и фразеологические 
единицы, изученные в течение семестра 
на занятиях по английскому языку. При-
менение ранее изученного материала 
способствовало закреплению имеющих-
ся знаний и коммуникативных навыков 
у респондентов, а для некоторых сту-
дентов, часто пропускающих занятия, 
погружение в языковую среду с целью 
приобретения знаний по изученным те-
мам. Наблюдения показывают, что сту-
денты, которые отсутствовали на парах 
в первом семестре, активно вовлекались 
в процесс изучения языка посредством 
выполнения проекта и реже пропускали 
занятия во втором семестре.

Опрошенные студенты высоко оце-
нили возможности поиска и сравнения 
вариантов решений проблемных ситуа-
ций, аргументированных точек зрения. 
Поскольку предложенное преподавате-
лем количество тем для проектов ока-
залось ограничено, то были совпадения 
в названиях проектов. Тем не менее про-
екты отличались оригинальностью под-
ходов студентов к решению, казалось 
бы, аналогичных проблем. Таким об-
разом, участники проекта могли сопо-
ставить варианты решений схожей про-
блемы и выбрать наиболее подходящий 
выход из затруднительной ситуации. Со-
вместная деятельность помогла развить 
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умение студентов слышать и слушать 
друг друга, выстраивая доверительные 
и толерантные отношения в команде. 
Проектная деятельность повысила уро-
вень самооценки и уверенности каждого 
участника в себе, при этом молчаливые 
и стеснительные студенты начинали вза-
имодействовать со своими сверстниками.  

Проектно-ориентированный подход 
положительно воспринимался студента-
ми. Поскольку проектная деятельность 
предполагает высокую степень вовле-
ченности студентов в образовательный 
процесс, то следует говорить о лучших 
учебных достижениях в сравнении 
с традиционным подходом к обучению. 
Доказательством этому утверждению 
стало повышение успеваемости студен-
тов во втором семестре по сравнению 
с первым. Проектный метод при обу-
чении английскому языку улучшил по-
казатели организаторских и лидерских 
качеств участников проекта. Осознание 
того, что каждый участник вносит опре-
деленный вклад в реализацию проек-
та, позволило респондентам, согласно 
их мнению, понять, что каждый из них 
после первого проекта мог ответить на 
вопросы, что, где и когда они способны 
сделать и каким образом внедрить полу-
ченные результаты, поэтому к разработ-
ке второго проекта студенты подходили 
более осознанно. 

Стимулирование мыслительной де-
ятельности, проявление инициативного 
подхода, интуитивной и познавательной 
активности обучающихся при решении 
проблемных ситуаций свидетельствуют 
о необходимости внедрения проектной 
деятельности в образовательный про-
цесс. Повышение культуры речи сту-
дентов, отсутствие языковых барьеров 
в их общении, умение отстаивать точку 
зрения также относятся к достоинствам 
проектного метода при обучении ино-
странному языку.

Метод проектов помогает разнообра-
зить процесс обучения иностранному 

языку и сдвинуть акцент с монотонно-
го и будничного выполнения комплекса 
упражнений на творческую познава-
тельную деятельность. Самостоятель-
ный поиск эффективных способов реше-
ния проблемных ситуаций активизирует 
мыслительную активность студентов, 
что непосредственно влияет на ком-
плексное развитие личности. 

Однако при выполнении проектов 
студенты сталкивались с определен-
ными трудностями. При выполнении 
первого проекта 24 % опрошенных не 
увидели практического применения по-
лученных результатов. 45 % студентов 
представили проекты в виде излишне 
теоретизированных презентаций, в кото-
рых отсутствовала практическая направ-
ленность. Показатели изменились в луч-
шую сторону при реализации второго 
проекта (с предыдущих 24 % до 18 % 
и с 45 % до 35 %), и ответы респонден-
тов подтверждают, что осознание значи-
мости проектной деятельности пришло 
к ним далеко не сразу. Возможно, такому 
осознанию способствовал тот факт, что 
вторая проектная работа предполагала 
список обширных тем, а студенты могли 
выступить с предложением собственной 
практико-ориентированной проблемы 
с обоснованием ее значимости.

Таким образом, полученные резуль-
таты при анализе литературы и данные 
опроса и наблюдения за студентами по-
казали, что проектная деятельность на 
иностранном языке считается эффектив-
ным способом формирования иноязыч-
ных коммуникативных компетенций, 
что и является целью курса дисципли-
ны «Иностранный язык» на начальном 
и среднем уровнях в Тюменском госу-
дарственном университете. Тем не ме-
нее наличие недостатков при осущест-
влении проектной деятельности говорит 
о том, что данное исследование требует 
дальнейшего изучения для достижения 
положительных результатов.
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Аннотация: В статье представлен анализ применения дистанционных образова-
тельных технологий в школьном обучении. Показано, что результативность дистан-
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Всемирная организация здравоох-
ранения объявила вспышку COVID-19 
пандемией в марте 2020 г., призвав госу-
дарства принять срочные меры для обе-
спечения благополучия населения. 

Пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 затронула системы об-
разования во всем мире, что привело 
к массовому закрытию школ и вузов. По 
данным ЮНЕСКО, более 1,5 млрд уча-
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щихся в мире пострадали от закрытия 
учебных заведений в 191 стране1. Поч-
ти все университеты России перешли 
на дистанционное обучение с 16 марта 
2020 г. С 23 марта все школы России за-
крылись на карантин.

С учетом этих мер образование было 
переведено на дистанционную форму об-
учения. Для реализации обучения было 
предложено использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии 
и такие инструменты, как электронное 
обучение, порталы знаний, социальные 
сети и платформы для совместной рабо-
ты, хотя большинство школ не было го-
тово к такому переходу.

Законодательное обеспечение ре-
ализации образовательных программ 
с использованием электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ. В приказе 
Министерства образования и науки РФ 
от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использова-
нии дистанционных образовательных 
технологий» утверждается, что «целью 
использования ДОТ образовательным 
учреждением является предоставление 
обучающимся возможности освоения 
образовательных программ непосред-
ственно по месту жительства обучаю-
щегося или его временного пребывания 
(нахождения)»2.

Применять понятие «дистанционное 
образование» некорректно и ошибочно, 
оно не закреплено ни в одном из дей-
ствующих нормативных документах. На 

1  COVID-19 Recovery [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://www.unesco.org/en/covid-19 (дата об-
ращения: 14.04.2022).

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистан-
ционных образовательных технологий» [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rf-ot-06052005-n-137/ (дата обращения: 14.04.2022).

3  Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ (дата обращения: 14.04.2022).

4  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
14.04.2022).

сегодняшний день возможно использо-
вание лишь понятий «электронное обу-
чение» и «дистанционные образователь-
ные технологии» [1].

Трактовка, принятая официально 
и закрепленная в законе РФ от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
определяет электронное обучение как 
«...организацию образовательного про-
цесса с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, 
технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимо-
действие участников образовательного 
процесса»3, а вот дистанционное образо-
вание (обучение) сводится к технологии 
или сумме технологий, применяемых во 
всех нормативно установленных в Рос-
сии формах образования.

Такой подход к пониманию дис-
танционного образования был сохра-
нен и в федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ. В соответствии 
со статьей 16 под дистанционными об-
разовательными технологиями понима-
ются «...образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников»4. 
С целью законодательного регулирова-
ния дистанционного обучения в случае 
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введения в РФ или в отдельных регио-
нах страны чрезвычайного положения, 
режима повышенной готовности или ЧС 
Государственная Дума РФ в ускоренном 
режиме рассмотрела и приняла ряд по-
правок в статью 108 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». Кроме 
этого, оперативно был разработан и вне-
сен в Государственную Думу законопро-
ект «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона “Об образовании 
в Российской Федерацииˮ» в части опре-
деления полномочий по установлению 
порядка применения электронного обу-
чения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образова-
тельных программ.

Приведенные определения подчерки-
вают отсутствие нормативно закреплен-
ного понятия дистанционного образо-
вания и в случае организации учебного 
процесса удаленно по всем формам об-
учения возможно говорить лишь об 
электронном обучении с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. Таким образом, термин «дистан-
ционное образование/обучение» – всего 
лишь сложившееся понимание процес-
сов предъявления информации, изложе-
ния материала, изучения объектов и пр., 
происходящих на сегодняшний день 
в образовании.

В связи с этим следует говорить 
о «степени дистанционности», величина 
которой варьируется в зависимости от 
конкретных заданных условий (субъект, 
образовательная организация, уровень 
образования, направление подготовки, 
форма обучения и пр.) использования 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Так, дистанционные образо-
вательные технологии могут использо-
ваться в чистом виде, когда участники 
образовательного процесса (преподава-
тель и учащийся) удалены друг от друга 
во времени и в пространстве, общение 
организовано посредством электронных 

и иных средств связи, освоение материа-
ла происходит в индивидуальном темпе, 
но в установленные (регламентирован-
ные) сроки освоения образовательной 
программы. Процесс обучения в этом 
случае является полностью дистанци-
онным. Возможно использование элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий частично 
удаленно, когда преподаватель и сту-
дент находятся на расстоянии друг от 
друга, освоение материала происходит 
совместно по установленному графи-
ку через вебинары, конференции и др., 
в режиме онлайн, есть возможность 
просмотра материала повторно, обще-
ние осуществляется с использованием 
различных средств связи. Процесс обу-
чения в этом случае является частично 
дистанционным. Однако нередко в об-
разовательном процессе дистанционные 
образовательные технологии исполь-
зуются в сочетании с традиционными 
(смешанное обучение: сочетание очного 
формата с дистанционным).

Экстремальный переход образова-
ния в дистанционный режим в условиях 
пандемии создал уникальную ситуацию, 
при которой именно дистанционные 
технологии оказались единственно воз-
можными к использованию в сложив-
шихся обстоятельствах.

Сначала определимся, с какой фор-
мой дистанционного образования мы 
в результате имели дело.

Дистанционное образование в общих 
чертах относится к такому образованию, 
в котором учителя и ученики не нуж-
даются в физическом взаимодействии, 
а делают это удаленно. Ученик или 
учащийся может получать учебный ма-
териал различными способами, будь то 
почта, электронная почта, радио, телеви-
дение и т. д., и именно учащийся берет 
на себя ответственность за свое само-
стоятельное обучение под руководством 
учителя.
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Чтобы получить более четкое пред-
ставление о том, что подразумевает дис-
танционное образование, приведем его 
основные характеристики, выделенные 
А. Гарсия [2]:

– физическое разделение участников 
образовательного процесса;

– самостоятельное обучение. Обуча-
ющийся берет на себя ответственность 
за свое обучение, использование време-
ни, темп обучения, пространство, дея-
тельность и свои достижения;

– учебное заведение несет ответ-
ственность за планирование, разработку 
и подготовку материалов, которые будут 
переданы учащимся. Процесс поддерж-
ки учащихся также осуществляется по-
средством учебных пособий;

– представлена как синхронная, так 
и асинхронная связь между участниками 
образовательного процесса;

– имеется способ отслеживания ос-
воения учебных материалов обучающи-
мися;

Необходимо, чтобы все перечислен-
ные компоненты присутствовали, в про-
тивном случае мы говорим о другом 
типе обучения.

С распространением интернета 
и информационно-коммуникационных 
технологий появилась еще одна форма 
дистанционного образования – «элек-
тронное обучение» (E-Learning) (также 
встречаются названия «виртуальное об-
разование», «онлайн-обучение»), кото-
рое в последние годы стало самой попу-
лярной.

Дистанционное обучение и элек-
тронное обучение имеют общие точки 
пересечения, но все-таки это не слова-
синонимы. Дистанционное обучение 
существует уже не одно десятилетие, 
в то время как электронное обучение 
является относительно новым явле-
нием. Электронное обучение является 
прямым потомком учебных технологий 
компьютерного обучения, и его целью 

в меньшей степени было преодоление 
расстояния и в большей – использование 
новых технологий для повышения эф-
фективности образования. Электронное 
обучение может использоваться как при 
очном, так и при удаленном обучении. 
Большинство учебных заведений ис-
пользовали новые технологии для повы-
шения качества очных занятий, а не для 
удаленного обучения [3].

Форма дистанционного обучения, 
к которой пришлось перейти образо-
вательным учреждениям в результате 
кризиса в области здравоохранения, вы-
званного COVID-19, побудила их сделать 
выбор в пользу нового типа обучения, ко-
торое различные авторы и исследователи 
в области педагогики назвали экстрен-
ным дистанционным обучением (ЭДО, 
Emergency Remote Teaching, ERT) [4].

Экстренное дистанционное обуче-
ние – это временный переход к альтер-
нативной модели предоставления об-
разования, при которой все обучение 
проводится в режиме онлайн. Это опре-
деление, в частности, подводит нас 
к пониманию того, что обучение осу-
ществляется с использованием техно-
логических средств, позволяющих охва-
тить большинство обучающихся. Однако 
этот тип обучения следует понимать как 
временное решение, при котором учите-
ля в большинстве случаев имеют огра-
ниченные ресурсы и мало времени на 
подготовку занятий в новой, часто не-
привычной для них форме. В этом смыс-
ле важно уточнить, что учителя вынуж-
дены прилагать все усилия для создания 
гибкой образовательной среды, которая 
отвечает разрешению этой непредвиден-
ной ситуации, несмотря на нехватку ре-
сурсов.

Отметим, что, в отличие от электрон-
ного обучения, которое определяется 
как альтернативный и гибкий вариант 
для обучения, экстренное дистанцион-
ное обучение является обязательным. 
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Курс онлайн-образования требует от 
шести до девяти месяцев для его пла-
нирования, подготовки и проведения. 
Напротив, экстренное дистанционное 
обучение характеризуется минимальны-
ми ресурсами и небольшим временем 
планирования, целью которого является 
организация предоставления учащимся 
доступа к определенным материалам 
и их быстрого изучения. И преподавате-
лям, и учащимся, неожиданно столкнув-
шимся с необходимостью использования 
экстренного дистанционного обучения, 
приходилось искать онлайновые ресур-
сы для освоения программ обучения. 

По результатам данного опыта мож-
но выделить проблемы экстренного дис-
танционного обучения, которые можно 
разделить на три больших блока. 

Первый связан с недостаточной под-
готовкой учебных заведений и учителей 
к созданию онлайн-курсов и решению 
таких проблем, как разработка и оценка 
программ электронного обучения. 

Второй блок проблем связан с техни-
ческими ограничениями электронного 
обучения, такими как отсутствие интер-
нета или компьютера у обучающегося. 

Третий блок связан с проблемами 
обеспечения безопасности, социализа-
ции, развития личности и умения учить-
ся в условиях экстренного дистанцион-
ного обучения. 

Действительно, опыт пандемии, по-
ставившей нас перед необходимостью 
перехода к экстренному дистанцион-
ному обучению, заставляет нас переос-
мыслить подходы к готовности внедре-
ния онлайн-образования. Как говорит 
С. Монтойя, директор Статистического 
института ЮНЕСКО, «картина может 
быть мрачной, однако нынешний кризис 
также дает возможность переосмыслить 
наше представление об образовании».

Если эта пандемия нас чему-то и на-
учила, так это тому, что нужно заранее 
подготовиться для решения подобных 
проблем [5].

Директивный перевод учебного про-
цесса на использование экстренного 
дистанционного обучения не учитывал 
наличие опыта использования дистан-
ционных образовательных технологий, 
отсутствие локальной нормативной базы 
для их применения, платформ (систем 
дистанционного обучения), контента по 
дисциплинам и многое другое.

Весной 2020 г. все было возложено 
на преподавателей, хотя имелось мно-
жество исследований, показывающих 
их недостаточную квалификацию в ис-
пользовании дистанционных образова-
тельных технологий и психологическую 
неготовность к такой работе. Следстви-
ем этого можно считать популярность 
платформы ZOOM, при работе с кото-
рой подключение к серверу ZOOM.US 
производится с реальными именами 
и IP адресами личных компьютеров или 
смартфонов. Но это персональные дан-
ные, которые, согласно требованиям За-
конодательства РФ должны храниться 
на территории России. Не соблюдались 
требования по качеству контента, под-
готовке преподавателей, соблюдению 
закона о персональных данных и т. д. [6].

Ключевым опасением со стороны 
учебных заведений стало падение ка-
чества образования. Образовательный 
опыт, который обучающиеся получают 
дистанционно, очень сильно зависит от 
хорошего технического оснащения и го-
товности преподавателей работать в но-
вых условиях так же эффективно, как 
и до пандемии. Отдельно стоит упомя-
нуть недостаточную техническую ком-
петентность преподавательского состава 
при переходе в дистанционные форматы: 
многие просто не были знакомы с плат-
форменными решениями для онлайн-
обучения и их функционалом. Поэтому 
преподавателям пришлось наращивать 
этот опыт непосредственно в ходе вы-
полнения своих рабочих функций. При 
этом сложности возникали и на стороне 



109

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

самих платформенных сервисов – Zoom, 
Google Meet, Skype, Webex. Например, 
взлом виртуальных классов или утечка 
персональных данных вынуждали вре-
менно приостановить обучение в неко-
торых учебных заведениях [7].

Можно выделить следующие пробле-
мы, с которыми столкнулись препода-
ватели и ученики в ходе локдауна и пе-
риода вынужденного дистанционного 
обучения.

Отсутствие реального социального 
взаимодействия между обучающими-
ся и преподавателями, а также есте-
ственного контакта с преподавателем 
на уроке затрудняет реализацию пси-
хологической мотивации обучающихся 
и гибкой корректировки хода учебного 
занятия. Недостаточные эффективность 
обратной связи и релевантность оценки 
успеваемости, вызванные, в частности, 
невозможностью идентификации лич-
ности обучающихся. Снижение и отсут-
ствие контроля приводит к понижению 
мотивации учеников к выполнению за-
даний. До настоящего времени слабо от-
работаны механизмы контроля и учета 
самостоятельной работы в целом и са-
мостоятельной работы в рамках дистан-
ционного обучения в частности. 

Обязательным условием реализации 
образовательных программ с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий является наличие в организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, условий для функциони-
рования электронной информационно-
образовательной среды [8]. К таким ус-
ловиям в первую очередь необходимо 
отнести решение различных техниче-
ских проблем (нестабильный сигнал ин-
тернет-соединения, проблемы с обору-
дованием, программным обеспечением, 
микрофоном, динамиками и т. д.). Для 
этого нужны как материально-техниче-
ские ресурсы, так и выделение сотруд-
ников СОШ на обслуживание информа-

ционно-образовательной среды. Работа 
обучающихся в информационно-обра-
зовательной среде в удаленном режиме 
предъявляет дополнительные требова-
ния к их технической оснащенности, 
а именно наличие компьютера (смарт-
фона) с высокоскоростным доступом 
в интернет. Однако не все семьи имеют 
одинаковый социальный статус и могут 
удовлетворить данную потребность [9]. 

Увеличение времени, отводимого на 
подготовку преподавателя к онлайн-за-
нятию. Работа, затрачиваемая на подбор 
цифровых ресурсов, особенно если она 
делается впервые в отсутствие материа-
лов, размещенных в единой электронной 
среде, занимает больше времени. Напол-
нение информационно-образовательной 
среды, создание дидактических матери-
алов приводит к существенному увели-
чению нагрузки на преподавательский 
состав, так как данный процесс является 
трудоемким и требует творческого под-
хода и высокой профессиональной ква-
лификации, а стимулирующий фонд об-
разовательной организации ограничен 
и не предусматривает стимулирование 
такого рода деятельности.

Разработка и внедрение в практику 
учебных материалов осуществляется 
учителями с учетом: 

– возможностей информационно-об-
разовательной среды; 

– логики педагогической науки (ди-
дактические закономерности и принци-
пы реализации образовательного про-
цесса);

– необходимости соблюдения автор-
ского права.

Развитие дистанционного образова-
ния в Российской Федерации требует 
также защиты информационных ресур-
сов системы образования, охраны автор-
ских прав и интеллектуальной собствен-
ности [10]. Необходимо также учесть 
тот факт, что происходит непрерывное 
изменение в информационных техно-
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логиях, что приводит к быстрому уста-
реванию разрабатываемого педагогами 
и внедренного учебно-методического 
материала, в результате появляется не-
обходимость постоянной корректировки 
уже разработанных материалов. Органи-
зация учебного процесса по своей техно-
логии предполагает практически полное 
отсутствие непосредственного контакта 
обучаемого с преподавателем и наличие 
большой доли самостоятельной работы. 
Методические и теоретические основы 
предмета должны быть подробно изло-
жены в соответствующем электронном 
учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

Низкая цифровая грамотность обучаю-
щихся. При этом на мотивацию при работе 
в онлайн-режиме существенное влияние 
оказывают отвлекающие факторы [11]. 
Учащиеся, прежде всего, столкнулись 
с проблемой затруднений в общении как 
с учителями, так и с другими обучающи-
мися, а также с проблемой концентрации 
внимания на занятиях [12]. Очевидно, 
что необходимо сформировать у обуча-
ющихся универсальные учебные дей-
ствия, позволяющие успешно обучать-
ся в информационно-образовательной 
среде. Отсутствие необходимого пси-
хологического настроя на урок связано 
с неготовностью школьников к активной 
самостоятельной познавательной работе.

Недостаток цифровой компетентно-
сти преподавателей. Для решения этой 
проблемы необходимо выделение со-
трудников образовательной организации 
и их обучение, направленное на форми-
рование компетенций внедрения дистан-
ционной технологии обучения в практи-
ку СОШ [13].

Следует отметить ряд проблем, не-
избежно возникающих при решении во-
проса об организации образовательной 
деятельности в режиме дистанционного 
обучения. К их числу относятся следу-
ющие: наличие технологической базы; 

организация способов взаимодействия 
преподавателя с обучаемыми; определе-
ние информационных технологий и спо-
собов передачи образовательной инфор-
мации и коммуникации.

Характерными чертами образова-
тельного процесса с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий являются:

а) гибкость: учащиеся работают 
в удобное для себя время, в удобном 
месте и в удобном темпе. Учащийся ор-
ганизует свое обучение в необходимом 
временном ритме, подходящем ему для 
освоения образовательной программы 
и получения аттестации по выбранным 
модулям;

б) модульность: в основу образова-
тельных программ может быть положен 
модульный принцип. Данное обстоя-
тельство позволяет из набора независи-
мых курсов-модулей формировать об-
разовательную программу, отвечающую 
индивидуальным или групповым по-
требностям;

в) экономическая эффективность: ис-
ходя из средней оценки мировых образова-
тельных систем, образование с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий обходится на 50 % дешевле 
традиционных форм образования. Отно-
сительно низкая себестоимость обучения 
обеспечивается за счет ориентированности 
технологий дистанционного обучения на 
большое количество обучающихся, а так-
же за счет более эффективного использо-
вания существующих учебных площадей 
и технических средств; 

г) новая роль преподавателя: на пре-
подавателя возлагаются такие функции, 
как координация познавательного про-
цесса, корректировка преподаваемого 
курса, консультирование при составле-
нии индивидуального учебного плана, 
руководство учебными проектами и т. д. 
Он управляет учебными группами, по-
могает обучающимся в освоении обра-
зовательной программы. Асинхронное, 
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как правило, взаимодействие обучае-
мых и преподавателя предполагает об-
мен сообщениями путем их взаимной 
отправки по адресам корреспондентов. 
Это позволяет анализировать поступаю-
щую информацию и отвечать на письма 
в удобное для корреспондентов время. 
Методами асинхронного взаимодей-
ствия являются электронная голосовая 
почта или компьютерные сети;

д) специализированный контроль 
качества образования: в качестве форм 
контроля выступают дистанционно ор-
ганизованные экзамены, собеседова-
ния, практические, проектные работы, 
экстернат, компьютерные интеллекту-
альные тестирующие системы. Следует 
особо подчеркнуть, что решение про-
блемы контроля качества имеет принци-
пиальное значение для успеха всей си-
стемы образования [14].

В заключение отметим, что внедре-
ние дистанционного образования в об-
разовательный процесс не должно быть 
одномоментным, а должно содержать 
несколько этапов.

Аналитический: анализ целей вне-
дрения дистанционного образования, 

желания и настроя сотрудников, тех-
нических возможностей организации 
и имеющихся ресурсов.

Организационный: создание рабочих 
групп по направлениям, определение це-
левой группы обучающихся, разработка 
дистанционных курсов, обеспечение 
безопасности цифровой среды, подго-
товка участников образовательного про-
цесса (педагогов, учащихся и родителей) 
к дистанционному обучению, организа-
ция сетевого взаимодействия.

Корректирующий: оценка программ 
дистанционных курсов с последующей 
корректировкой учебных материалов, ре-
ализация дистанционных программ [15].

Кроме того, для обеспечения более 
продуктивной работы учителя, в систе-
му электронного обучения следует вне-
дрять новейшие технические разработ-
ки, такие как искусственный интеллект, 
чат-боты, машинное зрение. Это позво-
лит решить проблемы идентификации 
пользователей, обеспечит контроль за 
активностью обучающихся и представит 
им возможность оперативно разрешать 
возникшие типовые проблемы.
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