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СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная роль 
профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая трибуна 
для определения стратегии развития педагогического образования в современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет  
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала будут 
стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ процессов 
развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic editions 
grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of pedagogical 
education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian Pedagogical 
Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in comprehension and in-depth 
analysis of current complicated and inconsistent educational process. Colleagues can share 
their experience of using various educational techniques, discuss the progressive tendencies in 
preparation of highly qualified specialists.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная статья
УДК 37.0
DOI: 10.15293/1813-4718.2302.01

Лонгитюдный метод исследования результатов воспитательной 
деятельности педагога

Демакова Ирина Дмитриевна1

1 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия

Аннотация. Введение в проблему. Современное развитие лонгитюдных методов ученые 
связывают с развитием методов анализа данных, определяемых на стадии планирования 
исследования, а также при проверке гипотез о развитии, о длительных или отсроченных 
эффектах экспериментальных воздействий. В самом общем виде лонгитюд можно понимать 
как группу методов, характеризующихся в противовес срезовым исследованиям наличием 
нескольких повторяющихся измерений одной или более интересующих исследователя пере-
менных на материале одних и тех же или схожих групп испытуемых.

Цель статьи – определение условий эффективности результатов воспитательной де-
ятельности педагогов, разработка концепции воспитательной деятельности педагога как 
фактора гуманизации пространства детства. Описывается лонгитюдный метод в сфере вос-
питания, когда педагог стабильно долго работает с одной и той же группой детей в течение 
времени, достаточного для определения значительных перемен в их поведении, мировоз-
зрении и т. д.

Результаты исследования. Статья включает анализ трех срезов: 1963–1966 гг.;  
1967–1978 гг.; 1979–2011 гг. Воспитательная деятельность педагога (классного руководите-
ля), направленная на гуманизацию пространства детства, обеспечивает процесс пошагового 
и систематического превращения спонтанно собранной группы детей (участников лонги-
тюдного исследования) в когорту: группу соратников, людей, крепко сплоченных общими 
идеями, целями и устремлениями. 

Заключение. Применение в педагогике лонгитюдных методов весьма перспективно: они 
помогают проследить влияние внешних факторов, различных событий или происшествий 
на жизнь ребенка в течение определенного промежутка времени; дают педагогу в течение 
конкретного отрезка времени возможность наблюдать за ребенком, фиксировать изменения 
в его психологическом, физическом и психическом состоянии, обеспечивать процесс фор-
мирования его личности, изучать свойства его характера.

Ключевые слова: воспитание; лонгитюдное исследование; воспитательная деятель-
ность; педагог; пространство детства

Для цитирования: Демакова И. Д. Лонгитюдный метод исследования результатов воспи-
тательной деятельности педагога // Сибирский педагогический журнал. – 2023. – № 2. –  
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of research planning, as well as when testing hypotheses about development, about long-term or 
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The purpose of the article is to determine the conditions for the effectiveness of the results of 
the educational activities of teachers, the development of the concept of the educational activities 
of the teacher as a factor in the humanization of the space of childhood. The longitudinal method 
in the field of education is described, when the teacher works steadily for a long time with the 
same group of children for a period of time sufficient to determine significant changes in their 
behavior, worldview, etc.

Research results. The article includes an analysis of three sections: 1963–1966; 1967–1978; 
1979–2011. The educational activity of a teacher (class teacher), aimed at humanizing the space 
of childhood, provides a process of step-by-step and systematic transformation of a spontaneously 
assembled group of children (participants in a longitudinal study) into a cohort: a group of asso-
ciates, people strongly united by common ideas, goals and aspirations.

Conclusion. The use of longitudinal methods in pedagogy is very promising: they help to 
trace the influence of external factors, various events or incidents on a child’s life over a certain 
period of time; give the teacher the opportunity to observe the child for a specific period of time, 
to record changes in his psychological, physical and mental state, to ensure the process of forming 
his personality, to study the properties of his character.

Keywords: education; longitudinal research; educational activity; teacher; childhood space
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Введение, постановка проблемы. Лю-
бое научное исследование – сложная кон-
струкция. Оно начинается с обоснования 
актуальности выбранной темы, анализа 
того, что было сделано в этом направлении 
до тебя. Важнейший этап – определение 
цели исследования и обоснование гипо-
тезы (гипотез), в которой обозначаются 
условия, при которых цель может быть ре-
ализована. Например, если я исследую вос-

питательную деятельность педагога как 
фактор гуманизации пространства детства, 
моей целью становится разработка теоре-
тических и организационных основ этой 
деятельности. Я полагаю, что воспитатель-
ная деятельность как фактор гуманизации 
пространства детства включает: 

1) осознание педагогом специфики по-
ложения ребенка в социуме, характер 
«средовых» влияний на него; создание ус-
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ловий для использования позитивных ха-
рактеристик этих влияний, блокирования 
и компенсации негативных в специально 
созданном воспитательном пространстве, 
обеспечивающем субъект-субъектное вза-
имодействие педагога и ребенка;

2) осмысление значимости гуманиза-
ции пространства детства как приоритет-
ной задачи педагога, решение которой 
позволяет ему глубоко осознать феномен 
«детство», выстроить свою деятельность 
с учетом этих трактовок, быть понятым 
и принятым детьми, отказаться в воспита-
нии от жесткой дифференциации детей, ве-
дущей к дегуманизации их жизни, осознать 
необходимость интеграции детей разных 
социальных групп в единые сообщества.

Решение этих задач будет возможно при 
условии, если воспитательная деятельность 
педагога строится на принципах признания 
самоценности детства, прав ребенка и его 
свободы в воспитательном процессе; если 
педагог освоил такие профессиональные 
компетенции, как способность понимать де-
тей, умение пользоваться особыми способа-
ми «расшифровки» знаков детства, поступ-
ков детей и их поведения, стимулирование 
стремления каждого ребенка к самосовер-
шенствованию, формированию чувства 
собственного достоинства и самоуважения.

Цель статьи. Определить условия эф-
фективности результатов воспитательной 
деятельности педагогов. Главной целью 
нашего исследования являлась разработка 
концепции воспитательной деятельности 
педагога как фактора гуманизации про-
странства детства.

Есть стремление, на представлен-
ном в статье примере показать рукот-
ворность теоретических установок 
и обосновать необходимость их провер-
ки в опытно-экспериментальной работе 
(ОЭР). ОЭР – это важнейшая часть иссле-
дования, смыслом которой является про-
верка эффективности разработанной тео-
ретической модели, а содержанием – поиск 
критериев оценки эффективности воспита-

тельной деятельности педагога. 
В исследовании в качестве критерия 

эффективности воспитательной деятель-
ности педагога рассматривается динамика 
процесса развития личности ребенка, его 
личностного роста. Нас интересовали его 
поступки и поведение, самооценка и отно-
шения с другими людьми, осознанный вы-
бор смыслов, ценностей, целей и других 
жизненных ориентиров. 

С самого начала исследования мы за-
давались вопросом: есть ли методы, с по-
мощью которых мы можем эффективно ис-
следовать эти показатели? 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Сегодня многие ученые подчерки-
вают актуальность задачи кардинального 
обновления методов исследования сфе-
ры воспитания. По мнению представи-
телей научной школы Л. И. Новиковой – 
Н. Л. Селивановой, важно найти методы, 
с помощью которых мы сможем исследо-
вать «живые системы» – весьма сложные 
объекты, к которым мы с полным основа-
нием относим системы воспитательные  
[1–3]. Мы предположили, что при иссле-
довании «живых педагогических систем» 
речь может идти как о расширении при-
менения традиционных методов, так и об 
освоении новых. К таким новым для педа-
гогики методам мы относим лонгитюд.

Основы научного исследования, методы 
исследования в педагогике широко пред-
ставлены в работах В. И. Загвязинского [4], 
В. В. Краевского [5] и др. Ориентация на 
сложившиеся в педагогике идеи полипара-
дигмальности, междисциплинарный под-
ход к проблемам воспитания, гуманитар-
ная парадигма в методологии воспитания 
отражены в работах Е. В. Бондаревской [6], 
И. Д. Демаковой [7], Л. И. Новиковой [1], 
В. В. Серикова [8] и др. Методы исследова-
ния в теории и практике воспитания пред-
ставлены в работах Е. В. Киселевой [9], 
И. Д. Демаковой [10], А. В. Мудрика [11], 
Л. И. Новиковой [1], С. Д. Полякова [12], 
И. Н. Поповой [10], Н. Л. Селивановой [13], 



10 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2023

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

П. В. Степанова [13], И. Ю. Шустовой [14] и др.
Вопросы лонгитюдного исследова-

ния в педагогическом процессе рассматри-
ваются Е. Л. Григоренко, Т. В. Корниловой, 
С. А. Корниловым, С. Д. Смирновым, 
М. А. Чумаковой и др. [15–18].

Методология и методы исследова-
ния. Что такое лонгитюдный метод? 
Лонгитю́дное исследование (от англ. 
longitude – долгота, протяженность) – дли-
тельное и систематическое изучение, как 
правило, одних и тех же испытуемых в те-
чение времени, за которое они успевают 
существенным образом поменять свои зна-
чимые признаки.

Этот научный метод широко применяет-
ся в социологии, психологии и лингвистике. 
На наш взгляд, лонгитюдный метод может 
быть с успехом использован и в педагоги-
ке в тех случаях, когда педагог стабильно 
долго работает с одной и той же группой 
детей в течение времени, достаточного для 
определения значительных перемен в их 
поведении, мировоззрении и т. д.

Лонгитюдный метод широко представ-
лен в психологических исследованиях, по-
пробуем представить его педагогическую 
интерпретацию.

Возникновение методов лонгитюдных 
исследований исторически связывается 
с началом ведения систематических пере-
писей населения в Канаде и Квебеке в XVII 
столетии. Они получили наибольшее разви-
тие после Первой мировой войны в США, 
а затем в конце XX века в социальных на-
уках и науках о поведении.

Современное развитие лонгитюдных 
методов ученые связывают с развитием 
методов анализа данных, определяемых 
на стадии планирования исследования, 
а также при проверке гипотез о развитии, 
о длительных или отсроченных эффектах 
экспериментальных воздействий.

Анализ литературы, посвященной об-
суждаемой теме, выявляет отсутствие 
четкого определения лонгитюда. В самом 
общем виде лонгитюд можно понимать как 

группу методов, характеризующихся, в про-
тивовес срезовым исследованиям, наличием 
нескольких повторяющихся измерений од-
ной или более интересующих исследовате-
ля переменных на материале одних и тех же 
или схожих групп испытуемых.

В качестве наиболее известного и полу-
чившего социальное звучание можно при-
вести лонгитюд Л. Термена на выборке 
более 1000 интеллектуально одаренных 
детей, начатый в 1921 году и продолжаю-
щийся до сих пор [19].

Основные понятия лонгитюдного ис-
следования в психологии – это «когорта», 
«возраст» и «время». В толковых словарях 
понятие «когорта» трактуется в прямом 
и переносном смыслах. В прямом как под-
разделение легиона, отряд римского во-
йска, включающий 600 человек. В пере-
носном – как термин для обозначения 
общности людей в выборке по критерию 
года рождения (birth cohort), что, согласно 
его демографическому определению, озна-
чает группу людей в рамках географически 
или иначе обозначенной популяции, пере-
жившую сходные события в указанный пе-
риод времени.

Исследователи обращают наше внима-
ние на то, что люди одного года рождения 
живут в общих социальных условиях раз-
вития, выпадающих на определенный исто-
рический период. Тем самым общим для 
группы испытуемых оказывается не только 
год рождения, но и «история»: заполнение 
соответствующего временного промежутка 
общностью социума, в котором они живут 
(в определенной стране, в географически, 
экономически, политически и культурно 
ограниченном пространстве). Игнориро-
вание этого утверждения ставит под угро-
зу валидность (точность) выводов лонги-
тюдного исследования.

Таким образом, лонгитюдные исследова-
ния – особая группа методов, требующая 
от исследователя тщательного подхода 
к планированию исследования и рассмо-
трению вопросов его практической реа-
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лизации, а также серьезной подготовки 
и скрупулезности в области применения 
современных статистических методов.

Результаты исследования, обсуждение. 
Приступая к исследованию, мы предпо-
ложили, что воспитательная деятельность 
педагога (классного руководителя), на-
правленная на гуманизацию пространства 
детства, обеспечивает процесс пошагового 
и систематического превращения спонтанно 
собранной группы детей (участников лон-
гитюдного исследования) в когорту: группу 
соратников, людей, крепко сплоченных об-
щими идеями, целями и устремлениями.

Педагогический лонгитюд. За свою дол-
гую профессиональную жизнь, составляю-
щую более 60 лет, 18 лет я работала в школе 
№ 630 г. Москвы учителем русского языка 
и литературы, классным руководителем и за-
местителем директора по воспитательной ра-
боте старшеклассников (1960–1978 гг.). За эти 
годы я провела несколько исследований, ко-
торые касались содержания воспитательной 
деятельности классного руководителя, обо-
снования ее концептуальных основ, струк-
туры, форм, методов и приемов. Однако из 
общего числа исследований к лонгитюдным 
я могу отнести одно. Оно заняло почти 50 лет 
(1963–2011 гг.). На его организации и резуль-
татах я остановлюсь в рамках данной статьи.

Замысел исследования. Исследование, 
о котором я хочу рассказать, началось 
1 сентября 1963 года. В этот день я впер-
вые встретилась с 9 «А» классом школы 
№ 630 г. Москвы. В классе было 26 чело-
век. Я преподавала им русский язык и ли-
тературу и была классным руководителем. 
Это был сложный класс: в основном здесь 
учились дети рабочих ткацких фабрик им. 
М. В. Фрунзе и М. И. Калинина, располо-
женных на окраине Москвы. Многие дети 
жили в неполных семьях, среди родите-
лей высшее образование имели единицы. 
Большая часть семей жила в фабричных 
общежитиях, остальные – в коммуналках. 
Финансовое положение семей учащихся 
было весьма скромным. Знакомство с ре-

бятами позволило мне сделать первые на-
блюдения: дети мало читали, имели слабые 
представления об этических нормах пове-
дения, их речь изобиловала жаргонной лек-
сикой. У значительной части ребят был не-
высокий интерес к учению (большинство 
училось на «тройки»). На начало работы 
мой класс не пользовался уважением педа-
гогического коллектива школы.

Это потребовало от меня четкого опреде-
ления цели моей воспитательной деятель-
ности как классного руководителя, а также 
разработки программы работы с детьми 
на уроках русского языка и литературы. 
Я мечтала сделать школьную жизнь своих 
учеников яркой, интересной, предложить 
им образцы общения, взаимодействия, во 
многом отличающиеся от того, к чему они 
привыкли дома и на улицах своего рабо-
чего района. Важной задачей, на которой 
я сосредоточила усилия и которую решала 
параллельно с названными, была разработ-
ка содержания воспитательной деятельно-
сти классного руководителя, обеспечиваю-
щей решение данных задач. Впоследствии 
из этих первоначальных идей выросла 
концепция воспитательной деятельности 
педагога как фактор гуманизации про-
странства детства, которая была защище-
на мною в форме докторской диссерта-
ции в 2000 году (через 37 лет после начала 
данного исследования). 

Этапы исследования. 1-й этап лонги-
тюдного исследования (1963–1966 гг.). 
Прогнозируя содержание своей воспита-
тельной деятельности, направленной на то, 
чтобы школьная жизнь вверенных мне де-
тей обеспечила им возможность развития, 
личностного роста, я обращала первосте-
пенное внимание на изучение детей, вовле-
чение каждого из них в разнообразную дея-
тельность; «угадывание» той деятельности, 
участвуя в которой они смогли бы проявить 
свои творческие способности. Одновре-
менно я стремилась создать условия для 
организации такой жизни воспитанников, 
чтобы каждый из них был принят как това-
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рищами, так и педагогами.
Самыми результативными формами вос-

питательной работы на этом этапе ста-
ли: в учебной деятельности – организация 
факультатива по поэзии серебряного века, 
систематическое проведение творческих 
работ, целью которых было заинтересовать 
ребят в самоанализе; создание в классе во-
кального ансамбля бардовской песни и те-
атра, который готовил капустники на тему 
школьной жизни; организация туристиче-
ских походов и экскурсий. Из серьезных 
направлений воспитательной работы боль-
шое воздействие на ребят оказало изучение 
трагической судьбы генерала Д. Карбышева, 
связь с его родными, с личным составом ко-
рабля, носящего его имя. Замечу, что важной 
задачей педагога на этом этапе было проведе-
ние каждого школьника через все направле-
ния воспитательной работы в классе, в школе 
и во внешкольной среде.

Со времени начала опытно-эксперимен-
тальной работы в течение 1963/64 учебно-
го года класс изменился до неузнаваемости. 
Это отмечали родители, педагоги, админи-
страция школы и сами дети. Эти измене-
ния явились основой некоторой эйфории 
и классного руководителя, и ребят. На этом 
фоне то, что произошло с нами в конце 
учебного года, стало настоящим ударом 
для всех и практически свело на нет все 
наши былые достижения.

История была нехитрая: четыре маль-
чика из нашего класса были задержаны 
милицией за противоправные действия: за 
короткое время они осознанно уничтожи-
ли около тысячи уличных телефонов-авто-
матов. Следствие установило, что главной 
причиной вандализма было то, что участ-
ники этой группы были радиолюбителями 
и им были нужны мембраны. 

Анализируя то, что произошло после это-
го происшествия: школьные собрания, ис-
ключение из комсомола, выговоры, выплата 
родителями компенсаций за испорченное 
имущество, угроза отправки в колонию 
и т. д., хочу подчеркнуть мудрое и гуман-

ное поведение директоров школы и пед-
совета, которые добились того, что «мало-
летние преступники» остались в школе. 
Это, однако, была одна сторона медали. Но 
была и другая: я имею в виду негативные 
изменения внутри класса. Казалось, что 
класс в одну секунду потерял ориентиры: 
теперь никто не хотел дальше заниматься 
теми делами, которыми с огромным эн-
тузиазмом все занимались в начале года. 
атмосферу нашей жизни наполнили песси-
мизм, уныние, разочарование. В ситуации 
растерянности и быстрой потери накоплен-
ных удач необходимо было найти выход. 
Не буду останавливаться на «хождении 
по мукам», но с помощью друзей и кол-
лег этот выход был найден. Клуб юных 
геологов г. Москвы дал нам возможность 
принять участие летом 1964 года в гео-
логической экспедиции в Калмыкии. Там 
шли работы по поиску пресной воды для 
скота, в которых приняли участие девоч-
ки, войдя в состав топографического от-
ряда, который работал в Астраханской 
области. Мальчики, в том числе наши 
«юные преступники», стали членами от-
ряда ручного бурения, который рабо-
тал в экспедиции в городе Элиста. Заме-
тим, что воспитательный эффект участия 
ребят в геологической партии был так вы-
сок, что мы его повторили спустя год: ле-
том 1965 года тот же состав ребят рабо-
тал в Казахстане в экспедиции, которая 
занималась взрывными работами как спо-
собом добычи горного хрусталя. Близкая 
дистанция в отношениях между педагогом 
и детьми, беседы, обмен мнениями, ви-
зуальные педагогические наблюдения за 
ребятами в обеих экспедициях показали 
невероятно быстрый темп формирования 
таких качеств моих воспитанников, как: от-
ветственность, трудолюбие, стремление по-
могать товарищам, работающим в сложных 
природных и бытовых условиях (постоян-
ная жара, привозная вода, скудное питание, 
жизнь в палатках), опасности природного 
окружения: волки, змеи и т. д.
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В течение трех лет практической работы 

и исследования ее результатов было зафик-
сировано следующее: необходимо система-
тически уточнять и расширять цели и зада-
чи воспитательной деятельности, фиксировать 
и анализировать наиболее эффективные мето-
ды, приемы, способы работы с детьми. 

Мы считаем, что эти годы (1963–1966) 
можно рассматривать как первый этап лон-
гитюдного исследования: мы стабильно 
долго работали с одной и той же группой 
детей в течение времени, необходимого 
и достаточного для развития ключевых 
характеристик, формирования системы 
отношений. Именно здесь постепенно на-
бирала силу идея, что главным направле-
нием воспитательного воздействия педа-
гога на детей становится сформированная 
активная жизненная позиция, понимаемая 
как совокупность позитивных отношений 
ребят к труду, людям, природе, культуре 
собственного и других народов, к традици-
ям. Одним из главных открытий этого пе-
риода исследовательской работы стало по-
нимание того, что источником позитивных 
отношений к названным объектам является 
сформированное позитивное отношение 
каждого участника исследования к себе. 

Этот этап исследования позволил 
нам выделить еще одну из ключевых ги-
потез: в воспитательной работе, которую 
организует педагог (классный руководи-
тель) весьма высока эффективность ис-
пользования экстремальных ситуаций 
и специальная их организация для обеспе-
чения успешного процесса взросления де-
тей, формирования их характера, проверки 
готовности к взрослой жизни.

2-й этап лонгитюдного исследования 
(1967–1980 гг.). Эти годы включили в себя 
наблюдение за судьбами выпускников, ор-
ганизацию систематических встреч с ними, 
укрепление классной дружбы, отслежи-
вание позитивных и негативных ситуа-
ций в жизни повзрослевших учеников, их 
успехов и неудач, отслеживание динамики 
их личностного роста. 

Все это время в центре нашего внима-
ния оставались те характеристики, которые 
целенаправленно формировались в школь-
ные годы: дружба классного коллектива, 
дружба с учителями и директором школы, 
сохранение классных традиций (пение 
и любовь к бардовской песне, продолжение 
развития интереса к чтению, образованию, 
театру, спорту, туризму и т. д., укрепление 
таких ценностей, как взаимопомощь, вни-
мание друг к другу и т. д.).

Именно в эти годы по материалам днев-
никовых записей классного руководите-
ля, постоянных бесед с ребятами, перепи-
ски с ними, был подготовлен цикл статей 
о воспитательной деятельности классного 
руководителя. Основные темы этих статей: 
формирование гуманных отношений стар-
шеклассников к людям (1980); организация 
школьного театра (1969); как организовать 
свободное время подростка (1970); пробле-
мы воспитания старшеклассников (1970); как 
педагогу строить отношения с детьми (1974); 
особенности работы классного руководителя 
со старшеклассниками (1971), как плани-
ровать жизнь класса (1978) и др. Этот этап 
исследования завершился защитой кандидат-
ской диссертации на тему «Формирование 
активной жизненной позиции старшекласс-
ников в работе классного руководителя».

3-й этап лонгитюдного исследования 
(1981–2011 гг.). Эти годы стали временем 
продолжения интенсивного общения педа-
гога с выпускниками, а также временем их 
интенсивного общения и взаимодействия 
друг с другом. Особенностью этого пери-
ода было то, что в общении принимали 
активное участие не только одноклассни-
ки, но и члены их семей и друзья. На этом 
этапе значимыми событиями исследования 
стало издание нами книг [20–22].

В то же время шла апробация этой тео-
ретической модели в Международном Кор-
чаковском интеграционном лагере «Наш 
дом» с 1993 г. по настоящее время.

Временем завершения лонгитюдного ис-
следования мы считаем 2011 год. Эта дата 
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носит условный характер: наше активное 
общение с выпускниками продолжается. 
Однако в 2011 году выпускники по соб-
ственной инициативе подвели итоги этому 
многолетнему исследованию: они написа-
ли книгу о своих школьных годах, проана-
лизировали, что дала им школа, активное 
участие в жизни класса и т. д. Книга на-
зывается «Наша Ирина» [23] и посвящена 
классному руководителю и друзьям юно-
сти. Анализ текста этой книги позволяет 
отследить динамику оценки участниками 
эксперимента отдаленных результатов уси-
лий своих педагогов. В то же время кни-
га позволяет проследить эффективность 
процессов саморефлексии: мы видим, 
как взрослые люди серьезно и критично 
осмысливают важные этапы своей жизни: 
детство, отрочество, юность.

Заключение. Наше исследование было 
посвящено изучению смыслов и содержа-
ния воспитательной деятельности педагога, 
определению логики и принципов органи-
зации этой деятельности и выявлению кри-
териев ее оценки.

В самом начале работы мы предположи-
ли, что только с помощью лонгитюдного 
метода мы сможем проследить сложней-
ший процесс превращения случайно со-
бранных в общую группу (в нашем слу-
чае – школьный класс) учащихся, которых 
объединяли две характеристики: год рож-
дения и время проживания в одной стра-
не в условиях одних и тех же политических 
и социальных характеристик, в когор-
ту – сплоченную группу людей, у которых 
близкие идеологические установки, прави-
ла жизни, цели, ценности, система отноше-
ний, поведенческие императивы, продук-
тивные паттерны поведения как привычка 
действовать определенным образом в опре-
деленных обстоятельствах и ситуациях, 
что обеспечивает позитивные отношения 
между людьми и снижает деструктивные 
паттерны, которые провоцируют конфлик-
ты, мешают человеку воплотить себя и ре-
ализовать себя в мире. 

Выбор лонгитюдного метода позволил 
нам охарактеризовать главные направле-
ния воспитательной деятельности педагога, 
которые смогут привести нас к позитивным 
результатам: определение на каждом этапе 
особенностей каждого члена группы; вы-
явление первостепенных и второстепенных 
путей его развития; прогнозирование кон-
кретных мер реализации этой идеи; це-
ленаправленная разработка продуманной 
программы развития каждого члена группы 
через расширение поля деятельности и ус-
ложнения ее характера; фиксация перемен 
и установление их характера (случайность, 
многократное подтверждение); определение 
сферы одаренности каждого члена группы 
и создание условий для ее развития (пение, 
театр, рисунок, кино, книги, поэзия и т. д.); 
расширение поля деятельности каждого 
члена группы и всей группы в целом; по-
иск выхода из тупиков через целенаправлен-
ное использование экстремальных ситуаций.

На наш взгляд, применение в педагогике 
лонгитюдного метода весьма перспективно:

 – лонгитюдные исследования занимают 
особое место в методологии наук о поведе-
нии. Это связано как со спецификой про-
веряемых в лонгитюде гипотез о развитии 
человека, так и со сложностями планиро-
вания, проведения и обработки данных 
лонгитюдных исследований. Нам представ-
ляется важным отметить, что слово «разви-
тие» здесь понимается в самом общем виде 
как процесс изменения (англ. change);

 – лонгитюдные исследования помогают 
проследить влияние внешних факторов, 
различных событий или происшествий на 
жизнь ребенка в течение определенного 
промежутка времени;

 – лонгитюдные исследования дают пе-
дагогу в течение конкретного отрезка вре-
мени возможность наблюдать за ребенком, 
фиксировать изменения в его психологи-
ческом, физическом и психическом со-
стоянии, обеспечивать процесс формиро-
вания его личности, изучать свойства его 
характера.
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Модернизация профессионально-педагогического образования в Китае:  
от метафоры до программы
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Аннотация. Актуальность исследования объясняется необходимостью переосмысления 
и применения успешной реформаторской практики в национальной системе образования Ки-
тая. Одним из эффективных средств трансляции идеологических и политических концепций 
является метафорический язык. В публикации раскрывается суть метафоры «Четыре луча 
и восемь столпов». Цель статьи заключается в изучении особенностей разработки и реали-
зации реформ в Китае на примере модернизации профессионально-педагогического обра-
зования. Методологической основой исследования послужили междисциплинарный подход, 
теория развития образования в условиях перехода к постиндустриальному обществу, ком-
плексные исследования в области реформирования образования. Охарактеризованы концеп-
ции, принципы, пути, государственные гарантии реформы профессионального образования 
в Китае. Выявлены особенности разработки образовательных реформ в Китае: тесная связь 
с национальными стратегиями («Один пояс и один путь», «Инновационный драйв», «Ис-
кусственный интеллект», «Восстановление сельской местности»), идеологическое воспита-
ние учителей, укрепление учителей базового образования. Подготовка учителей включает 
содержательный и инструментально-технологический аспекты. Полезными для российской 
образовательной системы могут быть следующие идеи: самообучение как норма жизни учи-
теля; активное освоение гибридного обучения; опережающая, а не догоняющая подготовка 
учителей; организация мотивированной деятельности (программа «Сильные учителя»); точ-
ность, дисциплина и порядок в образовательной практике; создание цифровых платформ для 
непрерывного образования учителей. В заключении намечены перспективы развития системы 
педагогического образования с учетом китайской специфики.

Ключевые слова: Китай; «четыре луча и восемь столпов»; модернизация профессио-
нально-педагогического образования; «сильные учителя»; непрерывное образование; ги-
бридное обучение
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to rethink and apply successful reform 
practices in the national education system of China. One of the effective means of translating 
ideological and political concepts is metaphorical language. The publication reveals the essence 
of the metaphor “Four rays and eight pillars”. The aim of the article is to study the peculiarities 
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of development and implementation of reforms in China on the example of modernization of 
professional and pedagogical education. The methodological basis of the study is an interdiscipli-
nary approach, the theory of education development in the transition to a post-industrial society, 
comprehensive research in the field of education reforming.  The concepts, principles, ways, state 
guarantees of professional education reform in China were characterized. The features of edu-
cational reform development in China were revealed: close connection with national strategies 
(“One Belt and One Road”, “Innovation Drive”, “Artificial Intelligence”, “Rural Restoration”), 
ideological education of teachers, strengthening of basic education teachers. Teacher training in-
cludes content and instrumental-technological aspects. The following ideas may be useful for the 
Russian educational system: self-study as a teacher’s norm of life; active mastering of hybrid 
learning; anticipatory rather than catch-up teacher training; organization of motivated activities 
(Strong Teachers program); accuracy, discipline and order in educational practice; creation of 
digital platforms for continuing teacher education. The conclusion outlines the prospects for the 
development of the system of teacher education, taking into account the Chinese specificity.

Keywords: China; Four Rays and Eight Pillars; Modernization of Professional and Pedagogi-
cal Education; Strong Teachers; Continuing Education; Hybrid Learning
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Введение. Поступательное социально-
экономическое развитие КНР определило 
потребность в значительном увеличении 
квалифицированных специалистов. По-
этому ключевыми национальными иници-
ативами в Китае стали стратегии развития 
страны через науку и образование и страте-
гия укрепления страны через таланты. Вы-
сокие государственные инвестиции направ-
лены на количественный и качественный 
рост китайской национальной образова-
тельной системы, прежде всего совершен-
ствование её инфраструктуры. Наиболее 
значимыми достижениями системы обра-
зования в Поднебесной империи являются 
массификация высшего образования, от-
крытость и растущая популярность китай-
ских университетов в мире, скачок в разви-
тии профессионального образования. 

Национальная образовательная страте-
гия в Китае является частью общего плана 
развития страны, промежуточные итоги 
которого подвёл Си Цзиньпин в своем вы-
ступлении [1] на новогоднем чаепитии Все-
китайского комитета Народной политиче-
ской консультативной конференции Китая 
(30 декабря 2016 г.). Именно тогда впервые 
политика углубления реформ была пред-

ставлена в виде метафоры «Четыре луча 
и восемь столпов».

Заметим, что почти все современные 
реформы в Китае имеют оригинальное на-
звание (стратегия «двойной циркуляции», 
программа «Сделано в Китае 2025», ини-
циатива «Один пояс – один путь») и по-
этому сразу становятся объектом научных 
исследований политологов и экономистов 
по всему миру [3]. 

В данной публикации мы покажем по-
тенциал метафорической речи для органи-
зации мотивированной деятельности тех, 
кто в действительности реализует государ-
ственные реформы и программы.

Использование метафор отражает об-
разную, яркую китайскую языковую 
картину мира. Метафоры играют чрез-
вычайно важную роль в китайском поли-
тическом дискурсе. Как отмечают специ-
алисты [5], выступления Председателя 
КНР Си Цзиньпина в значительной степе-
ни метафоричны, с их помощью политик 
доносит до слушателей основное содер-
жание сложных идеологических и полити-
ческих концепций и теорий, стимулирует 
патриотические настроения в обществе, 
формирует положительный образ страны.



19Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2023

THEORETICAL MESSAGES
Метафора «Четыре луча/балки и восемь 

столпов/колонн» отражает стиль тради-
ционной китайской архитектурной кон-
струкции (рис. 1): большинство зданий по-
строено по образцу трех отсеков/уровней 
(представляющих три таланта неба, земли 
и людей). Из-за больших отсеков необходи-
мо добавить две балки посередине, а также 
переднюю балку и заднюю балку – всего 
четыре балки, (представляющие четыре 
стороны); на каждом конце дерева есть 
столб, который играет вспомогательную 
роль (восемь столпов представляют восемь 
направлений). Таким образом, всё здание 
поддерживается четырьмя балками и во-
семью колоннами.

Рис. 1. Векторный эскиз китайской пагоды

Метафора «Четыре луча и восемь стол-
пов» образно представляет реформатор-
ское мышление и методологию, выдвину-
тую Центральным комитетом партии во 
главе с Си Цзиньпином: китайская эконо-
мика опирается не на одно бревно, а на 
четыре балки и восемь опор, которые об-
ладают жизнеспособностью и высокой 
устойчивостью к потрясениям.

Применительно к сфере профессиональ-
но-педагогического образования «Четыре 
луча» означают, что подготовка и перепод-
готовка учителей должны соответствовать 
1) национальным стратегиям, 2) социаль-

ным потребностям, 3) различиям учащихся 
и 4) школьной реальности. 

«Восемь столпов» характеризуют си-
стему педагогического образования, охва-
тывающую профессиональные колледжи 
и их институциональные механизмы: спе-
циальности, курсы, учителя, модели обуче-
ния, оборудование, культурную атмосферу 
и обеспечение качества.

Цель статьи. В публикации будут изуче-
ны особенности разработки реформ в Китае, 
средства и приемы организации мотивиро-
ванной деятельности в рамках модерни-
зации профессионально-педагогического 
образования.

Методологической основой исследо-
вания послужили междисциплинарный 
подход, характеризующий единство гума-
нитарных наук (лингвистики, философии, 
психологии, педагогики), теория развития 
образования в условиях перехода к постин-
дустриальному обществу (А. М. Новиков), 
комплексные исследования, посвященные 
обоснованию методологических подхо-
дов к изучению процессов реформиро-
вания образования, теоретическому обо-
снованию наднационального образования 
(М. В. Богуславский, Т. Ю. Ломакина, 
И. А. Тагунова).

Обзор научной литературы. Мо-
дернизация образования в Китае до 
2035 г. включает восемь основных концеп-
ций, ключевыми словами которых являют-
ся нравственность, всестороннее развитие, 
образование для всех, обучение в тече-
ние всей жизни, обучение в соответствии 
со способностями, упор на интеграцию 
знаний и практики, комплексное развитие, 
совместное строительство и совместное ис-
пользование.

В основе политики продвижения мо-
дернизации образования заложены прин-
ципы, воспроизводящие приверженность 
руководству партии, китайским особенно-
стям, приоритетному развитию, служению 
народу, реформам и инновациям, правилу 
образования в соответствии с законом, об-
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щему продвижению.

Поскольку модернизация обра-
зования призвана внести значитель-
ный вклад в построение умеренно процве-
тающего общества, её основными целями 
являются построение современной системы 
образования, обеспечивающей обучение на 
протяжении всей жизни для всех, всеобщее 
качественное дошкольное образование, ка-
чественное и сбалансированное обязатель-
ное образование, полное всеобщее среднее 
образование, значительное повышение по-
тенциала услуг профессионального образо-
вания и конкурентоспособности высшего 
образования, обеспечение доступности об-
разования для детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями, формирование 
новой модели управления образованием 
с участием всего общества.

Модернизация профессионально-педа-
гогического образования в Китае реализу-
ется четырьмя путями: 

1) общее планирование и зонирование: 
каждому региону предлагается сформули-
ровать свой собственный план модерниза-
ции образования, исходя из фактической 
ситуации; 

2) уточнение целей и поэтапное продви-
жение вперед: научная разработка и даль-
нейшее уточнение целей и ключевых задач 
модернизации образования на разных эта-
пах развития;

3) точная политика: совершенствование 
регионального механизма сотрудниче-
ства в области развития образования и ме-
ханизма поддержки партнеров в области 
образования; углубленное сотрудничество 
между Востоком и Западом; 

4) реформирование и систематическое 
продвижение: энтузиазм и творческий по-
тенциал низов, активные реформы и инно-
вации.

Следуя тезису «Профессиональное об-
разование утром – экономика днем», госу-
дарство обеспечивает гарантии в трех об-
ластях:

1) укрепление общего руководства пар-

тии в сфере образования;
2) совершенствование долгосрочно-

го механизма обеспечения постоянного 
и стабильного роста финансовых инве-
стиций в образование, чтобы отношение 
государственных финансовых расходов на 
образование к валовому внутреннему про-
дукту в целом было не менее 4 %;

3) создание четырех механизмов совмест-
ного планирования, межсекторальной коор-
динации, мониторинга и оценки развития 
образования, надзора и подотчетности.

Результаты исследования. Обсуждение. 
Изучение документов и публикаций, посвя-
щенных модернизации профессионально-
го образования в Китае, позволяет увидеть 
особенности разработки образовательных 
реформ в Китае, выделить приемы органи-
зации мотивированной деятельности в рам-
ках модернизации профессионально-педа-
гогического образования. 

Мы увидели три особенности разработ-
ки образовательных реформ в Китае. Во-
первых, модернизация профессионального 
образования служит долгосрочной цели – 
улучшению жизни людей, поскольку тес-
но связана с национальными стратегиями: 
«Один пояс и один путь», «Инновацион-
ный драйв», «Искусственный интеллект» 
и «Восстановление сельской местности».

Во-вторых, стержнем модернизации 
является идея подготовки (взращивания) 
команды учителей, в сердцах которых 
поместились ученики и национальные 
стратегии, которые в своих умах держат 
общественные цели и видят эффективные 
модели обучения. 

В-третьих, инструментом подготов-
ки учителей в Китае является План по 
укреплению учителей базового образо-
вания в новую эпоху, принятый в апреле  
2022 г., где мы выявили:

– содержательный аспект подготовки 
учителей, который фокусируется на том, 
чтобы помочь освоить им компетенции, по-
зволяющие рационально выбирать и опера-
тивно обрабатывать информацию; переос-
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мыслить, переработать и применять знания; 
изменять подходы к передаче знаний;

– инструментально-технологический 
аспект, ориентирующий на:

а) активное использование педагогиче-
ских тренингов для построения диалога 
между участниками-учителями и тренера-
ми-новаторами;

б) внедрение смешанных моделей обу-
чения: семинары мастеров-учителей, 
учебные сообщества и отправка учите-
лей в сельскую местность, экспертное ру-
ководство и поддержка коллег;

в) использование гибких и открытых 
форм подготовки учителей, моделирующих 
инновационный образ жизни учителей, 
с опорой на открытые онлайн-платформы, 
с учетом лимита свободного времени и по-
тенциала самообразования, обучения по 
собственной инициативе.

Современные образовательные рефор-
мы в Китае провозглашают самообучение 
как норму жизни учителя, неотъемлемую 
часть их трудовой жизни – это очень важ-
ный тезис, который необходимо принять 
российским учителям и преподавателям, 
участвующим в различных онлайн-курсах 
и семинарах при выключенных видеокаме-
рах в формате виртуальной пассивности. 

Китайские коллеги активно трансфор-
мируют традиционные методы обучения, 
практикуют в самообразовательной дея-
тельности гибридное обучение, сочета-
ющее онлайн- и офлайн-обучение. Такой 
подход позволяет увидеть не только пре-
имущества, но и недостатки онлайн-обуче-
ния, искать эффективные приемы мотива-
ции учебной деятельности, инструменты 
и техники, позволяющие удерживать вни-
мание учащихся.

Активно ведётся опережающая, а не до-
гоняющая подготовка учителей для новых 
дисциплин: бионаука, искусственный ин-
теллект, блокчейн и метаверс. Современ-
ные педагоги должны понимать, что метав-
селенная – это виртуальное пространство, 
которое нуждается в педагогизации, что-

бы учителя, преподаватели и школьники, 
студенты могли взаимодействовать друг 
с другом и с цифровыми научно-образова-
тельными объектами, ресурсами, средами, 
платформами. Необходимо активно (с по-
мощью учащихся) использовать в учеб-
ных целях возможности метаверса – над-
вселенной, которая постоянно расширяет 
реальность новыми слоями и тем самым 
создаёт новые условия для педагогического 
образования. Возможно, в среде метаверса 
можно разработать виртуальные тренаже-
ры для педагогической практики студентов, 
где люди (школьники и педагоги) выглядят 
как обычные люди, разговаривают, двига-
ются, но в отличие от живой педагогиче-
ской практики, можно исправить ошибку, 
удалить файл.

Отдельно отметим эффективные сред-
ства и приемы организации мотивирован-
ной деятельности в рамках модернизации 
профессионально-педагогического об-
разования. Китайскими коллегами разра-
ботана новаторская программа «Сильные 
учителя», направленная на всестороннее 
углубление реформы учительского кор-
пуса в новую эпоху. Идея программы от-
ражает тезис: «Для укрепления образова-
ния в стране необходимо сначала укрепить 
учителей» [6]. 

В соответствии с программой 
к 2025 г. создаются национальные базы 
педагогического образования для тиражи-
рования и воспроизводства опыта подго-
товки учителей; стимулируется получение 
учителями и руководителями образования 
степени магистра; создается система под-
готовки сельских учителей в главных педа-
гогических университетах страны.

В Китае создаются механизм професси-
онального развития учителей, интегриро-
ванная модель найма, подготовки, трудоу-
стройства учителей, система регионального 
распределения преподавательских кадров. 
И очень важно, что в программе уделяется 
особое внимание повышению авторитета 
и уважения к учителям как сердцевины на-
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родной культуры.

Другие важные задачи решает подпро-
грамма «Реформа точной подготовки» [7], 
которая призвана преодолеть:

– нечеткое представление о целевой ау-
дитории и отсутствие точности в рекомен-
дации и отборе участников; 

– обобщенный анализ потребностей в обу-
чении и отсутствие точности в согласова-
нии спроса и предложения и динамической 
корректировке; 

– неправильное определение целей обу-
чения и отсутствие точности в определе-
нии направленности курса; 

– небрежную организацию обучения и от-
сутствие точности в согласовании целевой 
аудитории с содержанием и методами; 

– отсутствие точности в создании учеб-
ных ситуаций;

– неправильный подбор контекста обуче-
ния и неточности в организации массового 
обучения (взаимодействие и обмен опытом 
обучающихся); 

– неэффективное применение результа-
тов обучения, отсутствие точности в воз-
вращении обучающихся к практике и по-
следующем руководстве.

Лозунг реформы «Точность, дисципли-
на, порядок» так нужны современному 
педагогическому процессу, слишком либе-
ральному и часто беспорядочному, страда-
ющему от отсутствия системы. Вспомина-
ются слова В. А. Караковского «воспитание 
успешно, если оно системно» [2]. Этот 
фундаментальный принцип применим 
и в дидактике, ведь и обучение успешно, 
если оно системно. В целом педагогиче-
ский, учебно-воспитательный, образова-
тельный, научно-образовательный процесс 
успешен, если будет обеспечен принцип 
системности.

В соответствии с Национальным пла-
ном подготовки учителей [6] в Китае за-
пущен пятилетний цикл мероприятий, на-
правленных на оптимизацию содержания 
педагогического образования, создание 
современных образовательных ресурсов, 

совершенствование механизма независи-
мого отбора и точечной поддержки учи-
телей, внедрение гибридного обучения на 
основе массового применения цифровых 
технологий, повышение уровня научной 
грамотности учителей начальной и сред-
ней школы.

Китайские коллеги достаточно строго 
придерживаются рекомендаций, разра-
ботанных по результатам отчета TALIS-
исследования [8], в котором упоминаются 
четыре основных стержня эффективности 
подготовки учителей: сфокусированные 
потребности в профессиональном разви-
тии, практические подходы к обучению, 
устойчивые и последовательные меропри-
ятия, школьная среда и поддержка коллег. 

Считаем, что в условиях информаци-
онно-перегруженного образовательного 
пространства учителям важно сконцентри-
ровать усилия и время для узкой задачи про-
фессионального роста, освоить конкрет-
ные компетенции. Поэтому актуальными 
трендами непрерывного педагогического 
образования становятся микроквалифи-
кации и микрообучение, дистанционное 
и вахтовое обучение, стажировка и соци-
альная практика.

Обновление непрерывного педагоги-
ческого образования в информационную 
эпоху требует обновления, трансформации 
традиционных образовательных концеп-
ций, что позволит перейти к полномас-
штабной модели дистанционного и/или 
мобильного обучения, создавать автомати-
зированные модели непрерывного обуче-
ния, разрабатывать модель обучения «пре-
подавание-делание».

Модернизация профессионально-педа-
гогического образования в Китае объеди-
нила колледжи и университеты, местные 
органы власти, начальные и средние школы, 
институты повышения квалификации учи-
телей в проект «Четыре в одном». Цель про-
екта – укрепить программы непрерывного 
педагогического образования в колледжах 
и университетах, разработать новую мо-
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дель сотрудничества колледжей и муници-
палитетов по развитию карьеры учителей, 
совершенствовать систему непрерывного 
самообразования учителей (до и после 
работы), систематизировать идейно-нрав-
ственное воспитание учителей (готовить 
учителя с «четырьмя качествами, развивать 
различные программы подготовки учите-
лей (перед приемом на работу и после за-
вершения контракта), внедрять инноваци-
онные модели обучения и др. 

Совершенствование педагогического 
образования в условиях цифровой образо-
вательной среды невозможно представить 
без создания цифровых платформ. Напри-
мер, сеть непрерывного образования учи-
телей начальных и средних школ Чэнду [4] 
обеспечивает прямое взаимодействие маги-
странтов с ведущими учителями в вирту-
альных студиях и академических салонах 
известных учителей. На этой же платфор-
ме организованы курсы повышения квали-
фикации работающих учителей. Каждый 
учитель должен пройти пятилетний цикл 
из 360 часов непрерывного образования. 
Учителя обучаются на платформе в онлайн-
режиме, а система автоматически реги-
стрирует часы. Таким образом, управление 
личностным ростом учителей осущест-
вляется с помощью сравнительной оценки 
до, во время и после обучения на основе 
больших данных. 

Так, в студии Луо Чаоин, учителя ан-
глийского языка экспериментальной школы 
средней школы № 1 округа Синд, обсужда-
ются новые стандарты учебной программы 
по английскому языку и дизайн обучения 
сочетанию чтения и письма. В студии Яна 
Шуху, старшего преподавателя провинции 
Сычуань, изучается проблема: «Как изме-
ряется художественная оценка: расскажите 
о своих текущих конкретных практиках, 
своих мыслях». На платформе органи-
зован виртуальный учебный центр, объ-
единяющий коучинг, обмена сообщениями 
между пользователями трёх уровней (рай-
он, округ и школа). 

Удивляет, радует тематика курсов 
подготовки учителей в Китае: «Стать 
лучшим учителем: изучение професси-
онального развития», «Иммигранты и бе-
женцы в сфере образования: пособие для 
учителей», «Подготовка учителей: выбор 
подходящей программы PGCE для вас», 
«Организованность: как стать учителем 
Unity», «Повышение квалификации учи-
телей: включение вопросов психического 
здоровья в учебную программу», «Пре-
подаватели SEL: процедуры, возможно-
сти и контексты», «Обучение характеру 
и создание позитивных классных комнат», 
«Изучение основ преподавания: введе-
ние в оценку учащихся», «Оценка в выс-
шем образовании: профессиональное раз-
витие учителей», «Обучение глухих детей: 
стать компетентным учителем», «Профес-
сионализация виртуального учителя», «Со-
вместное руководство и развитие школы», 
«Наука обучения: что должен знать каждый 
учитель», «Сетевые учителя – преподава-
ние в XXI веке».

Заключение. Умелое использование 
метафорического языка в реформирова-
нии национальной системы образования 
позволило создать ясную и понятную упа-
ковку политических идей для обеспечения 
качественного образования мирового уров-
ня с китайской спецификой. Интересно, 
что китайские коллеги в стремлении до-
биться высокого уровня и высокого каче-
ства всеобщего образования на всех уров-
нях сосредоточили внимание на подготовке 
педагогов для сельских районов, создании 
системы обучения учителей на протяже-
нии всей жизни, усилении инновационного 
потенциала педагогических кадров.

Ускоряясь в подготовке высококвали-
фицированных кадров, в Китае постоянно 
оптимизируют структуру профессиональ-
ного образования, активно развивают тех-
нологии сетевого и открытого обучения, 
формируют высококвалифицированную, 
профессиональную и инновационную ко-
манду преподавателей.
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Очень важно, что в фундамент профес-

сионально-педагогического образования 
закладываются вопросы нравственно-эти-
ческой культуры в стандарт оценки про-
фессиональных качеств учителей. Подго-
товка высококачественных педагогических 
кадров требует совершенствования систе-
мы педагогического образования с учетом 

китайской специфики, принципов откры-
тости, совместной и взаимосвязанной де-
ятельности.

Модернизация профессионально-педа-
гогического образования в век цифровых 
технологий должна быть основана на «ум-
ных» кампусах и интегрированных «ум-
ных» платформах обучения. 
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Культура самоорганизации подростка:  
становление в воспитании
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Аннотация. В статье актуализируется важность раннего становления культуры само-
организации подростков и обосновывается суждение о том, что вектор педагогического 
содействия должен быть направлен на повышение уровня самоорганизации личности. 

Цель статьи – выявить и обосновать сущность этапов становления культуры самоорга-
низации подростков в процессе воспитания. 

Методология. В ходе данного исследования использовались анализ отечественной и за-
рубежной литературы по проблеме исследования, метод включенного наблюдения, анкети-
рование педагогов и обучающихся 13–14 лет, обобщение педагогического опыта.

Результаты. Опираясь на ведущие педагогические идеи Е. А. Александровой, 
Н. Б. Крыловой и Т. А. Ромм, в ходе теоретического и эмпирического исследования на 
основе интеллектуально-игровой деятельности нами выявлены и обоснованы основные 
этапы становления культуры самоорганизации подростка – это инициация, инкультурация 
и преобразование. Эффективность педагогического содействия на каждом этапе достига-
ется, если стратегиями воспитания учителя становятся совместная деятельность, субъект-
субъектное взаимодействие, обучение эффективным способам самоорганизации, развитие 
субъектности и социальности подростка через культурные практики.

Заключение. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что эффектив-
ным средством воспитания культуры самоорганизации подростка является интеллекту-
ально-игровая деятельность, развивающая личностные качества и способности подростка, 
обеспечивающие формирование и развитие самоорганизации как условия эффективности 
личности в современном обществе.
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Abstract. The article actualizes the importance of early formation of adolescents’ self-organi-
zation culture and substantiates the judgment that the vector of pedagogical assistance should be 
aimed at increasing the self-organization of personality. 

The aim of the article is to identify and substantiate the essence of the stages of formation of 
adolescents’ self-organization culture in the process of education. 

Methodology. During this study, we used analysis of domestic and foreign literature on the 
problem of research, the method of participant observation, questioning of teachers and students 
13-14 years, generalization of pedagogical experience.

Results. Relying on the leading pedagogical ideas of E. A. Aleksandrova, N. B. Krylova and 
T. A. Romm, during theoretical and empirical research on the basis of intellectual and game activ-
ities we have identified and substantiated the main stages of formation of the teenagers’ self-or-
ganization culture – initiation, enculturation and transformation. The effectiveness of pedagogical 
assistance at each stage is achieved if the teacher’s educational strategies become joint activities, 
subject-subject interaction, teaching effective ways of self-organization, development of subjec-
tivity and sociality of the adolescent through cultural practices.

Conclusion. The results obtained allowed us to conclude that an effective means of fostering 
the culture of self-organization of adolescents is intellectual and game activities that develop the 
personal qualities and abilities of the adolescent, providing the formation and development of 
self-organization as a condition of personal effectiveness in modern society.
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Введение. Постановка проблемы. Во-
прос эффективности личности в контексте 
социокультурных трансформаций новой 
информационной реальности актуализиру-
ет проблему раннего становления культуры 
её самоорганизации в процессе воспитания. 
Важность формирования способности к само-
организации личности отмечена в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года и в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Культура самоорганизации личности 
является многокомпонентным понятием. 
Компонента культуры, составляющая дан-

ное понятие, проявляется в трех плоско-
стях. Во-первых, она включена в контекст 
общественно одобряемой деятельности 
личности, во-вторых, это осуществление 
личностью собственной продуктивной дея-
тельности на высоком уровне самоорганиза-
ции, в-третьих, она преобразована в способ 
осуществления жизнедеятельности, вос-
принимаемый личностью в качестве цен-
ности для ее дальнейшего развития. Отме-
тим, что компонента самоорганизации как 
принцип существования человека в куль-
туре требует времени на ее становление, 
что в свою очередь зависит от развитого 
умения и эффективных способов орга-
низации самостоятельной деятельности, 
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направленной на достижение требуемого 
результата. Личностная компонента, включен-
ная в понятие, ориентирована на человека как 
на сложную открытую динамическую систе-
му, способную к структурной и функциональ-
ной самоорганизации в культуре. Поскольку 
сензитивным возрастом для формирования 
способности к самоорганизации является под-
ростковый возраст, то очевидно, что важную 
роль в этом процессе играет образовательная 
организация, которая обладает существенным 
потенциалом для обеспечения совместной 
деятельности подростка и педагога, направ-
ленной на достижение оптимального уровня 
самоорганизации обучающегося путем созда-
ния благоприятных условий для реализации 
его внутренних ресурсов. 

В современных условиях реальное педа-
гогическое содействие становлению культу-
ры самоорганизации личности испытывает 
затруднение в связи с фокусированием вни-
мания педагогов на развитии самостоятель-
ной деятельности обучающегося, опуская 
при этом вопросы изучения эффективных 
способов самоорганизации, развития уме-
ний в организации собственной деятель-
ности, более раннего приобретения лично-
стью такого качества как организованность. 
Так, в соответствии с полученными эмпири-
ческими данными в ходе нашего исследова-
ния установлено, что педагоги связывают 
формирование способности к самооргани-
зации подростков 13–14 лет с осуществле-
нием контроля (взаимопроверка / совмест-
ная проверка / самоконтроль), организацией 
самостоятельной работы с информацией 
(поиск, анализ) и работой в парах/группах 
по желанию, предоставлением обучаю-
щимся заданий разных типов, подготовкой 
обучающимися сообщений и проектных 
работ. Ответы педагогов о возникающих 
профессиональных трудностях при фор-

1  Напр.: Заенутдинова Н. А. Формирование готовности к самоорганизации у студентов педаго-
гического колледжа в образовательном процессе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 
2000; Князькова О. Н.  Формирование культуры самоорганизации студентов вуза: дис. ... канд. пед. 
наук. – Самара, 2015. – 239 с.; Шуткин С. Н. Педагогические условия воспитания основ самоорга-
низации личности на уроке физической культуры: дис. ... канд. пед. наук. – Липецк, 1999. – 192 с.

мировании умения самоорганизации обу-
чающихся позволяют сгруппировать их 
следующим образом. Так, часть педагогов, 
уверенных в своей профессиональной ком-
петентности, отрицает какие-либо затрудне-
ния, либо игнорирует данный вопрос. Часть 
педагогов связывает имеющиеся сложности 
с особенностью обучающихся, отмечает их 
рассеянность, рассредоточенность, отвлека-
емость, неусидчивость, леность, общитель-
ность, несоответствующее поведение об-
учающегося, отсутствие желания работать 
с кем-то в паре, отсутствие системы в подго-
товке домашней работы. Для третьей груп-
пы отвечающих принципиальна ориентация 
на ответственность семьи в этом процессе: 
отсутствие контроля со стороны родителей. 
Кроме того, в рейтинге основных трудно-
стей в работе с подростками 83 % педагогов 
отмечают недостаточный уровень сформи-
рованности способности к самоорганиза-
ции подростков, при этом 74 % подростков, 
участвовавших в опросе, считают себя орга-
низованными молодыми людьми [1]. Полу-
ченные данные актуализируют поиск и кон-
цептуализацию воспитания подростка как 
субъекта культуры, способного к самоорга-
низации, саморазвитию и самореализации.

Теоретический анализ отечественных 
источников по проблеме раннего становле-
ния культуры самоорганизации подростков 
показывает, что в педагогике сложились 
определенные предпосылки для реше-
ния выявленной проблемы. В диссертаци-
онных исследованиях активно обсуждают-
ся вопросы готовности к самоорганизации, 
культуры самоорганизации студентов, вос-
питания основ самоорганизации лично-
сти, самоорганизации в учебной деятель-
ности, выявлены взаимосвязь культуры 
и самоорганизации, воспитания и само-
организации1. Особенности цифровой 
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трансформации жизни общества затронули 
проблемы цифровой социализации и само-
организации растущего человека в циф-
ровой культуре [2]. Однако полученные 
данные требуют уточнения проблемы 
становления культуры самоорганизации 
подростка в процессе воспитания, опре-
деления возможностей педагогического 
управления данным процессом и привле-
чения к данному анализу теоретико-ме-
тодологических положений современной 
науки. 

В связи с этим цель статьи заключает-
ся в обосновании основных этапов станов-
ления культуры самоорганизации подрост-
ков в процессе их воспитания.

Методология исследования. Методо-
логическими основаниями исследования 
проблем самоорганизации в процессе вос-
питания определены культурологический 
(М. М. Бахтин, М. С. Каган, Ю. М. Лотман 
и др.), синергетический (В. И. Андреев, 
М. В. Богуславский, Н. Л. Селиванова 
и др.) и личностный (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Коган, В. В. Сериков и др.) подходы. 
Их совокупность нацеливает на решение 
проблемы раннего становления культуры 
самоорганизации личности посредством 
понимания воспитания как «приобщён-
ности к определенному уровню обще-
ственной культуры» [3, с. 25] и «управле-
ния процессом развития личности через 
создание благоприятных для него условий 
(Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова)» [Цит. по: 
4, с. 5]. В определении границ педагогиче-
ских усилий по возможности управления 
субъектно направленного процесса эври-
стическим потенциалом обладает подход 
А. В. Мудрика в дифференциации воспи-
тания как относительно управляемого про-
цесса от социализации, в котором созда-
ются или не создаются «более или менее 
благоприятные условия и возможности  
для … его (человека. – прим. авт.) само-
строительства, самоосознания, самоопре-
деления, самореализации, самоутвержде-
ния» [5, с. 17].

Результаты исследования. Обсуж-
дение. Воспитание и самоорганизация 
личности имеют под собой общее ос-
нование – процесс становления лично-
сти в культуре. В центре современного 
процесса воспитания должна находиться 
личность, определяемая как субъект куль-
туры, способная в дальнейшем стать са-
моорганизующейся и саморазвивающейся 
личностью [6, с. 43]. Культурологический 
подход в своей основе предполагает пре-
доставление личности свободного доступа 
к культурным ценностям, эффективную 
социальную и культурную адаптацию, вос-
питание личности, способной к само-
развитию на основе базовых культурных 
ценностей. Синергетический подход к вос-
питанию личности как субъекта культуры 
предусматривает опору на ее «внутренние 
потребности в культурных формах жизни»  
[3, c. 16] и создание условий в образова-
тельной организации для ее самооргани-
зации и самореализации в целом. В соот-
ветствии с личностным подходом культура 
самоорганизации личности представляет 
собой совокупность сформированных ка-
честв и свойств (целеустремленность, ор-
ганизованность, субъектность и др.) лич-
ности как носителя культурных ценностей.

Через воспитание как целенаправленное 
педагогическое воздействие культура само-
организации личности приобретает функ-
ции регуляции и управления поведением 
человека, направленностью его интересов 
и ценностных ориентаций. Становление 
культуры самоорганизации личности как 
формы поведенческой рефлексии, осно-
ванной на совокупности индивидуальных 
качеств и способностей личности, обе-
спечивающих становление ее субъектной 
позиции по отношению к организации, 
управлению и контролю самостоятельной 
продуктивной деятельности для достиже-
ния собственных целей в гармонии с об-
щекультурными ценностями, является не-
линейным, непрерывным, динамическим 
процессом, характеризующимся стадиаль-
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ностью и уровневостью, между которыми 
не существует явных переходов. 

Теоретическое и эмпирическое исследо-
вание позволило нам определить стадиями 
(этапами) становления культуры самоорга-
низации личности инициацию, инкультура-
цию и преобразование.

Инициация, согласно Е. А. Александро- 
вой, рассматривается, прежде всего, 
как возможность оказывать педагогиче-
ское влияние в процессе воспитания на 
развитие способности к самоорганизации 
личности в целом [7, с. 55]. В таком случае 
процесс становления культуры самооргани-
зации личности предусматривает комплекс 
педагогических мер, обеспечивающих са-
мопознание и самоопределение личности, 
обучение ее способам самоорганизации, 
а также организацию действий педагогов 
по вовлечению личности в совместную дея-
тельность и выработке субъектной позиции, 
направленной на принятие самоорганиза-
ции как ценности и управление ею. Основ-
ной стратегической задачей в деятельности 
педагога на данном этапе может стать раз-
витие основ педагогического содействия, 
способствующего выстраиванию субъект-
субъектного взаимодействия и налажива-
нию обратной связи, обучение подростков 
эффективным способам самоорганиза-
ции, включение в педагогический процесс 
педагогических технологий (проблемного 
обучения, проектной деятельности, интел-
лектуально-игровой деятельности и др.), 
обеспечивающих развитие умений ставить 
цель в деятельности, планировать и орга-
низовывать деятельность, контролировать 
свои действия, анализировать полученные 
результаты, осуществлять рефлексию. Та-
ким образом, этап инициации позволяет 
привлечь внимание подростков к самопо-
знанию и умению самоорганизации, акту-
ализировать ценностно-смысловую сферу, 
определить возможности ближайшего раз-
вития личности и выработать собственный 
«проект» самоорганизации, понять свое 
место в культуре.

Второй этап становления культуры 
самоорганизации личности – этап ин-
культурации. Согласно М. Герсковица  
(Melvile J. Herskovits, 1948), под инкуль-
турацией понимается вхождение инди-
вида в пространство культуры своего на-
рода, где он усваивает существующие 
привычки, нормы и паттерны поведения [8].  
М. Мид считает инкультурацию реаль-
ным процессом научения в специфической 
культуре [Цит. по: 9, с. 137]. В педагогиче-
ском словаре инкультурация представлена 
с позиции освоения (не освоения) ребен-
ком элементов культуры через способы 
мышления и действия в социокультурном 
пространстве [10, с. 79]. В психолого-пе-
дагогическом исследовании О. В. Жуковой, 
инкультурация определена в качестве осо-
бого средства воспитания [11]. Опираясь на 
идею Н. Б. Крыловой о том, что инкульту-
рация – это «включение ребенка в культур-
ные практики, его вхождение в культурную 
деятельность» [3, с. 11], этап инкультура-
ции в нашем исследовании понимается как 
организация культурных практик в рам-
ках педагогического содействия развитию 
субъектности личности, постепенному 
освоению и обогащению ею культурного 
опыта с присвоением ценностно-смысло-
вых ориентиров, а также развитием твор-
ческой направленности личности. На этом 
этапе происходит развитие и проявление 
субъектности личности в культурной дея-
тельности, под влиянием которой проис-
ходит расширение ценностно-смыслового 
поля и трансляция личностью своих куль-
турных ценностей, а также развитие твор-
ческой компоненты деятельности. 

В стратегии деятельности педагога на 
этапе инкультурации возможны следую-
щие педагогические действия: организа-
ция воспитательной деятельности, реали-
зующей повседневные дела и конкретные 
мероприятия (классные часы, викторины, 
проведение культурных проектов, реа-
лизация детских культурных инициатив, 
общешкольных акций и др.); организа-
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ция внеурочной деятельности (культурные 
программы и практики, театральные фе-
стивали, творческие вечера, литературные 
гостиные и др.); организация игровой дея-
тельности (проведение интеллектуальных 
конкурсов, игровых проектов и др.). 

Погружение подростков в пространство 
культуры на этапе инкультурации реали-
зуется при определенных педагогических 
условиях, созданных педагогом (учителем, 
классным руководителем), являющимся 
субъектом педагогического процесса и вза-
имодействующим с субъектом культурной 
деятельности, при этом оказывающим на-
правленное воздействие на ценностно-смыс-
ловую сферу и субъектную позицию лич-
ности, интеллектуальное и деятельностное 
развитие подростка, выступающее в качестве 
основы для саморазвития и самоорганизации.

Таким образом, этап инкультурации рас-
сматривается нами как процесс и результат 
педагогической деятельности, формиру-
ющий у подростка индивидуальный опыт 
интериоризации ценностно-смысловых, 
нравственно-этических, предметных, оце-
ночных составляющих культурной дея-
тельности, результатом которой является 
сформированность способности личности 
к осуществлению собственной продуктив-
ной деятельности на высоком уровне само-
организации.

В основе определения третьего этапа 
становления культуры самоорганизации 
личности – этапа преобразования – лежит 
идея Т. А. Ромм о «высвечивании социаль-
ности в каждом виде деятельности и отно-
шений» [12, с. 91], где под социальностью 
подразумевается «уровень проявления че-
ловечности в человеке» [12, с. 92], а под со-
циализированностью – «степень усвоения 
и активного воспроизводства культуры» 
[12, с. 93].

Рассмотрев педагогическую сущность 
понятия «преобразование», нами установ-
лено, что это, прежде всего, «существен-
ное изменение» [13, c. 145], а точнее, са-
моизменение сущности, направленности 

и динамики личностного развития чело-
века. На этапе преобразования в процессе 
становления культуры самоорганизации 
личности важно создавать педагогические 
условия для такой организации сотруд-
ничества педагога и подростка, которая 
реально обеспечит проявление («высвечи-
вание») их субъектной позиции и субъект-
ного опыта через социальную, культурную 
и волевую составляющую каждого субъ-
екта деятельности. Для этого жизнедея-
тельность образовательной организации 
должна наполняться разнообразными со-
циальными практиками взаимодействия, 
разными видами совместной продуктивной 
деятельности, развития форм само- и со-
управления, внеурочной деятельности. 

Следует отметить, что в русле синергети-
ческого подхода личность определяется как 
открытая целостная система, предоставля-
ющая подростку возможность проявить не 
только «способность реагировать на возни-
кающие обстоятельства и адаптироваться 
к ним, но и способность порождать инно-
вационные, не наличествующие в социаль-
ном опыте, социальные образы, строить ли-
нию поведения в соответствии с природой 
инстинкта» [12, с. 91]. Стратегией деятель-
ности педагога на данном этапе становле-
ния культуры самоорганизации личности 
может стать включение в педагогический 
процесс интеллектуально-игровой деятель-
ности, способной «изменять мировосприя-
тие личности, ее социальность» [12, с. 102]. 
Интеллектуально-игровая деятельность 
понимается нами как специфическая фор-
ма деятельности с заданными условиями, 
направленная на развитие целого комплек-
са личностных качеств и способностей 
человека, включая активность, инициатив-
ность, социальность, субъектность и ор-
ганизованность. Обогащение социального 
опыта личности в игровой деятельности 
происходит за счет создания ситуации 
творчества и продуцирования мыследея-
тельности, осмысления подростком полу-
ченных результатов. Ценным в интеллек-
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туально-игровой деятельности является 
«процесс смыслопорождения, вырабатыва-
ния своего горизонта видения мира через 
соотнесение, перекрещивание различных 
позиций» [12, с. 104].

Таким образом, на этапе преобразования 
становления культуры самоорганизации 
подростков происходит целенаправленное 
самоизменение личности, вырабатывают-
ся и совершенствуются механизмы само-
развития и самоорганизации, постигаются 
культурные смыслы и ценности, проявляю-
щиеся в социальности личности.

Заключение. Культура самоорганизации 
личности преобразуется в течение всей жиз-
ни человека, накапливается в качестве куль-
турного и социального опыта. Подводя итог, 
отметим, что в проводимом нами иссле-
довании, во-первых, установлена потреб-
ность в культуре самоорганизации лично-
сти не только со стороны общества и самого 
подростка, но и со стороны педагогического 
сообщества в обосновании теоретических 
подходов эффективной профессиональной 
деятельности по становлению способности 
личности к осуществлению собственной 
продуктивной деятельности на высоком 

уровне самоорганизации. Во-вторых, куль-
тура самоорганизации личности как педаго-
гический феномен предполагает формиро-
вание и развитие у подростка совокупности 
качеств и способностей (организованности, 
субъектности и социальности), обеспечива-
ющей его самоорганизацию, а также спосо-
бов и механизмов саморазвития.

Культура самоорганизации личности как 
педагогическое понятие имеет многокомпо-
нентную структуру, состоящую из элемен-
тов, представляющих структуру личности, 
культуры и самоорганизации. Становление 
культуры самоорганизации выступает ди-
намическим, многоуровневым процессом, 
который включает стадии инициации, ин-
культурации и преобразования. Как резуль-
тат, данный процесс формирует в качестве 
субъекта культуры личность, способную 
стать самоорганизующейся и саморазви-
вающейся. В исследовании также установ-
лено, что эффективность интеллектуаль-
но-игровой деятельности в становлении 
культуры самоорганизации подростков 
обеспечивается педагогическим содействи-
ем проявлению активности и инициативно-
сти подростков в процессе воспитания. 
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Реализация механизмов управления качеством образовательной 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема разработки обоснованных и эффек-
тивных управленческих решений в целях повышения качества образования. Показана 
значимость здоровьесберегающего и психолого-педагогического сопровождения воспита-
тельно-образовательного процесса для реализации механизмов управления качеством об-
разовательной деятельности в школе.

Целью статьи является рассмотрение возможности реализации механизмов управле-
ния качеством образовательной деятельности и использования компонентов современного 
управленческого цикла для разработки эффективных управленческих решений на основе 
мониторинга уровня развития личностного потенциала обучающихся; комплексное изуче-
ние средств, методов и технологий в структуре управления деятельности службы психо-
лого-педагогического сопровождения, направленных на развитие личностного потенциала 
обучающихся.

Методология. Исследование проводится с использованием методов анализа компонен-
тов управленческого цикла, оценки и мониторинга механизмов управления качеством обра-
зования с учетом деятельности службы сопровождения и влияния развития личностного по-
тенциала обучающихся на успешность их учебной деятельности. Результаты заключаются 
в определении уровня сформированности и недостатков механизмов управления качеством 
образования в целях их дальнейшего совершенствования для разработки управленческих 
решений сопровождения личности от дошкольника до выпускника школы. Показана воз-
можность осуществления эффективного психолого-педагогического и здоровьеформирую-
щего сопровождения управления повышения качества образования.

В заключении делается вывод о том, что возможности мониторинга механизмов управ-
ления качеством образования и оценки компонентов управленческого цикла могут быть 
применены для формирования единых подходов к управлению качеством образования на 
региональном, муниципальном и школьном уровнях, создания службы психолого-педаго-
гического сопровождения развития личностного потенциала обучающихся.
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Abstract. The article actualizes the problem of developing sound and effective management 
decisions in order to improve the quality of education. The importance of health-saving and psy-
chological and pedagogical support of the educational process for the implementation of quality 
management mechanisms of educational activities in school is shown.

The purpose of the article is to consider the possibility of implementing mechanisms for 
managing the quality of educational activities and using components of the modern management 
cycle to develop effective management decisions based on monitoring the level of development 
of students’ personal potential; a comprehensive study of tools, methods and technologies in the 
management structure of the psychological and pedagogical support service aimed at developing 
the personal potential of students.

Methodology. The research is carried out using methods of analyzing the components of the 
management cycle, evaluating and monitoring the quality management mechanisms of education, 
taking into account the activities of the support service and the impact of the development of 
students’ personal potential on the success of their educational activities. The results consist in 
determining the level of formation and shortcomings of educational quality management mech-
anisms in order to further improve them for the development of managerial decisions to support 
a person from a preschooler to a school graduate. The possibility of implementing effective psy-
chological, pedagogical and health-forming support for the management of improving the quality 
of education is shown.

In conclusion, it is concluded that the possibilities of monitoring the quality management 
mechanisms of education and evaluating the components of the management cycle can be used to 
form unified approaches to the quality management of education at the regional, municipal and 
school levels, to create a service of psychological and pedagogical support for the development 
of students’ personal potential. 
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Введение. Постановка проблемы. 
В настоящее время ведущей идеей раз-
вития образования и воспитания в Рос-
сийской Федерации на каждой ступени 
подготовки человека к самостоятельной 
жизни в современном социуме и професси-

ональной деятельности выступает не толь-
ко вооружение его определенной суммой 
знаний, умений, навыков, способностей 
и качеств, но, в первую очередь, развитие 
личностного потенциала, учет требований 
самого человека по определению направ-
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лений своего развития. В таких условиях 
образовательную ценность несет в себе 
не столько содержание обучения, сколько 
ценностно-смысловая сфера, получаемый 
опыт творческой деятельности, навыки 
коммуникации и коллективного взаимодей-
ствия, способности стратегического плани-
рования своей жизни и профессиональной 
деятельности, построения профессиональ-
ной карьеры, личностной реализации в из-
бранном направлении деятельности и от-
ветственности за принимаемые решения, 
действия и результаты преобразования со-
циальной и профессиональной среды [1].

К сожалению, современная система 
образования в Российской Федерации 
не в полной мере учитывает принципы 
свободного выбора траекторий профес-
сионального и личностного развития обу-
чающихся и способов организации об-
разовательного пространства со стороны 
педагогического состава.

Можно констатировать низкую сте-
пень вовлеченности отдельных органов 
управления образованием в процесс мо-
ниторинга управленческих механизмов 
повышения качества образования и психо-
лого-педагогического сопровождения об-
разовательной деятельности.

В настоящее время среди управленцев, 
учителей массовой школы и специалистов 
дошкольных образовательных организаций 
довольно остро стоит проблема отсутствия 
необходимой подготовки к работе с деть-
ми с особыми образовательными потреб-
ностями. Обнаруживается недостаток 
профессиональных компетенций педаго-
гов в работе в инклюзивной среде, наличие 
психологических барьеров и профессио-
нальных стереотипов [2].

Важна реализация творческой самостоя-
тельности в проектировании образователь-
ной среды как личностно-ориентированной 
при соблюдении норм законодательства 
и обеспечении целевых ориентиров обу-
чения (независимо от этапа обучения) 
с учетом решения задач общеобразователь-

ной, общепрофессиональной подготовки 
и профессиональной профилизации (для 
соответствующих ступеней образования). 
Часто среди преподавательского состава 
культивируется формализм, сдерживается 
творческая самостоятельность и актив-
ность в формировании образовательной 
среды, так как целевые ориентиры, про-
цессуальные компоненты, формы, методы 
и система оценок задаются извне, практи-
чески исключая возможность взаимодей-
ствия педагога с обучающимся на уровне 
субъектного личностного контакта.

Для обучающихся в рассматриваемом 
контексте ситуация также складывается 
не вполне благоприятно, так как действу-
ющие модели взаимодействия в образова-
нии не всегда подлинно ориентированы 
на личностный компонент обучения, учет 
личностных особенностей обучающих-
ся в восприятии учебной информации, 
имеющийся опыт его деятельности в раз-
нообразных сферах, ценностные установки 
и направленность личности.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Принципиальной задачей государ-
ственной политики в области образования 
является повышение управляемости систе-
мы образования – вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования является 
одним из целевых показателей националь-
ного проекта «Образование». Достижение 
этого показателя возможно только при сла-
женности усилий в области повышения 
качества при одновременном развитии ме-
ханизмов управления системой общего об-
разования на всех управленческих уровнях, 
что предполагает внедрение современных 
подходов к принятию решений на основе 
мониторинга и анализа данных о состо-
янии системы образования, в том числе 
о состоянии личностного потенциала обу-
чающихся [3; 4].

С. В. Кривых [3] вводит понятие лич-
ностного потенциала профессионально-
го развития человека. По мнению автора, 
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этот потенциал включает в себя как реаль-
ные профессиональные возможности ин-
дивидуума, его готовность к эффективной 
профессиональной деятельности, так и не-
реализованные профессиональные свой-
ства, внутренние резервы человека.

Ю. И. Мельник [4] высказал мнение, что 
каждый человек обладает определенным 
управленческим потенциалом, который 
необходим для организации личной жиз-
недеятельности.

Следует отметить, что проблема изуче-
ния потенциала человека решается с приме-
нением различных подходов. Исследовате-
ли выделяют несколько видов потенциала. Так, 
И. Б. Ушаков и О. В. Сорокин [5] предложили 
понятия адаптационного потенциала, под ко-
торым они понимают «…коли чественное вы-
ражение уровня функционального состояния 
организма и его систем, характеризующее его 
способность адекватно и надежно реагиро-
вать на комплекс неблагоприятных факторов 
при экономной трате функциональных резер-
вов, что позволяет предотвратить развитие 
преморбидного состояния». Можно упомя-
нуть и личностный потенциал.

По А. Г. Маклакову [6], личностный адап-
тационный потенциал – это взаимосвязан-
ные между собой психологические особен-
ности личности, определяющие успешность 
адаптации и вероятность сохранения про-
фессионального здоровья. Этот потенциал 
можно оценить по особенностям поведен-
ческой регуляции, степени успешности вза-
имодействия с окружающими, и по возмож-
ности соблюдать нормы морали.

Каждая личностно-развивающая ситуа-
ция как структурная единица личностно-
развивающего воздействия среды проек-
тируется с учетом этапности протекания 
ситуационного цикла взаимодействия 

1  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
10.02.2021 № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта ”Образование”».

2  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.04.2021 № 08-70 
«О направлении материалов по организации мониторинга системы управления качеством образо-
вания органов местного самоуправления».

личности со средой и должна предусма-
тривать вариативные меры педагогической 
поддержки. Все более значительной зада-
чей становится формирование профессио-
нально-педагогической и социально-адап-
тивной компетентности учителя.

В соответствии с паспортом националь-
ного проекта «Образование», в рамках реа-
лизации мероприятий федерального проек-
та «Современная школа», с учетом пункта 
9 Постановления Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ 
«О ходе реализации национального про-
екта ”Образование”»1, в целях выявления 
степени сформированности и эффективно-
сти функционирования систем управления 
качеством образования проводится оценка 
и мониторинг механизмов управления ка-
чеством образования как стержневое звено 
управления развитием личностного потен-
циала обучающихся2.

Многолетние экспериментальные на-
блюдения в Кузбасском регионе позволили 
нам прийти к выводу, что организационно-
педагогические условия актуализации здо-
ровьесберегающего потенциала образова-
тельной организации и адаптационного 
потенциала индивида – результат целена-
правленных административно-управлен-
ческих, психолого-педагогических и оздо-
ровительно-профилактических действий, 
направленных на использование внутрен-
них и внешних ресурсов субъектов об-
разования; обеспечивающих их учебную 
и социальную активность; способствую-
щих укреплению соматического и психи-
ческого здоровья обучающихся и педагогов, 
развитию их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных и физи-
ческих качеств [7].
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Целью статьи является рассмотре-

ние возможности реализации механизмов 
управления качеством образовательной де-
ятельности и использования компонентов 
современного управленческого цикла для 
разработки эффективных управленческих 
решений на основе мониторинга уровня раз-
вития личностного потенциала обучающих-
ся; комплексное изучение средств, методов 
и технологий в структуре управления дея-
тельности службы психолого-педагогическо-
го сопровождения, направленных на разви-
тие личностного потенциала обучающихся.

Задачи исследования:
– проанализировать специфику управле-

ния службой психолого-педагогического 
сопровождения с учетом последовательных 
этапов общего образования в развитии лич-
ностного потенциала обучающихся;

– охарактеризовать структурно-функци-
ональные компоненты деятельности участ-
ников образовательного процесса в службе 
психолого-педагогического сопровожде-
ния с управленческих позиций.

Методология и методы исследования. 
Педагогическая поддержка обучающихся 
должна осуществляться, по нашему мне-
нию, в форме оказания психолого-педаго-
гического сопровождения, ненавязчивого 
наблюдения в ситуациях некоторых неоче-
видных затруднений, как педагогическая 
коррекция неблагоприятных, затрудняю-
щих и сдерживающих личностный рост 
условий среды, как расширение и допол-
нение действующих на обучающегося 
средовых факторов, стимулирующих лич-
ностное развитие. Это особенно актуаль-
но в ситуации обеспечения высокого уров-
ня трудности обучения в зоне ближайшего 
развития, когда имеется потенциал (лич-
ностный и средовой) для освоения неиз-
вестных способов деятельности, сформи-
рована ценность получения нового опыта 
и факторы среды становятся пусковыми 
элементами приобретения личностью сво-
его индивидуального опыта какой-либо 
деятельности, самостоятельного констру-

ирования новых, ранее не востребованных 
(или неиспользуемых) ситуационных ал-
горитмов решения личностно значимых 
задач.

Одним из реальных компонентов в цен-
трализованной модели психолого-педа-
гогического сопровождения в регионе, на 
наш взгляд, являются службы психолого-
педагогической помощи в образователь-
ных организациях различного вида и уров-
ня, в каждой из которых осуществляется 
административное управление, координа-
ция деятельности, методическое обеспе-
чение, сопровождение и непосредственно 
психолого-педагогическая помощь. 

При этом важно проследить социально-
психологическое развитие от дошкольника 
до выпускника школы через этапы разви-
тия личностного потенциала обучающих-
ся: формирующий (на дошкольном уровне 
образования), активирующий (в начальной 
школе), совершенствующий (основная 
школа), реализующий (средняя школа).

Такой психолого-педагогический подход 
позволяет, по нашему мнению, обеспечить 
эффективное информационно-методиче-
ское и психолого-педагогическое сопро-
вождение управления образовательной 
деятельностью с учетом конкретных по-
требностей и дефицитов участников обра-
зовательных отношений.

Мы проанализировали в обзорном пла-
не наши экспериментальные материалы, 
опубликованные в последнее время в ре-
цензируемой печати [8–14], относитель-
но возможности создания организацион-
но-педагогических условий реализации 
деятельности служб психолого-педагоги-
ческого сопровождения в ряде инноваци-
онных образовательных организаций Ке-
меровской области, их функционирования, 
направленного на развитие личностного 
потенциала обучающихся на всех уров-
нях общего образования, и попытались 
конкретизировать возможности исполь-
зования внутренних и внешних ресурсов 
службы психолого-педагогического со-
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провождения с позиции структурно-функ-
циональных механизмов управления её 
деятельностью.

С этой целью нами было проведено изу-
чение опыта функционирования служб 
психолого-педагогического сопровождения 
с учетом их включенности в механизмы 
управления качеством образования на базе 
7 образовательных организаций региона: 

 – МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово 
(Лесная Поляна); 

 – МБОУ «СОШ № 54» г. Кемерово;
 – МБОУ «Общеобразовательная шко-

ла психолого-педагогической поддержки 
с осуществлением медицинской реабили-
тации детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата № 100» г. Кемерово;

 – МБОУ «Гимназия № 12» г. Ленинск-
Кузнецкий;

 – МБОУ «ООШ № 19» г. Ленинск-Куз-
нецкий;

 – МДОУ «Детский сад № 2 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-рече-
вому направлению развития воспитанников 
(”Сказка”)» г. Ленинск-Кузнецкий;

 – МБОУ «Старопестерёвская средняя 
общеобразовательная школа» Беловского 
района.

В деятельности этих образовательных 
организаций используется комплексный 
социально-педагогический и психолого-
физиологический мониторинг, который 
реализуется с помощью автоматизиро-
ванных программ диагностики и включа-
ет в себя аналитический (анализ базовых 
параметров), технологический (средства, 
методы, технологи сопровождения в уроч-
ной и внеурочной деятельности, взаимо-
действие участников образовательных 
отношений) и корректирующий (провер-
ка успешного завершения мероприятий 
и оценка их результативности) этапы 
сопровождения развития личностного 
потенциала обучающихся, в том числе 
у детей с особыми образовательными по-
требностями.

В инновационных образовательных ор-
ганизациях были использованы программ-
но-технические комплексы «Старт» (для 
диагностики психодинамических и ней-
родинамических показателей) и «Школа – 
адаптация – здоровье», имеющие авторские 
свидетельства и позволяющие реализовать 
следующие методики: тест Кеттелла; шка-
лу социально-психологической адаптации 
(СПА) К. Роджерса – Р. Даймонда; теппинг-
тест; тест РДО (реакция на движущий 
объект); определение простой зрительно-
моторной реакции; оценку кратковремен-
ной памяти, объема внимания; опросник 
А. М. Прихожан для определения уровня 
тревожности; опросник Басса-Дарки; ан-
кету, касающуюся отношения к двигатель-
ной активности; оценку мотивации, знаний 
о ЗОЖ; определение копинг-стратегий по 
Д. Амирхану.

Результаты исследования. Обсуж-
дение. В течение 2021–2023 гг. в рамках 
реализации двух региональных проек-
тов – «Психолого-педагогическое и здо-
ровьесберегающее сопровождение обуча-
ющихся в образовательных организациях 
Кузбасса с использованием информацион-
но-образовательных технологий» и «Раз-
витие социально-адаптивного потенциала 
педагога как фактор формирования инте-
гративной компетентности и профилактики 
психоэмоционального выгорания») – нами 
были проведены комплексные исследова-
ния деятельности служб психолого-педа-
гогического сопровождения на предмет 
изучения особенностей развития личност-
ного потенциала обучающихся и воспитан-
ников в системе дошкольного образования, 
начальной, основной и средней школы.

Полученные результаты свидетельству-
ют о следующем.

В дошкольных учреждениях – взаимо-
действие воспитателей, педагогов, меди-
цинских работников, инструкторов по фи-
зической культуре позволило осуществить 
совместную деятельность по формирова-
нию личностного потенциала воспитанни-
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ков на основе интегрирования двигатель-
ной и познавательной деятельности.

Результаты, полученные в ходе ком-
плексного исследования воспитанников 
детского сада № 2 «Сказка» г. Ленинск-
Кузнецкого, позволили зарегистрировать 
позитивную индивидуальную динамику 
процессов психофизической адаптации 
и развития каждого воспитанника старшего 
дошкольного возраста на основании анали-
за параметров здоровья, коммуникативного, 
когнитивного (познавательного) компонен-
тов личностного потенциала; выявить вза-
имосвязь между состоянием здоровья, фи-
зической подготовленности воспитанников 
подготовительных групп и показателями 
функционального состояния, когнитивно-
познавательной жизнедеятельности при их 
переходе в начальную школу.

Функционирование службы пси-
холого-педагогического сопровожде-
ния в СОШ № 54 г. Кемерово и ООШ № 
19 Ленинск-Кузнецкого городского округа 
позволяет при переходе из дошкольного 
учреждения в начальную школу за счет со-
вместной деятельности психолога, педаго-
гов и медработников актуализировать про-
блему индивидуальной коррекции детей 
с ЗПР и с помощью специальных образо-
вательных программ адаптировать таких 
детей к обучению в начальной школе.

Деятельность службы сопровождения 
начальной школы ООШ № 19 Ленинск-
Кузнецкого городского округа направлена 
на активизацию интегрированного и диф-
ференцированного обучения в урочном 
и внеурочном процессе на основе взаимо-
действия с организациями дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной 
направленности и участия родителей, что 
позволяет существенно активизировать 
адаптивный и развивающий компоненты 
личностного потенциала младших школь-
ников, повысить уровень готовности перво-
классников к процессу обучения с учетом 
их функциональных особенностей и воз-
можностей.

В основной школе службой сопровожде-
ния МБОУ «Старопестеревская средняя 
общеобразовательная школа» Беловского 
района Кемеровской области за счет взаи-
модействия психолога с педагогами-пред-
метниками и медиками осуществляется со-
вершенствование адаптивно-развивающего 
потенциала подростков, индивидуализация 
средств, методов и технологий в процессе 
урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся с различными регуляторно-по-
веденческими особенностями.

Проведение поэтапного комплексного 
социально-педагогического и психолого-
физиологического мониторинга позволяет 
координировать действия всех участников 
образовательного процесса по созданию 
организационно-педагогических усло-
вий, позволяющих обеспечивать развитие 
когнитивных и деятельностных функций 
младших и старших подростков на основе 
интегративных, дифференцированных, ин-
дивидуальных средств, методов и техноло-
гий обучения.

В повышении качества образования 
особое внимание необходимо уделять 
адресной работе с обучающимся с ОВЗ, по-
скольку у них проявляется ограниченность 
их адаптационного потенциала ввиду на-
личия разного рода хронических дефектов. 
Такие особенности обусловливают фор-
мирование специфических особенностей 
психофизиологического развития, суже-
ние круга социальных контактов, трудно-
сти в поддержании социальных отношений. 
Эту проблему необходимо рассматривать 
не только в рамках педагогической науки, 
но и с точки зрения физиологии, психо-
физиологии, педагогической, медицин-
ской и социальной психологии, гигиены, 
дефектологии и педиатрии. В реализации 
данного подхода в МБОУ «Общеобразова-
тельная школа № 100» г. Кемерово успешно 
работает служба психолого-медико-педа-
гогического сопровождения обучающихся 
с ОВЗ, объединяющая всех специалистов 
и педагогов, ведущих деятельность по обе-
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спечению полноценной социальной и пси-
хологической адаптации учащихся школы.

В основной и старшей школе в силу 
особенностей социально-психологической 
и социально-профессиональной адаптации 
особое значение приобретает необходи-
мость поддержки со стороны службы пси-
холого-педагогического сопровождения 
обучающихся в целях личностного и цен-
ностно-смыслового самоопределения и са-
моразвития, построения конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками.

Функционирование Службы примире-
ния в МБОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово 
позволило констатировать, что, если основ-
ными целями и задачами психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи 
на этапе начальной школы является форми-
рование устойчивой мотивации к укрепле-
нию здоровья, ЗОЖ, развитие когнитивной 
сферы, то на этапе основной школы, наряду 
с внедрением здоровьесберегающих техно-
логий, необходимым организационно-пе-
дагогическим условием является формиро-
вание жизненных навыков, профилактика 
неврозов, девиантного поведения, интер-
нет-зависимости; на этапе средней шко-
лы доминируют процессы формирования 
социального опыта и профессионального 
самоопределения обучающихся.

«Школа медиации», сформированная на 
базе МБОУ «Гимназия № 12» г. Ленинск-
Кузнецкий, за счет разработки и использо-
вания технологий медиации способствует 
реализации качества современного об-
разования на основе повышения учебной 
мотивации и компонентов адаптивного 
и развивающего личностного потенциала 
старшеклассников.

Анализ данных литературы и результаты 
наблюдений в региональном образователь-
ном пространстве позволяют нам прийти 
к выводу, что психолого-педагогическая 
служба образовательной организации (да-
лее ППС ОО) – основа интеграции дей-
ствий специалистов (педагогов-психологов, 
дефектологов, учителей-предметников, со-

циальных педагогов, медицинских работ-
ников, прочих специалистов) в единую 
систему индивидуального комплексного 
динамического сопровождения развития 
обучающегося на всех этапах обучения.

В структуру ППС ОО должны вхо-
дить педагоги, педагоги-психологи, учи-
теля-дефектологи, учителя-логопеды, 
социальные педагоги и другие специ-
алисты (при наличии), занимающиеся 
диагностической, коррекционной, раз-
вивающей, профилактической, профо-
риентационной и здоровьесберегающей 
деятельностью в образовательной орга-
низации; психолого-педагогические кон-
силиумы образовательных организаций; 
центры и службы содействия укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций; школьные 
службы примирения и комиссии по урегу-
лированию споров между участниками об-
разовательных отношений. 

Административное управление и коор-
динация деятельности специалистов ППС 
ОО осуществляются администрацией об-
разовательной организации; первичная 
и специализированная комплексная пси-
холого-педагогическая помощь участ-
никам образовательного процесса, ме-
тодическое обеспечение деятельности 
специалистов психолого-педагогической 
службы и психологическое консультиро-
вание педагогических работников, инфор-
мационно-аналитическое сопровождение 
психолого-педагогической деятельности 
оказывают специалисты ППС ОО.

Мы считаем, что по результатам раз-
работки адресных рекомендаций службой 
сопровождения должны проводиться меро-
приятия, направленные на достижение по-
ставленных целей и задач. Утвержденный 
комплекс мер может быть описан в дорож-
ной карте службы сопровождения с переч-
нем мер/мероприятий либо содержать-
ся в подписанной программе проведения 
мероприятий, утвержденной приказом по 
школе.
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Документ должен содержать сведения 

о принимаемых мерах / планируемых ме-
роприятиях, сведения о сроках реализации 
мер/мероприятий с участием педагога, пси-
холога, школьного медицинского работни-
ка, преподавателя физической культуры. 

В соответствии с методикой по органи-
зации и проведению оценки механизмов 
управления качеством образования нами 
предлагается к применению управленче-
ский цикл, который представляет собой 
систему поэтапно выполняемых действий, 
закрепленных в соответствующих доку-
ментах, направленных на выявление де-

фицитов посредством определенных ин-
струментов и их устранение при помощи 
конкретных мер, разработанных (подо-
бранных) на основе этих дефицитов.

Механизмы управления качеством обра-
зования включены в компоненты современ-
ного управленческого цикла (рис.).

По нашему мнению, в том или ином виде 
и с тем или иным уровнем формальной до-
кументарной проработки все указанные 
компоненты должны быть представле-
ны в работе службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения, создаваемой в лю-
бой образовательной организации.

Рис. Управленческий цикл и его компоненты

На основании анализа полученных экс-
периментальных результатов исследования 
предлагаем рекомендации по совершен-
ствованию компонентов управленческого 
цикла в реализации механизмов управле-
ния качеством образовательной деятельно-
сти на основе совершенствования социаль-
но-адаптивной компетентности педагога 
и личностного потенциала обучающихся.

Мы считаем, что при проведении мо-

ниторинга для получения максимального 
результата повышения эффективности 
управления службой сопровождения не-
обходимо показать содержание полного 
управленческого цикла от построения стра-
тегии до проведения соответствующих из-
мерений и использования результатов этих 
измерений в целях реализации механизмов 
управления качеством образовательной де-
ятельности (табл.).
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Содержание компонентов полного управленческого цикла 
в деятельности службы сопровождения

№
Компоненты 

управленческого 
цикла

Форма разработки и содержание эффективных
управленческих решений

1 Цели Региональная/муниципальная программа, программа развития 
ОО со службой сопровождения, концепция, положение, модель 
деятельности службы сопровождения 

2 Показатели Региональная/муниципальная программа, программа развития 
ОО, концепция, положение, модель, методология либо отдельный 
документ, утверждающий показатели службы

3 Методы сбора 
и обработки 
информации

Региональная/муниципальная программа, программа развития 
ОО, концепция, положение, модель, методология либо отдельный 
документ, утверждающий методы сбора и обработки информации

4 Мониторинг  
показателей

Приказ о проведении мониторинга (региональных/муниципальных 
показателей), письмо участникам образовательных отношений 
о предоставлении сведений (по показателям), выгрузка из 
автоматизированных информационных и диагностических систем

5 Анализ  
результатов 
мониторинга

Анализ результатов мониторинга показателей работы службы, 
рассмотренный, например, на заседании рабочей группы и т. п., 
направленный участникам образовательных отношений

6 Адресные 
рекомендации 
по результатам 
анализа

Адресные рекомендации, рассмотренные на общественном совете/
рабочей группе и т. п., направленные участникам образовательных 
отношений, рекомендации по использованию успешных 
здоровьесберегающих практик в образовании, методические материалы

7 Меры,  
мероприятия

Приказ о проведении мероприятия, письмо о проведении 
мероприятия участникам мероприятия, утвержденный комплекс мер, 
дорожная карта с перечнем мер/мероприятий, утвержденный план 
по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков, 
подписанная программа проведения мероприятия, подписанная 
повестка, подписанный протокол проведения мероприятия

8 Управленческие 
решения

Нормативный правовой акт (приказ, распоряжение, протокол 
поручений), в т. ч. внесение изменений в существующий

9 Анализ эффек-
тивности при-
нятых мер

Отдельно проведенный анализ, отчетный документ, публикация

Особенности управления предполагают 
формирование взаимодействия субъектов 
образования, которые направлены на разви-
тие личностного потенциала обучающихся 
на основе комплексного социально-педаго-
гического и психолого-физиологического 
мониторинга, осуществляемого на анали-
тическом, технологически-операционном 
и корректировочном этапах. Это позволит 

реализовать интегративные, дифферен-
цированные и индивидуальные средства, 
методы и технологии обучения, способ-
ствующие повышению адаптивных, раз-
вивающих и ценностно-смысловых пара-
метров жизнедеятельности обучающихся, 
развитию социально-адаптивных и здоро-
вьесберегающих компетентностей педаго-
гов, предотвращению их профессиональ-
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ной деформации.

Исходя из результатов совокупных те-
оретико-методологических и эксперимен-
тальных исследований, проведенных в Куз-
басском регионе в течение ряда лет, можно 
утверждать, что мониторинг механизмов 
управления качеством образования на ос-
новании использования компонентов со-
временного управленческого цикла для 
разработки эффективных управленческих 
решений следует применять для:

– формирования на региональном, му-
ниципальном и школьном уровнях единых 
подходов к управлению качеством образо-
вания;

– «встраивания» школьной и муници-
пальной системы управления качеством 
образования в региональную; выстраива-
ния управленческой вертикали;

– совершенствования региональных 
и муниципальных механизмов управления 
качеством образования по всем направле-
ниям образовательной деятельности;

– организации научно-методического 
сопровождения органов управления обра-
зованием для повышения эффективности 
механизмов управления качеством образо-
вания;

– создания сбалансированной адаптив-
но-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей качество образования, 
сохранение и укрепление здоровья, духов-
но-нравственного развития и воспитания 
школьников;

– создания службы психолого-педагоги-
ческого и здоровьесберегающего сопрово-
ждения учебной мотивации как условия 
реализации личностного потенциала ин-
дивида и социально-профессиональной 
адаптации старшеклассников;

– распространения и поддержки лучших 
практик управления качеством образова-
ния на региональном и муниципальном 
уровнях;

– эффективного использования инфра-
структуры и кадрового потенциала систе-
мы образования, в том числе через органи-

зацию сетевого взаимодействия.
Заключение. Анализ нормативно-пра-

вовых источников и результаты собствен-
ных экспериментальных наблюдений в ре-
гиональном образовательном пространстве 
Кемеровской области за использованием 
здоровьеориентированного ресурса обра-
зовательными организациями позволил нам 
прийти к выводу о необходимости суще-
ственных изменений в структуре системы 
психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения обучающихся и, пре-
жде всего, в приближении данной системы 
непосредственно к образовательной органи-
зации с целью координационной дифферен-
цированной поддержки обучающихся.

Принципиально новым элементом пред-
ставленной модели управления качеством 
образования является то, что стержневым 
условием процесса управления становится 
эффективная система мониторинга адап-
тивных ресурсов обучающихся и деятель-
ность службы сопровождения [15].

Реализация механизмов управления ка-
чеством образовательной деятельности на 
основе социально-адаптивной компетент-
ности педагога, уровня возрастных, фи-
зиологических параметров, личностного 
потенциала обучающихся обеспечивается 
специфической организацией взаимодей-
ствия субъектов образования, осуществляе-
мой с учетом возрастных и типологических 
особенностей личности и направленной на 
формирование, активизацию, совершен-
ствование и реализацию адаптивных, раз-
вивающих возможностей индивида, его 
ценностно-смысловых ориентаций на ос-
нове использования внутренних и внешних 
ресурсов образования и общества, целена-
правленного и поэтапного социально-педа-
гогического и психолого-физиологического 
мониторинга показателей развития лич-
ностного потенциала обучающихся, опре-
деляющего возможность предотвращения 
профессиональной деформации и психоэ-
моционального выгорания участников об-
разовательных отношений.
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Интегрированный урок как способ формирования иноязычной  
культуры младших школьников

Михеева Дарья Геннадьевна1

1 Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния интегрированных уроков на фор-
мирование иноязычной культуры младших школьников. Поскольку на этапе современного 
образования перед учителями ставится задача формировать у учащихся целостные знания, 
чтобы у них была сформирована полная картина мира и мировоззрение, то интегрированные 
уроки как форма нетрадиционного урока являются очень эффективным приёмом.

Целью статьи является обоснование эффективности использования интегрированных 
уроков как способа формирования иноязычной культуры младших школьников.

Методология исследования базируется на изучении общих подходов к организации ин-
тегрированного обучения, системы его методов и приемов. Основным методом исследова-
ния является теоретический, включающий анализ литературы по проблеме исследования, 
синтез, обобщение и интерпретацию данных.

Проведение интегрированных уроков в комплексе с традиционными уроками спо-
собствует эффективному формированию учебно-познавательной деятельности младших 
школьников. Интегрированные уроки дают возможность сформировать мировоззрение, 
практические умения, которые способствуют развитию продуктивного мышления, позна-
вательной деятельности, развитию волевых качеств обучающегося, памяти, развитию спо-
собности выражать своё мнение.

В заключении делается вывод о том, что интегрированные уроки иностранного языка 
с другими учебными дисциплинами способствуют формированию творческой, всесторонне 
развитой, толерантной, самостоятельной, ответственной и способной мыслить личности. 
Интегрированные уроки способствуют формированию иноязычной культуры у младших 
школьников.

Ключевые слова: интеграция; интегрированный подход; интегрированный урок; ино-
странный язык; иноязычная культура; младшие школьники; CLIL технология
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Scientific article

Integrated Lesson as a Way to Form a Foreign Language 
 Culture of Primary Students

Daria G. Mikheeva1

1 Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of integrated lessons on the for-
mation of a foreign language culture of primary students. Since at the stage of modern education, 
teachers are faced with the task of forming holistic knowledge among students, so that when they 
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leave school, they have a complete picture of the world and worldview, then integrated lessons, as 
a form of non-traditional lesson, are a very effective technique.

The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of the use of integrated lessons 
as a way to form a foreign language culture of primary students.

The methodology is based on the study of general approaches to the organization of integrat-
ed learning, the system of its methods and techniques. The main research method is theoretical, 
including analysis of the literature on the research problem, synthesis, generalization and inter-
pretation of data.

Conducting integrated lessons in combination with traditional lessons contributes to the effec-
tive formation of educational and cognitive activity of primary schoolchildren. Integrated lessons 
provide an opportunity to form a worldview, practical skills that contribute to the development 
of productive thinking, cognitive activity, the development of the student’s volitional qualities, 
memory, and the development of the ability to express their opinion.

In conclusion, integrated foreign language lessons with other academic disciplines contribute 
to the formation of a creative, comprehensively developed, tolerant, independent, responsible 
and capable of thinking personality. Integrated lessons contribute to the formation of a foreign 
language culture among primary students.

Keywords: integration; integrated approach; integrated lesson; foreign language; foreign lan-
guage culture; primary students; CLIL technology

For citation: Mikheeva, D. G., 2023. Integrated lesson as a way to form a foreign language 
culture of primary students. Siberian Pedagogical Journal, no. 2, pp. 49–56. DOI: https://doi.
org/10.15293/1813-4718.2302.05

Введение. Постановка проблемы. На 
этапе современного образования перед 
учителями-практиками стоит задача не на-
учить своих учеников фрагментарности 
знаний, а сформировать у них целостное 
мировоззрение, общую культуру и дать воз-
можность стать высоко образованными ин-
теллектуально развитыми личностями. По 
этой причине особое внимание обращено 
на проблему интеграции обучения в шко-
лах. Поскольку общество предъявляет 
к школам новые социальные требования 
и запросы, то и рассматриваемая проблема 
является обоснованно актуальной. 

Изучение иностранного языка на на-
чальном этапе обучения – непростая зада-
ча для школьников. Помимо приобретения 
знаний по предмету, они узнают другую 
культуру, осваивают её особенности и цен-
ности, а приобщение к иноязычной культу-
ре в свою очередь даёт возможность лучше 
узнать свою. Данный процесс становится 
наиболее эффективным при применении 
интегрированного подхода к обучению 
иностранному языку. 

С помощью интегрированного подхо-

да есть возможность расширить границы 
предметности. Используя все знания из ра-
нее освоенных дисциплин и накопленный 
опыт, выходящий за рамки одного предме-
та, школьник учится искать всевозможные 
практические пути решения поставленных 
перед ним задач. В связи с этим учителя об-
ращаются за помощью к нетрадиционным 
формам обучения, среди которых важное 
место занимают интегрированные уроки.

Целью статьи является обоснование эф-
фективности использования интегрирован-
ных уроков как способа формирования ино-
язычной культуры младших школьников.

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологическую базу иссле-
дования составили труды В. И. Андреева, 
В. С. Безруковой, А. А. Бударного, Л. Н. Вави- 
ловой, Е. В. Земцовой, И. А. Зимней, Я. А. Ко- 
менского, Д. Марша, Т. В. Машаровой, 
Е. И. Пассова, И. Г. Песталоцци, А. В. Пет- 
рова, О. П. Петрова, К. Д. Ушинского, 
Н. Е. Эргановой и других ученых.

Методология исследования базирует-
ся на интегративном подходе (С. Т. Шац- 
кий, М. М. Рубинштейн, Л. Венгер, 
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И. А. Якиманская и др.), обеспечивающем 
целостность объединения (интеграции) 
ранее разобщенных однородных и разно-
родных компонентов в процессе форми-
рования иноязычной культуры младших 
школьников. Основным методом иссле-
дования является теоретический, вклю-
чающий анализ литературы по проблеме 
исследования, синтез, обобщение и интер-
претацию данных.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Понятие «интеграция» имеет долгую 
историю развития, происходя от латин-
ского слова integer (целый) и означающего 
«объединение в одно целое каких-либо ча-
стей, элементов» [1]. В XVII в. учёные уже 
начали рассуждать о роли интегрирован-
ного обучения. Они предлагали соединять 
различные дисциплины в одну зависимую 
и неделимую связь. Ян Амос Коменский 
утверждал, что человека нужно обучать 
не разрозненной информации, а цельной 
и единой, что пропорционально будет рас-
пределено между разумом, памятью и язы-
ком [2].

Позднее Иоганн Генрих Песталоцци вы-
сказал идею, что в интеграции должна про-
слеживаться последовательность и все 
этапы такого обучения следует связать 
и систематизировать, к усвоенным знаниям 
добавлять новые аспекты. По его мнению, 
нужно двигаться от простого к сложно-
му [3]. Позднее эту идею развил Констан-
тин Дмитриевич Ушинский, оказав боль-
шое влияние на методическую разработку 
теории межпредметных связей. Он писал 
о том, что знания и идеи следует органи-
чески строить в широкий взгляд на мир 
и окружающую действительность [4].

К нашему времени учёные-педагоги 
развили интегрированное обучение до 
интеграции разных аспектов научных зна-
ний, в ходе которой соединяются и исполь-
зуются много различных методов, приёмов, 
технологий и путей обучения. 

В. С. Безрукова описывает понятие «ин-
теграция» в трёх позициях: как принцип, 

как процесс и как результат. Она обраща-
ет внимание, что в интеграции есть веду-
щая идея, которая даёт гарантию достиже-
ния высоких результатов в педагогической 
деятельности, есть сформированные связи 
между объектами, которые выстраивают-
ся в систему, учитывая предполагаемый 
результат, и есть форма, которую приоб-
ретают объекты, находясь во взаимосвязи 
друг с другом [5].

Интеграция в обучении помогает ставить 
и реализовывать ряд педагогических задач, 
способствующих творческой активности 
обучающихся, что является одним из важ-
ных критериев компетентности современ-
ного образования [6]. Интегрированный 
подход в обучении иностранному языку 
способствует развитию творческой разно-
сторонней личности, потому что у учителя 
создаются прекрасные возможности выйти 
за границы предметности, направить уче-
ника на путь поиска способов выполнения 
поставленных задач, пользуясь накоплен-
ными ранее знаниями и опытом из других 
дисциплин. Было отмечено, что использо-
вание интегративного подхода в обучении 
иностранному языку выступает «концеп-
туальной идеей современной школы» [7]. 
Е. В. Земцова и И. А. Зимняя рассматри-
вают интегрированный подход как единую 
сочетаемость процессов, объектов и явле-
ний, имеющих хотя бы одну общую ха-
рактеристику, что становится источником 
нового качества [8].

Интеграция оказывает положитель-
ное влияние и на развитие иноязычной 
культуры школьников. Сначала у ученика 
развивается общая культура благодаря по-
лученным знаниям в дошкольный период 
и на самом начальном обучении в младшей 
школе. Знания о родной культуре являют-
ся важным фундаментом для исследования 
других культур и погружения в их среду, 
что начинает происходить со 2-го клас-
са в начальной школе. Благодаря изучению 
иностранного языка формируется лингви-
стически интересная личность. Учёными 
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было определено, что знание иноязычной 
культуры способствует путём сравнения 
определению значимых моментов и осо-
бенностей своей национальной культуры, 
знакомству с общечеловеческими ценно-
стями, что в свою очередь даёт возмож-
ность личности развиваться в контексте 
«диалога культур» [9].

Изучение иностранного языка – непро-
стая задача для учащихся младшей школы. 
Но именно инновационные методы, при-
ёмы и технологии в обучении, а также не-
стандартные формы проведения занятий 
помогают не только расширять знания уча-
щихся, но и дают возможность учащимся 
успешно применять эти знания на практике, 
заинтересовывая и мотивируя их на прак-
тический результат, и интегрированные 
уроки занимают особое место среди нетра-
диционных форм проведения занятий.

Л. Н. Вавилова и Н. Е. Эрганова под 
интегрированным уроком понимают осо-
бый вид урока, в ходе которого средствами 
двух или более учебных дисциплин рассма-
тривается поднимаемая тема, решаются по-
ставленные задачи с помощью синтеза и си-
стематизации знаний и умений учащихся. 
Такой вид урока формирует у школьников 
целостную картину мира и развивает необ-
ходимые компетенции [10].

В научной литературе можно найти 
подтверждение тому, что использование 
интегрированных уроков в практике пре-
подавания иностранного языка оказывает 
эффективное влияние на развитие крити-
ческого мышления школьников, что яв-
ляется одной из важных составляющих 
интеллектуального развития детей. В ходе 
интегрированных уроков происходит осво-
ение и иноязычной культуры, а это в свою 
очередь предполагает активизацию всех 
интеллектуальных ресурсов: школьники 
учатся языку на практическом уровне, а не 
только на теоретическом [11].

Один из современных подходов интегри-
рованного обучения заключается в приме-
нении на уроках иностранного языка прин-

ципа CLIL (Content and Language Integrated 
Learning или предметно-языковое инте-
грированное обучение). Основополагаю-
щие принципы данного подхода базиру-
ются на двух основных понятиях – «язык» 
и «интеграция». Принципом работы дан-
ного подхода является двунаправленность, 
а именно: предмет изучается посредством 
иностранного языка, а иностранный 
язык в то же время изучается посредством 
предмета.

Благодаря данному принципу у учащих-
ся расширяются межкультурные знания, 
развивается мышление, открывается твор-
ческий потенциал, улучшается языковая 
компетентность и повышается мотива-
ция [12].

Помимо этого, интегрированные уроки 
на младшем этапе обучения оказывают 
продуктивное влияние на формирование 
иноязычной культуры. Знания о культуре 
страны изучаемого языка являются не про-
сто дополнением к изучаемой языковой 
системе. 

Ефим Израилевич Пассов утверждает, 
что любая культура национальна по содер-
жанию и личностна по способу присвоения, 
своего рода культура ‒ это индивидуально 
освоенные духовные ценности. Всякая 
культура усваивается в форме четырех эле-
ментов:

– знаний о различных сферах быта;
– опыта действования в определенных 

сферах;
– творчества как преобразования и пере-

носа приемов деятельности в новые, не-
предвиденные условия;

– отношения к деятельности, ее объек-
там, всему, что с ней связано, соотнесен-
ного с системой ценностей человека [13].

Согласно Г. Д. Дмитриеву формирование 
иноязычной культуры имеет четыре стадии, 
постепенно осваивая которые младший 
школьник осваивает иноязычную культуру. 
На первой стадии у ученика формируется 
уважительное отношение к культурным 
особенностям страны изучаемого язы-
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ка. На второй ступени ученик понимает 
и принимает другую культуру. На третьем 
уровне ученик вступает в активный диа-
лог культур и на заключительной стадии 
происходит формирование поликультур-
ной личности – утверждение культурных 
различий, ученик начинает действовать 
и иметь активную позицию в рамках сфор-
мированной иноязычной культуры [14].

Знания и учитывание этих аспектов по-
могут учителю иностранного языка грамот-
но планировать интегрированные уроки 
для младших школьников, брать во внима-
ние не только психолого-педагогические 
характеристики учеников данной возраст-
ной группы, но и различные специфиче-
ские аспекты других предметных дисци-
плин.

Иностранный язык как предмет за-
нимает особое положение, поскольку он 
по своей сути является интегрированным 
предметом, но при этом он прекрасно ин-
тегрируется с различными дисциплинами: 
русский язык, литературное чтение, окру-
жающий мир, математика, изобразитель-
ное искусство, музыка, технология и фи-
зическая культура – и в таком случае он 
является средством их изучения.

Эффективность интегрированных уро-
ков больше всего появляется на интегра-
ции иностранного языка с родным и рус-
ским языком. У этих учебных предметов 
есть общая цель, а именно научить языку 
как элементу культуры, который позволяет 
перенять опыт поколений и оказывать вли-
яние на формирование как культуры своего 
народа, так и общечеловеческой культуры. 
Помимо этого, данные предметы имеют об-
щую деятельностную основу, в качестве ко-
торой выступает речевая деятельность. При 
организованном согласованном обучении 
языкам усиливается их обучающий, воспи-
тательный и развивающий эффект, эконо-
мятся усилия и суммарное учебное время. 
Даже на первый взгляд сухой грамматиче-
ский материал «оживает», воздействуя не 
только на разум, но и на эмоции школьни-

ков, когда они узнают о родственности язы-
ков, об их взаимовлиянии, о близости всех 
народов Земли. Например, ученики на 
начальном этапе обучения иностранно-
му языку становятся более мотивирова-
ны и заинтересованы благодаря тому, что 
уже знают иностранные слова (баскетбол 
и футбол на английском, галстук и бутер-
брод на немецком, а спорт и стадион встре-
чаются во всех языках мира). Чтобы ис-
ключить случайный характер для подобной 
информации, необходимо на лексическом, 
грамматическом и фонетическом уровнях 
находить общность языков.

В процессе интеграции иностранно-
го языка с родным языком у младших 
школьников развиваются лингвистиче-
ское отношение к слову, культура речевого 
и неречевого поведения, интерес к слову 
и лингвистическим дисциплинам, интерес 
к чтению, к культурному наследию страны 
изучаемого языка, языковая мыслительная 
догадка, наблюдательность, аккуратность. 

В процессе интеграции иностранного 
языка и русского языка можно наблюдать 
двусторонний характер их связи. Чтобы 
грамотно овладеть нормами иностранно-
го языка, связь с русским языком – край-
не важное условие. В данной интеграции 
русский язык выступает необходимой 
опорой для понимания, формирования 
и овладения лексическими и граммати-
ческими знаниями. Если не сравнивать 
и не сопоставлять родной и иностранный 
языки в процессе изучения второго, то 
у учеников могут возникать разного рода 
трудности, поэтому в учебных программах 
этих двух дисциплин есть острая необхо-
димость в согласованности содержания 
и календарно-тематического планирования.

Интеграция иностранного языка с пред-
метами эстетического цикла, такими как 
«Музыка», «Изобразительное искусство» 
и «Физическая культура» способствует 
обу чению учеников общению с миром с по-
мощью невербальных средств, а именно 
с помощью языка музыки, языка жестов, 
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языка рисунка, языка чувств и отношений. 
Использование фольклорных элементов, 
цвета, орнамента, узоров способствует по-
ниманию культуры других народов, приоб-
щению к этой культуре и даёт школьникам 
чувство сопричастности с этим народом. 

Иностранный язык также легко инте-
грируется и с любой внеучебной, позна-
вательной, воспитательной или художе-
ственно-театрализованной деятельностью; 
и в таком случае он является средством их 
организации и проведения. Иностранный 
язык, как никакой другой учебный предмет, 
открыт для использования информации из 
различных областей знания. Такие уроки 
расширяют кругозор, помогают лучше ос-
ваивать иноязычную культуру и мотивиру-
ют к дальнейшему изучению иностранного 
языка [15]. Такой вывод можно сделать ещё 
и потому, что иностранный язык играет 
одну из ведущих ролей на современном 
этапе развития нашего общества и знания 
о культуре страны изу чаемого языка, её осо-
бенностях являются не просто дополнени-
ем к изучаемой языковой системе. Узнавая 
о культуре народа, анализируя и сравнивая 
полученные знания с культурной грамот-
ностью своего родного народа, школьник 
учится использовать язык в межкультурной 
коммуникации.

Интегрированные уроки по иностран-
ному языку можно считать продуктивны-
ми в силу того, что интегративный подход 
позволяет получить учащимся более пол-
ные знания об окружающей действитель-
ности и установить закономерности и связи, 
которые реализуются в процессе изучения 
различных предметов. На таких уроках 
ученики обобщают полученные ранее зна-

ния и переносят их из одного учебного 
предмета в другой. Всё это способствует 
развитию самостоятельной, уникальной, 
разносторонне развитой, политкорректной, 
способной мыслить личности. А это в свою 
очередь является конечным итогом обуче-
ния в рамках личностноориентированной 
парадигмы, которая прописана во ФГОСе 
третьего поколения.

Заключение. С помощью интегриро-
ванного обучения можно добиться систем-
ности в обучении. При таком обучении 
усвоение новых знаний, умений и навы-
ков происходит с опорой на уже приобре-
тённые знания и навыки в ходе изучения 
других дисциплин. Помимо этого, проис-
ходит расширение содержания, средств 
и способов обучения. В ходе интегриро-
ванных уроков в процессе использования 
различных видов деятельности процесс 
обу чения иностранному языку становится 
значительно эффективнее, так как обуча-
ющиеся побуждаются к самостоятельно-
сти и происходит усвоение необходимых 
компетенций в различных предметных об-
ластях [16].

Интегрированные уроки способствуют 
развитию иноязычной культуры обучаю-
щихся, развитию их воображения, памяти, 
речи, творческих и интеллектуальных спо-
собностей, помогают бороться с утомляе-
мостью и перенапряжением у обучающихся 
за счет переключения форм деятельности, 
а также способствуют самореализации, 
самовыражению учителя и обучающихся, 
приближают процесс обучения к реальной 
жизни, помогают использовать теоретиче-
ские знания на практике.
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Использование цифровых технологий в процессе  
профессиональной социализации будущих специалистов социальной 
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Аннотация. Цель статьи – анализ применения цифровых технологий в процессе про-
фессиональной подготовки и профессиональной социализации будущих специалистов 
социальной сферы в ведомственных, гражданских и конфессионально-ориентированных 
учреждениях высшего образования.

Результаты проведенного исследования позволяют определить особенные черты про-
фессиональной социализации в контексте цифровизации обучения в различных типах вузов 
и сделать выводы о формируемых в процессе обучения цифровых компетенциях. Цифровые 
компетенции будущего сотрудника полиции охватывают три базовых направления: навы-
ки, необходимые для обеспечения повседневной профессиональной деятельности; навыки 
работы с информацией ограниченного доступа в цифровом виде и специальные навыки, 
позволяющие бороться с преступностью. В гражданских университетах к основным циф-
ровым компетенциям будущих специалистов относят: компетенции по готовности к фор-
мированию системы ценностей сетевого общества; компетенции развития мотивации по-
исковой активности и саморазвития; инструментально-операциональные компетенции и пр. 
Конфессионально-ориентированные вузы имеют свое структурированное и обоснованное 
мнение относительно цифровизации образования и обучения, которая базируется прежде 
всего на воззрениях Русской Православной Церкви как социального института и ее гла-
вы – Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, в основании которых лежат догматы 
православного вероучения.

В заключении делается вывод о том, что проблематика цифровизации современного 
процесса обучения актуальна как для ученых и специалистов практиков различных отрас-
лей социально-гуманитарного знания, так и для будущих специалистов социальной сферы 
обучающихся в различных типах вузов.

Ключевые слова: социальная сфера; профессиональная социализация; процесс обуче-
ния; цифровизация; специалист социальной сферы; учреждения высшего образования
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The Use of Digital Technologies  
in the Professional Socialisation of Future Social Workers in Higher Education
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Abstract. The aim of the article is to analyse the application of digital technologies in the 
process of professional training and professional socialisation of future social workers in depart-
mental, civil and confessional-oriented institutions of higher education.

The results of the study allow determining the specific features of professional socialization in 
the context of digitalization of learning in different types of higher education institutions and draw 
conclusions about the digital competences formed in the process of learning. The digital compe-
tences of a future police officer encompass three basic areas: the skills needed to support everyday 
professional activities, the skills to handle digitally restricted information, and the special skills to 
fight crime. In civilian universities, the basic digital competences of future professionals include: 
competences in readiness to form a system of network society values; competences in the devel-
opment of motivation for search activity and self-development; instrumental-operational com-
petences, etc. Confessional-oriented universities have their own structured and justified opinion 
on digitalization of education and training, which is based primarily on the views of the Russian 
Orthodox Church as a social institution and its head of the Church– His Holiness Patriarch of 
Moscow and All Russia, which are based on the tenets of the Orthodoxy.

In the conclusion we conclude that the problematic of digitalization of the modern learning 
process is relevant for scholars and practitioners of various branches of social and humanitarian 
knowledge, as well as for future specialists of the social sphere studying in different types of 
universities.

Keywords: social sphere; professional socialization; learning process; digitalization; social 
specialist; higher education institutions
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Постановка проблемы. Цифровая 
трансформация социальной сферы на 
фоне стремительного развития технологий 
и высокой степени неопределенности про-
фессионального будущего актуализирует 
необходимость непрерывного изменения 
требований к профессиональной социали-
зации специалистов уже на этапе обуче-
ния в высшей школе.

Начиная с 2000-х гг. цифровизация со-
циальной сферы непосредственно связана 
с оценкой позитивных факторов и негатив-
ных влияний, а также сопутствующих ри-

сков влияния цифрового обучения на подрас-
тающие поколения. Разделение и разобщение 
обучения и воспитания в целостном педаго-
гическом процессе, с забвением в условиях 
цифровизации воспитания и ряд других, тре-
буют, по мнению А. А. Вербицкого, серьез-
ного психолого-педагогического осмысления 
и детального исследования прежде, чем мас-
сово безоценочно внедрять «цифру» в систе-
му образования [1].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Распоряжение Правительства 
РФ о переходе на цифровую экономику  
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в 2017 г.1 обусловило рост исследова-
ний в области цифровизации образования, 
исследований цифровой образовательной 
среды университетов, разработки новых 
приемов и методов обучения и воспита-
ния студентов в условиях цифровизации 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, А. Г. Герасимова, 
Н. Н. Кафидулина, Г. В. Романова, 
Т. А. Ромм, М. Л. Субочева и др.) [2; 3; 4; 
5; 6]; специфики цифровизации в ведом-
ственных и военных университетах, в том 
числе МВД (И. Г. Евсеева, А. А. Гнездилов, 
Л. А. Казанцева, И. А. Калиниченко,  
Т. В. Ларина, О. Н. Склярова, А. С. Эрдниев  
и др.) [7; 8; 9; 10]; цифровиза-
ции в университетах психолого-педа-
гогического и социального профилей 
(Б. С. Абдуллаева, Е. В. Гнатышина; 
О. В. Гордиенко, О. А. Иванов, А. А. Соколо- 
ва, В. В. Федоров, Л. Н. Рулиене и др.) [11; 
12; 13; 14]; изучения особенностей внедре-
ния цифровых технологий в конфессиональ-
но-ориентированных университетах (право-
славных) и оценки данного феномена через 
призму христианской философии и право-
славного вероучения (И. Ф. Парамонов, 
А. В. Петров, В. Г. Писаревский, 
Ю. А. Платонова, А. А. Попов, И. П. Пушкарев, 
С. А. Рязанцев, В. Н. Смольянов, И. И. Улитчев 
и др.) [15; 16; 17].

На основе комплексного междисципли-
нарного научного обзора исследований 
проблемы цифровизации сформулируем 
цель настоящей статьи: анализ применения 
цифровых технологий в процессе профес-
сиональной подготовки и профессиональ-
ной социализации будущих специалистов 
социальной сферы в ведомственных, граж-
данских и конфессионально-ориентирован-
ных учреждениях высшего образования.

Методология и методы исследования. 
Характеристика профессиональной со-
циализации на этапе обучения в высшей 

1 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632-р об утверждении программы 
«Цифровая экономика России [Электронный ресурс]. – URL: http://static.government.ru/media/files
/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf  (дата обращения 01.02.2023).

школе в ведомственных, конфессиональ-
но-ориентированных и классических госу-
дарственных университетах по подготовке 
специалистов социальной сферы представ-
лена на основе обсервационных методов 
(прямое, включенное, косвенное наблюде-
ние); диагностических методов (интервью-
ирование, анализ документов); праксиме-
трических методов (изучение и обобщение 
педагогического опыта и продуктов про-
фессиональной деятельности, ежегодные 
отчеты самообследования университетов, 
анализ сайтов образовательных учрежде-
ний) и пр.

В основную исследовательскую 
базу вошли следующие университеты: Мо-
сковский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя; Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России; Московский педа-
гогический государственный университет; 
Московский государственный психолого-
педагогический университет; Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет; Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова.

Результаты исследования. У будущего 
специалиста социальной сферы в процессе 
профессиональной социализации в ведом-
ственном вузе системы МВД формируются 
профессиональные компетенции по рабо-
те с новейшими информационными тех-
нологиями, прежде всего в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (Ст. 11 
«Использование достижений науки и тех-
ники, современных технологий и инфор-
мационных систем»), исходя из квалифика-
ционных требований к будущей должности 
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-
ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
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(с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2021) 
и компетенций, заложенных ФГОС ВО 
по направлению подготовки (специаль-
ности), в которых также в той или иной 
степени отражены цифровые компетенции, 
необходимые специалисту для професси-
ональной деятельности в цифровой среде, 
работе с цифровыми продуктами и ин-
струментами (создание, сбор, обработка, 
анализ данных с помощью компьютерных 
средств) и цифровыми следами (действия 
человека в интернет-пространстве, остав-
ленные как отпечатки, например, блог, ви-
деофакт, презентация и пр.).

Обозначим некоторые характеристики 
цифровизации обучения как специфиче-
ские черты профессиональной социализа-
ции в ведомственном вузе:

– нацеленность цифровизации обучения 
на подготовку специалистов для решения 
задач кибербезопасности, профилактики, 
предотвращения, противодействия и рас-
крытия преступлений в сфере информаци-
онных технологий;

– строгий контроль вновь принимае-
мых неаттестованных педагогических 
работников, допущенных до образова-
тельного процесса, так как несоблюдение 
правил ведомственного университета и ра-
боты в цифровой среде может привести 
к нарушению закона;

– соблюдение баланса в процессе обу-
чения между возможностями применения 
цифровых технологий в освоении дис-
циплин и требованиями по специальным 
дисциплинам;

– обеспечивание непрерывного повы-
шения цифровой компетентности и циф-
ровой зрелости сотрудников и работников 
университета, в том числе преподавателей 

1  Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021617234 Россий-
ская Федерация. Автоматизированная информационная система по работе с индивидуальными 
планами профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений системы МВД 
России [Страница управления ИП ППС университета]: № 2021616184: заявл. 28.04.2021: опубл. 
13.05.2021  / К. Р. Аветисян, Б. Р. Аветисян, Г. А. Сизов, А. В. Пузарин; заявитель Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский уни-
верситет МВД России имени В. Я. Кикотя». – EDN RDMEKQ.

непрофильных кафедр, административно-
управленческого персонала подразделений, 
а также переменного состава (курсантов, 
слушателей);

– участие основного и переменного со-
става в правовом просвещении и правовом 
информировании населения, в том числе 
несовершеннолетних (например, осущест-
вляемое в рамках практик институтом пси-
хологии служебной деятельности МосУ 
МВД России имени В. Я. Кикотя) о пре-
ступлениях, совершаемых в сфере инфор-
мационных технологий и способах защиты 
от противоправных действий;

– соблюдение внутривузовской диффе-
ренциации цифрового обучения в зави-
симости от специальности (направления) 
подготовки с учетом будущей профессио-
нальной деятельности;

– осуществление разработки и интегра-
ции цифровых решений в рамках взаимо-
действия с подразделениями органов вну-
тренних дел;

– разработка и внедрение в процесс обуче-
ния образовательных организаций системы 
МВД России таких цифровых технологий 
как: автоматизированная информацион-
ная система по работе с индивидуальными 
планами профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведений 
системы МВД России1 [18]; использование 
чат-ботов (например, по дисциплине «Со-
циальная педагогика», «История педагоги-
ки»); модификация интерактивных лекций 
криминалистической направленности че-
рез применение технологии дополненной 
реальности и виртуальной реальности 
с применение специального оборудования 
и конструирования трехмерных террито-
рий с базами 3D-моделей объектов и кри-



61Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2023

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
миналистических следов; создание онлайн-
курсов на образовательной платформе 
Stepik (российской) и пр.

Вариативность и демократичность реа-
лизации цифровых технологий в процессе 
обучения безусловно присуща и граждан-
ским университетам, осуществляющим 
подготовку специалистов социальной 
сферы и, видимо, единственными ограни-
чениями в процессе внедрения цифровых 
технологий являются финансовые и ма-
териально-технические возможности об-
разовательного учреждения. В отличие 
от ведомственных университетов, где ос-
новное целеполагание при внедрении циф-
ровизации обусловлено необходимостью 
противодействия преступлениям, задача 
гражданских университетов подготовить 
универсальных специалистов, которые об-
ладают компетенциями, соответствующи-
ми требованиям цифровой трансформации 
общества, способных осуществлять уско-
ренную модернизацию социальной сфе-
ры в условиях нестабильности и непред-
сказуемости социально-экономического 
развития государства, при приоритете 
национальных целей социализации, ресо-
циализации, социальной поддержке детей, 
молодежи и иных субъектов деятельности 
специалистов социальной сферы.

Обозначим некоторые характеристики 
цифровизации обучения, как специфиче-
ские черты профессиональной социализа-
ции в гражданских университетах:

– гибкость и ориентация на содержание 
обучения посредством увеличения разно-
образия элективных курсов в формате он-
лайн, за счет чего достигается персонализа-
ция обучения и единство образовательной 
среды;

– использование электронных сервисов 
с целью получения информации от студен-
тов и работодателей о качестве программ 
обучения и последующая систематическая 
их модернизация;

– высокая степень интерактивности 
дисциплин, входящих в модуль воспита-

тельной деятельности, проектный модуль 
и модуль психолого-педагогического со-
провождения с использованием разноо-
бразных онлайн-инструментов;

– использование грантовой поддержки 
на развитие цифровой дидактики, цифро-
вой педагогики, новых форматов обучения, 
а также цифровых инструментов и техно-
логий;

– приоритет антропоцентрического 
принципа [19] в системе цифровизации 
гуманитарно-педагогической области че-
ловекознания, основанный на аксиоло-
гическом компоненте и наполнении со-
держания образования, педагогически 
обоснованным смыслом – центрации на 
формирование воспитание, развитие куль-
туры, ценностных убеждений, мировоззре-
ния и гражданской идентичности человека 
над технологическими и технократически-
ми идеями.

Конфе ссионально-ориентирован -
ные вузы при внедрении и применении тех-
нологии цифровизации в процесс обучения 
руководствуются прежде всего догматами 
христианства, позицией Православной 
Церкви как социального института и ее 
главы – Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси. Научные дискуссии совре-
менных богословов, философов, педагогов, 
организованные на различных конферен-
циях, круглых столах, брифингах, затраги-
вают ключевой вопрос для православного 
христианина – определение границ допу-
стимости использования искусственного 
интеллекта и других цифровых технологий 
с точки зрения Евангелия. 

В. В. Страхов отмечает, что цифрови-
зация стала трендом современного обра-
зования и использования в теологическом 
и конфессионально-ориентированном об-
разовании потенциала социальных сетей 
и других информационно-коммуникаци-
онных технологий является значимой со-
ставляющей процесса профессиональной 
социализации студентов. Также значи-
мость цифровых технологий при обучении 
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студентов обозначает Д. О. Швидковский. 
Именно обучение студентов созданию про-
ектов 3D моделей памятников, сооружений, 
находящихся в аварийном или практически 
уничтоженном состоянии, является осно-
вой восстановления архитектурного насле-
дия России и мира.

Обозначим некоторые характеристики 
цифровизации обучения как специфиче-
ские черты профессиональной социализа-
ции в конфессионально-ориентированных 
университетах:

– незыблемость позиции относительно 
невозможности совершения церковных та-
инств в цифровой среде (крещение, миро-
помазание, покаяние, причащение (Евхари-
стия), брак, священство и елеосвящение);

– согласованность, непререкаемость, 
единство морально-нравственных норм 
поведения человека независимо от про-
странства – цифрового, медиа, интернет, 
реальной жизнедеятельности;

– понимание и отношение к цифровиза-
ции обучения исключительно как инстру-
менту профессиональной социализации 
будущих специалистов социальной сферы;

– децентрализованный подход к реали-
зации цифровых технологий в различных 
учреждениях и организациях РПЦ, в том 
числе образовательных, т. е. неравномер-
ное и не определенное в документах при-
менение цифровых технологий;

– философско-богословское осмыс-
ление процессов цифровизации обуче-
ния в конфессионально-ориентированных 
университетах как стержневая парадигма 

при трансляции знаний и формировании 
компетенций будущих специалистов соци-
альной сферы;

– приоритет принципа духовно-историче-
ской непрерывности и преемственности пра-
вославных традиций в обучении над инно-
вационными изменения в социальной сфере.

Заключение. Анализ работ современ-
ных специалистов в области педагогики, 
психологии и других отраслей человекоз-
нания позволяет констатировать важность 
понимания цифровизации процесса об-
учения как вариативной составляющей 
профессиональной социализации будущих 
специалистов социальной сферы в подго-
товке квалифицированных кадров, готовых 
к комплексной деятельности в различных 
сегментах социальной сферы, в том числе 
с применением цифровых технологий. Оче-
видно, что недостаточный уровень компе-
тенций в области цифровых технологий 
может серьезно затруднить достижение 
результативности выполнения задач, свя-
занных с решением широкого комплекса 
проблем социальной сферы, постоянно воз-
никающих в современных социокультур-
ных реалиях. Таким образом, цифрови-
зация процесса обучения, т. е. внедрение 
психолого-педагогически и социально-
экономически обусловленных необходи-
мых и достаточных цифровых технологий 
и цифровых инструментов в образователь-
ный процесс высшей школы нацелена на 
повышение результативности профессио-
нальной социализации будущих специали-
стов социальной сферы.
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Концептуальная модель формирования электоральной культуры учителя 
в специальной кросс-уровневой образовательной среде
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования электоральной культуры 
учителя в специальной образовательной среде.

Цель статьи – концептуальное обоснование формирования электоральной культуры учи-
теля на основе создания кросс-многоуровневой образовательной среды.

Методология. В разработке концепции формирования электоральной культуры учителя 
автор опирался на методологическую основу, которая включает позиции диалектического 
материализма и ноосферный подход на мировоззренческом уровне, системный и эволюци-
онный подходы на общенаучном уровне, средовой, компетентностный и деятельностный 
подходы на конкретно научном уровне. Технологический уровень представлен конкретны-
ми технологиями, способами, методами, приемами формирования электоральной культуры 
учителей. Предложенная методология составила основание для проведения эмпирического 
исследования уровня сформированности электоральной культуры учителей. Был использо-
ван метод опроса и анкетирования.

Результаты исследования. Электоральная культура учителя представляет собой совокуп-
ность гносеологического (электоральная компетентность), аксиологического (электораль-
ная диспозиция), праксеологического (электоральная активность) компонентов, формирую-
щих относительно устойчивую систему знаний, ценностей, норм и моделей электорального 
поведения, транслируемую учителем в ходе образовательных отношений, способствующую 
формированию у всех участников образовательного процесса гражданской идентичности 
и активной жизненной позиции. Выявлены традиции отношения к электоральной активно-
сти. Приведен анализ эмпирических данных об отношении к электоральной активности сре-
ди учителей в Чеченской Республике. Теоретически обосновано конструирование концеп-
туальной модели формирования электоральной культуры учителя в кросс-многоуровневой 
образовательной среде с учетом принципов культуросообразности, научности, формирова-
ния индивидуальной образовательной траектории.

Заключение. По результатам двух организованных опросов среди учителей Чеченской 
Республики были сделаны обобщающие выводы, содержащие ориентацию на инновации 
в формировании и развитии электоральной культуры. В этой связи учителям необходимо 
овладеть компетенциями, позволяющими формировать электоральную культуру у обучаю-
щихся: специальные технологии, ориентированные на обучающихся различных возрастных 
групп, тренинговые занятия с педагогами, позволяющие обрести уверенность в важности 
трансляции электоральной культуры, в собственном потенциале.

Ключевые слова: электоральная культура учителя; концепция; модель формирования 
электоральной культуры; специальная кросс-многоуровневая образовательная среда
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Abstract. The article actualizes the problem of formation of teachers’ electoral culture in a spe-
cial educational environment.

The aim of the article is the conceptual substantiation of the formation of the electoral culture 
of the teacher on the basis of the creation of a cross-multi-level educational environment.

Methodology. In developing the concept of forming the electoral culture of a teacher, the 
author relied on the methodological framework that includes the positions of dialectical material-
ism and noosphere approach at the worldview level, systemic and evolutionary approaches at the 
general scientific level, environmental, competence and activity approaches at the specific scien-
tific level. The technological level is represented by specific technologies, ways, methods, and 
techniques of forming teachers’ electoral culture. The proposed methodology formed the basis for 
conducting an empirical study of the level of teachers’ electoral culture formation.  The method 
of polling and questionnaire survey was used.

Results of the research. The teachers’ electoral culture is a set of gnoseological (electoral com-
petence), axiological (electoral disposition), praxiological (electoral activity) components which 
form a relatively stable system of knowledge, values, norms and models of electoral behavior, 
which are transmitted by a teacher in the course of educational relations and promote formation 
of civil identity and active life position in all participants of educational process. The traditions 
of attitudes towards electoral activity are revealed. The analysis of empirical data on the attitude 
towards electoral activity among teachers in the Chechen Republic is presented. Theoretical sub-
stantiation of the construction of a conceptual model for the formation of teachers’ electoral cul-
ture in the cross-multilevel educational environment, taking into account the principles of cultural 
appropriateness, scientificity, and the formation of an individual educational trajectory.

Conclusion. Based on the results of two organized surveys among the teachers of the Chechen 
Republic the generalizing conclusions containing the focus on innovations in the formation and 
development of electoral culture were made. In this connection, teachers need to master the com-
petencies that allow forming the electoral culture of students: special technologies, oriented to 
students of different age groups, training sessions with teachers, allowing them to gain confidence 
in the importance of broadcasting electoral culture, in their own potential.

Keywords: electoral culture of a teacher; concept; model of formation of electoral culture; 
special cross-multilevel educational environment
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Введение в проблему. Одной из се-
рьезных проблем современности является 
проблема отношения граждан к электо-
ральному процессу. Изменить отношение 

к выборам возможно только в результате 
долгой и серьезной работы по укреплению 
доверия к электоральной системе государ-
ства. Мы полагаем, что начинать эту рабо-
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ту необходимо с самого раннего возраста. 
Научить ребенка серьезно и грамотно от-
носиться к любому выбору в своей жизни 
с детства – это означает создать основу 
для формирования личности активного, 
сознательного избирателя, понимающе-
го важность своего участия в электораль-
ном процессе, доверяющего электоральной 
системе, знающего цену своему голосу из-
бирателя. Все это составляет интегральное 
качество личности, которое мы обознача-
ем как электоральную культуру. Особая 
роль в этом отводится учителю, поскольку 
именно учитель проводит много времени 
с молодежью и может сыграть определен-
ную роль в формировании электоральной 
культуры при условии, что сам имеет до-
статочный уровень ее сформированности. 

Обзор исследований. В педагогиче-
ской науке достаточно давно и глубоко 
проработаны вопросы гражданственности 
и гражданского воспитания, формирова-
ния мировоззрения активного граждани-
на, осознающего и сохраняющего свою 
гражданскую идентичность, проблемы 
патриотизма и патриотического воспита-
ния. Показателем патриотизма, граждан-
ственности, активной жизненной позиции 
может быть степень участия в электораль-
ном процессе. Однако в условиях инфор-
мационного общества, когда к активной 
жизнедеятельности приступает поколение, 
имеющее иные основы мировоззрения, 
иные качества личностной сферы, ставя-
щее перед собой другие цели, необходимо 
иначе взглянуть на мышление и приорите-
ты личности и те условия среды, в которых 
она развивается [1; 2; 3; 4]. Электоральная 
культура в современных условиях начина-
ет выступать частью картины мира каждой 
личности как носителя национальной и ми-
ровой культуры.

При этом анализ показывает недоста-
точное психолого-педагогическое вни-
мание к сопровождению электоральных 
процессов и, как следствие, слабое исполь-
зование потенциала воспитательного про-

цесса в плане развития представлений об 
электоральном процессе и электоральной 
активности, формирования электоральной 
культуры на основе привлечения иссле-
дований по электоральной, юридической 
и политической психологии, которые могут 
способствовать формированию и развитию 
психологической составляющей электо-
ральной культуры [5; 6; 7].

Таким образом, актуальность постав-
ленной проблемы определяется, во-первых, 
социальной востребованностью активного 
участия учителя в формировании личности 
будущего избирателя; во-вторых, недоста-
точным научным обоснованием роли учи-
теля в формировании электоральной куль-
туры обучающихся, неразработанностью 
концептуальных и технологических основ 
ее формирования. 

Цель статьи – концептуальное обосно-
вание формирования электоральной куль-
туры учителя на основе создания кросс-
многоуровневой образовательной среды.

Методология исследования. В разра-
ботке концепции формирования электо-
ральной культуры учителя автор опирался 
на методологическую основу, представ-
ленную в виде четырехуровневой иерар-
хической структуры методологических 
оснований, которая включает позиции 
диалектического материализма и ноосфер-
ный подход на мировоззренческом уровне, 
системный и эволюционный подходы на 
общенаучном уровне, средовой, компе-
тентностный и деятельностный подходы 
на конкретно научном уровне. Технологи-
ческий уровень представлен конкретными 
технологиями, способами, методами, при-
емами формирования электоральной куль-
туры учителей [8]. 

Теоретическими основаниями исследо-
вания и конструирования концептуальной 
модели формирования электоральной куль-
туры учителя стали идеи воспитывающей 
образовательной среды (Я. Корчак) [9]; 
коммуникативно-ориентированной моде-
ли образовательной среды (В. В Рубцов, 
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И. Г. Ивошина) [10]; антрополого-психо-
логической модели образовательной среды 
(В. И Слободчиков) [11], эколого-личност-
ной модели В. А. Ясвина с пространствен-
но-предметным, социальным, психоди-
дактическим компонентами и субъектами 
образовательного процесса [12]; экопси-
хологической модели В. И. Панова [13]. 
Большинство зарубежных исследователей 
связывают понятие образовательной среды 
с «эффективностью школы» как социаль-
ной системы, создающей благополучный 
эмоциональный климат, ощущение лич-
ностного благополучия, транслирующей 
особенности микрокультуры, обеспечива-
ющей качество воспитательно-образова-
тельного процесса (R. Moos; B. J. Fraser and 
D. Treagust) [14; 15]. 

Предложенная методология составила 
основание для проведения эмпирического 
исследования уровня сформированности 

электоральной культуры учителей с помо-
щью опросных методов.

Результаты исследования. Анализ су-
ществующих определений позволил нам 
сформулировать следующее определение 
ключевого понятия. Электоральная куль-
тура учителя представляет собой сово-
купность гносеологического (электораль-
ная компетентность), аксиологического 
(электоральная диспозиция), праксеологи-
ческого (электоральная активность) ком-
понентов, формирующих относительно 
устойчивую систему знаний, ценностей, 
норм и моделей электорального поведения, 
транслируемую учителем в ходе образо-
вательных отношений, способствующую 
формированию у всех участников образо-
вательного процесса гражданской иден-
тичности и активной жизненной позиции. 
Структура электоральной культуры учите-
ля представлена на рис. 1.

Электоральная культура учителя

Компетентностный 
компонент

Ценностный 
компонент

Деятельностный  
компонент

знания Личностные 
качества ценности

политические

экономические
Социально-
культурные

Трансляционный 
компонент

поведение Передача знаний, 
умений, навыков, 
опыта, культуры

само действие: участие - 
неучастие в выборах, время 

голосования, выбор кандидата и 
другое

эмоциональный, 
так как само 

действие 
сопровождается 
переживаниями, 

связанными с 
возвышенными 

состояниями или с 
негативными или с 
долженствованием

Навыки 
принятия 
решений контент

технологии

Методические 
навыки

Рис. 1. Структура электоральной культуры учителя

Нам представляется, что участие лично- сти в электоральном процессе необходимо 
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рассматривать в более широких социокуль-
турных связях как проявление электораль-
ной культуры – культуры, связанной с элек-
торальным процессом и как обязательный 
компонент личностной сферы, на форми-
рование которого оказывают влияние раз-
личные факторы, в том числе сложивши-
еся традиции отношения к электоральной 
активности. Анализ показывает, что на 
современном этапе возможно зафиксиро-
вать следующие традиционные установ-
ки в представлениях и социально-образо-
вательной практике:

 – трактовка электоральных действий как 
проявление патриотизма, активной жиз-
ненной позиции, гражданского долга;

 – возрастной ценз в обсуждении электо-
ральных тем (только с теми, кто уже может 
принимать участие в выборах);

 – организация электоральной кампании 
на базе образовательных учреждений и, как 
правило, привлечение к ней учителей;

 – акцентуация внимания на персонали-
ях электорального процесса в ущерб вни-
манию к электоральной активности (боль-
шое внимание персоналиям, которые 
представляют на выборах те или иные по-
литические партии или движения и недо-
статочное внимание самому факту актив-
ного участия в выборах).

О превалировании подобных сложив-
шихся традиционных установок и, как 
следствие, отношения к электоральному 
процессу свидетельствуют данные пер-
вичного опроса, проведенного среди учи-
телей Чеченской Республики. Всего было 
опрошено 709 учителей. Школы и учителя 
не отбирались заранее по каким-либо при-
знакам или качествам. В анкетировании 
приняли участие учителя в возрастных 
группах до 20 лет (10 %), 21–30 лет (30 %), 
31–40 лет (40 %), 41–50 лет (15 %), боль-
ше 50 лет (5 %). Таким образом, основную 
группу опрашиваемых составили учите-
ля в возрасте 21–40 лет.

В анкете содержалось 11 вопросов, ка-
сающихся ситуации с формированием 

политической и электоральной культуры, 
существующей в педагогическом сообще-
стве. На вопрос «Как вы считаете, какое 
значение имеет политическая культура для 
профессиональной деятельности учите-
ля?» 22 % ответили, что «очень большое 
значение», а 49 % указали «большое значе-
ние». Тот же вопрос, но об электоральной 
культуре дал 13 % ответов «очень большое 
значение» и 37 % «большое значение». От-
вет «вообще не имеет значения» для по-
литической культуры составил 4 %, а для 
электоральной культуры – 10 %. Если 
сравнить приведенные данные, то можно 
сделать вывод о том, что политическую 
культуру учителя считают более важной 
для профессиональной деятельности, чем 
электоральную. 

На вопрос «Как вы считаете, оказывает 
ли уровень развития политической культу-
ры учителя влияние на его профессиональ-
но-личностное развитие?» 13 % ответили, 
что оказывает очень большое значение, 
а 33 % указали большое значение. Тот 
же вопрос, но об электоральной культуре 
дал 14 % ответов «очень большое значе-
ние» и 31 % «большое значение».

В ответах на вопрос об уровне разви-
тия политической культуры в России 44 % 
опрошенных определили его как средний, 
26 % – как высокий и 14 % – как низкий. 
Особо отметим, что 16 % вообще не дали 
никакого ответа. Тот же самый вопрос об 
электоральной культуре показал, что уро-
вень ее развития определяют как средний 
38 %, как высокий – 21 %, как низкий – 19 % 
опрошенных учителей. Активным носите-
лем политической культуры в современном 
обществе 22 % считают молодое поколение, 
38 % – зрелое поколение и 21 % – старшее 
поколение. Интересно, что 19 % не смогли 
ничего ответить. На вопрос о том, сколь-
ко внимания уделяется формированию 
и развитию политической культуры в со-
временной школе, 40 % респондентов от-
ветили, что много внимания, 31 % считают, 
что слишком много внимания, 16 % – что 
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недостаточно внимания и 13 % – что 
мало внимания. На тот же самый вопрос 
об электоральной культуре ответили, что 
уделяется много внимания 30 %, слишком 
много внимания – 24 %, недостаточно вни-
мания – 22 %, мало внимания – 17 %, 7 % 
не дали никакого ответа. На вопрос о фак-
торах, определяющих политическое пове-
дение личности в современном российском 
обществе, 18 % указали биологический 
фактор (возраст, пол, здоровье), 38 % – 
психологический (темперамент, воля, тип 
мышления), 37 % – социальный (матери-
альное положение, происхождение, воспи-
тание, социальный и профессиональный 
статус), 7 % не дали никакого ответа.

Таким образом, анкетирование отноше-
ния учителей к политической и электораль-
ной культуре позволило сделать следую-
щие выводы.

Современные учителя признают боль-
шое значение наличия политической 
и электоральной культуры для учителя, 
о чем свидетельствуют, соответственно, 
71 % и 50 % отметивших это. Однако мы 
можем констатировать, что осознание важ-
ности электоральной культуры находится 
на более низком уровне, чем политической 
культуры, и эта разница составляет почти 
20 %. Из этого следует вывод о необходи-
мости специального формирования электо-
ральной культуры учителя.

Практически на одном уровне находит-
ся признание учителями влияния уровня 
развития политической и электоральной 
культуры учителя (46 % и 45 %) на про-
фессионально-личностное развитие. От-
метим, что процент признавших влияние 
на профессионально-личностное развитие 
ниже, чем процент просто признающих 
большое значение наличия политической 
и электоральной культуры, хотя для элек-
торальной культуры эта разница минималь-
на. Из этих данных можно сделать вывод 
о том, что учителям необходимо разъяснять 
потенциал электоральной и политической 
культуры в профессионально-личностном 

развитии.
Уровень развития политической культу-

ры в России сегодня учителя определяют, 
больше всего, как средний (44 %), однако 
только 26 % отметивших его как высокий 
и 16 % вообще не ответивших на этот во-
прос свидетельствуют о том, что полити-
ческой культурой граждан необходимо се-
рьезно заниматься. С уровнем развития 
электоральной культуры ситуация немного 
хуже, процент не ответивших вообще боль-
ше, что позволяет сделать вывод о том, что 
формирование электоральной культуры 
учителя просто необходимо.

В развитии политической культуры не-
обходимо опираться, по мнению учителей, 
на представителей всех поколений, о чем 
свидетельствуют почти одинаковое количе-
ство отметивших разные поколения (22 %, 
38 %, 21 %), однако, представителям зре-
лого поколения учителя доверяют боль-
ше всех (38 %).

Уникальные, на наш взгляд, выводы по-
зволяет сделать результат ответа на вопрос 
о том, должен ли учитель развивать у обу-
чающихся электоральную культуру. Только 
32 % учителей считают, что должен, то есть 
треть опрошенных высказала активную по-
зицию в этом плане, и это уже серьезный 
контингент для работы по формированию 
электоральной культуры. Четверть опро-
шенных высказала мнение о необходимо-
сти нейтральной позиции учителя, это тоже 
контингент, с которым можно работать, по-
скольку, на наш взгляд, учитель и должен 
занимать политически нейтральную пози-
цию, но заниматься формированием элек-
торальной культуры. А вот тот факт, что 
почти треть учителей (31 %) не ответили, 
означает либо страх выразить свою пози-
цию, либо отсутствие этой позиции. Здесь 
наш вывод будет о том, что с этим контин-
гентом необходимо работать психологу, 
прежде всего, здесь будут проблемы с при-
нятием решений и с активной жизненной 
позицией.

По обозначившейся ситуации с форми-
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рованием политической культуры в школе 
мы можем сделать вывод, что меньше по-
ловины учителей (40 %) полагают, что это-
му уделяется много внимания, в то же вре-
мя треть учителей считают, что слишком 
много. Если объединить эти показатели, то 
мы можем утверждать абсолютно уверенно, 
что современная школа развитием полити-
ческой культуры занимается всерьез (71 %).

Немного хуже, чем с политической, си-
туация с электоральной культурой: треть 
учителей полагает, что современная шко-
ла много внимания уделяет формирова-
нию электоральной культуры, четвертая 
часть всех опрошенных полагает, что слиш-
ком много. Это свидетельствует о том, что 
электоральной культурой в школе необхо-
димо заниматься особым образом.

Опрос показал, что политическое пове-
дение учителей находится под примерно 
равнозначным влиянием психологических 
факторов (38 %) и социальных факторов 
(37 %). На социальные факторы повлиять 
глобально достаточно сложно, а вот на 
психологические мы можем, на наш взгляд, 
оказать влияние с привлечением специали-
стов-психологов.

На втором этапе был проведен опрос, ка-
сающийся деятельности учителей по фор-
мированию политической и электоральной 
культуры в школе. В нем приняли участие 
562 учителя учреждений общего образо-
вания различных районов Чеченской Ре-
спублики. Анкета содержала 14 вопросов. 
Были предложены на выбор варианты от-
ветов и свободно конструируемые ответы. 
Во втором опросе также приняли участие 
учителя в возрастных группах до 20 лет 
(4 %), 21–30 лет (28 %), 31–40 лет (33 %), 
41–50 лет (23 %), больше 50 лет (12 %). Та-
ким образом, основную группу опрашива-
емых составили учителя в возрасте 21–50 
лет. Данный опрос позволил выяснить не 
только отношение учителей к политиче-
ской и электоральной культуре, но и уро-
вень их осведомленности о сущности этих 
понятий. Так, например, 35 % учителей по-

лагают, что политическая и электоральная 
культура – это одно и то же, а 55 % их диф-
ференцируют, но есть еще 10 %, которые не 
смогли или не захотели отвечать на этот во-
прос. Практически одинаковое количество 
учителей объясняли (41 %) и не объясняли 
(46 %) своим обучающимся, что такое по-
литическая культура, однако 13 % не дали 
никакого ответа. Для электоральной куль-
туры соотношение в том же типе вопро-
са показало большее количество тех, кто 
не объяснял (59 %), и меньшее – тех, кто 
объяснял (32 %), что такое электоральная 
культура. Тех, кто не дал никакого ответа, 
меньше (9 %).

Также были предложены вопросы, каса-
ющиеся трансляционной функции учителя, 
например, в отношении родителей обу-
чающихся. Коммуникацию с родителями 
обучающихся на темы, связанные с поли-
тической культурой, 30 % осуществляют 
редко, 15 % – часто, 49 % – никогда, 6 % 
не дали никакого ответа. Аналогичный во-
прос об электоральной культуре показал, 
что 27 % респондентов делали это редко, 
21 % – часто, 46 % – никогда, 6 % учите-
лей не ответили ничего. Вопрос о возрасте 
ребенка, в котором необходимо начинать 
формировать электоральную и политиче-
скую культуру, показал, что 9 % учителей 
считают, что лучше это делать в дошколь-
ном возрасте, 15 % – в начальной шко-
ле, в 5–9 классах – 21 %, в старших клас-
сах – 39 %, после окончания школы – 10 %, 
6 % дали свой вариант ответа. На вопрос 
о необходимости для учителя интересовать-
ся уровнем знаний родителей обучающихся 
о политической и электоральной культуре 
27 % учителей ответили, что обязательно, 
36 % учителей ответили, что нет, не должен, 
6 % дали свой вариант ответа (не обязатель-
но, желательно, вероятно и т. д.), треть учи-
телей вообще не дали никакого ответа.

На вопрос о том, должен ли учитель 
иметь уровень сформированности электо-
ральной и политической культуры выше, 
чем представители других профессий, 
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26 % ответили, что да, 35 % – нет, 9 % дали 
свой вариант ответа, 30 % не дали никакого 
ответа. Необходимость специальной подго-
товки для учителя в области политической 
и электоральной культуры подтвердил 
21 % учителей, отрицают 44 % учителей, 
не дали ответа 35 %. Вопрос о влиянии по-
литической и электоральной культуры на 
личностное развитие: с этим согласился 
31 %, считают, что немного влияет – 27 %, 
не влияет – 5 %, не дали ответа 37 % учи-
телей. 14 % учителей считают, что учитель 
должен заниматься формированием и раз-
витием политической культуры, 18 % учи-
телей считают, что этим должна заниматься 
семья, 30 % считают, что учитель должен 
делать это вместе с родителями, 1 % учи-
телей дали свой вариант ответа, а 37 % не 
дали никакого ответа. Для электоральной 
культуры аналогичный вопрос показал, что 
12 % учителей считают, что учитель дол-
жен заниматься формированием и развити-
ем электоральной культуры, 14 % учителей 
отдают эту функцию семье, 22 % считают, 
что эта деятельность должна быть совмест-
но с родителями, свой вариант ответа дали 
11 %, 41 % не дали никакого ответа.

Анализ данных второго опроса позволил 
зафиксировать следующие тенденции.

Большинство учителей (55 %) разводят 
понятия политической и электоральной 
культуры, что свидетельствует об уровне 
элементарных знаний учителей в данной 
области. Наличие 10 %, кто не дал никако-
го ответа, в данном случае говорит о том, 
что сущность указанных понятий учителям 
необходимо объяснять, в связи с этим об-
учение по программе дополнительной под-
готовки просто необходимо.

Учителя не считают своей прямой обя-
занностью формирование у обучающихся 
политической и электоральной культуры, 
о чем свидетельствует больший процент 
тех учителей, которые никогда не объясня-
ли обучающимся сущность понятий «по-
литическая культура» и «электоральная 
культура», 46 % и 59 % соответственно. 

Процент учителей, объяснявших обуча-
ющимся данные понятия, гораздо мень-
ше. Из этого можно сделать вывод о том, 
что необходимо не просто сформировать 
у учителей компетенции, позволяющие им 
формировать эти компетенции далее у об-
учающихся, но и убедить их в важности 
и необходимости данной работы.

Аналогичная картина складывается 
с трансляцией учителями политической 
и электоральной культуры окружаю-
щим, в частности, родителям обучающих-
ся как людям, часто общающимся с учи-
телями. Низкий процент учителей, часто 
осуществлявших коммуникацию с роди-
телями в рамках тематики политической 
и электоральной культуры (15 % и 21 % 
соответственно), высокий процент тех 
учителей, кто никогда этого не делал (49 % 
и 46 %, соответственно), свидетельствует 
о том, что многие учителя даже не подо-
зревают, насколько важна трансляционная 
функция учителя в данном случае.

Наибольший процент учителей, от-
метивших данный возраст как самый 
благоприятный для формирования элек-
торальной и политической культуры, при-
шелся на возраст, соответствующий стар-
шим классам школы (39 %), только 9 % 
учителей указали дошкольный возраст 
и 15 % – возраст начальной школы. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что учителя 
не владеют технологиями такой деятельно-
сти в дошкольном возрасте и в начальной 
школе, тогда как, по нашему мнению, эле-
менты формирования электоральной куль-
туры могут вводиться в самом раннем воз-
расте в игровой форме.

67 % составили те учителя, которые счи-
тают, что учитель не должен интересоваться 
уровнем сформированности электоральной 
культуры своих обучающихся, и те, кто не 
дал никакого ответа на этот вопрос. Разница 
с теми, кто считает, что такая заинтересо-
ванность должна быть, огромна (40 %). Из 
этого мы можем сделать вывод, что учителю 
необходимо, прежде всего, объяснять важ-
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ность его трансляционной функции.
Только 26 % учителей считают, что 

уровень электоральной культуры учителя 
должен быть выше, чем у представителей 
других профессий, что свидетельствует 
о неуверенности большей части учите-
лей в своих способностях влиять на миро-
воззрение и формирование личности своих 
обучающихся, о низком уровне осозна-
ния собственного профессионализма. Об 
этом же свидетельствует низкий процент 
учителей (21 %), считающих, что учитель 
должен получать специальную подготов-
ку, чтобы иметь более глубокие знания по 
электоральной культуре. С этой же про-
блемой связан низкий процент учителей, 
считающих, что уровень сформированно-
сти политической и электоральной куль-
туры влияет на развитие личности (23 % 
считают, что влияет, 8 % – что очень влия-
ет), а также низкий процент учителей, счи-
тающих, что учитель должен заниматься 
формированием и развитием электораль-
ной культуры обучающихся (12 %). Гораз-
до больше тех, кто считает, что это должно 
быть совместно с родителями (22 %). Это 
позволяет сделать вывод о том, что необхо-
дима серьезная и глубокая работа с учите-
лями в плане их убеждения в ведущей роли 
учителя в формировании электоральной 
культуры, хотя роль семьи в данных про-
цессах нельзя недооценивать.

Полученные в опросах данные частично 
подтвердили и позволили утончить основ-
ные положения разработанной концепции 
формирования электоральной культуры 
учителя в условиях информационного об-
щества и ее реализации в специальной 
кросс-многоуровневой образовательной 
среде посредством дополнительной обще-
развивающей программы. Модель пред-
ставлена на рис. 2. 

Предлагаемая модель формирования 
электоральной культуры учителя объеди-
няет четыре равноправных и одинаково зна-
чимых блока, каждый из которых раскры-

вает определенную грань сущности модели. 
Данная модель может быть реализована 
только в специальной образовательной сре-
де, обладающей воспитывающим и разви-
вающим потенциалом (В. И. Слободчиков, 
В. И. Панов, В. А. Ясвин и др.). 

Кросс-многоуровневая образовательная 
среда представляет из себя совокупность 
физического, субъектного, содержательно-
го и индивидуального компонентов, вклю-
чает глобальный, региональный, локальный 
и индивидуальный уровни. Особенность 
данной среды выражается в распростра-
ненности информационно-коммуника-
ционных технологий, благодаря которым 
личность может взаимодействовать с обра-
зовательной средой на различных уровнях. 
Кроме того, данная среда является специ-
альной, поскольку она ориентирована на 
формирование именно электоральной куль-
туры учителя, и кросс-многоуровневой, по-
скольку взаимодействие осуществляется не 
только между компонентами, но и между 
уровнями, а также между уровнями и ком-
понентами. Среда функционирует в соот-
ветствии с определенными принципами: 
принцип культуросообразности, заклю-
чающийся в том, что любое новообразо-
вание в личностной сфере должно соот-
носиться с культурой; принцип научности, 
соблюдение которого обеспечивает науч-
ную основу объяснению феномена электо-
ральной культуры; принцип формирования 
индивидуальной образовательной траек-
тории, в соответствии с которым специаль-
ная образовательная среда создает условия 
для организации образовательного про-
цесса в соответствии с индивидуальными 
потребностями, особенностями использо-
вания эмоциональной основы.

Таким образом, предлагаемая нами кон-
цептуальная модель позволяет обеспечить 
процесс формирования электоральной 
культуры учителя, что позволит ему далее 
обеспечить формирование электоральной 
культуры обучающихся.
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Рис. 2. Концептуальная модель формирования электоральной культуры учителя
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Принципиальное отличие предлагае-
мой нами структуры заключается в том, 
что в ней присутствует, помимо традици-
онных компонентов культуры, трансляци-
онный компонент, который означает для 
учителя владение технологиями трансля-
ции электоральной культуры окружающим/

Заключение. Формирование осознанно-
го отношения к необходимости формиро-
вания собственной электоральной культу-
ры является важной задачей современного 
образования. Необходимо изменение уста-
новки с того, что электоральный выбор че-
ловека – это только личное дело каждого, 
на необходимость формирования электо-
ральной культуры у подрастающего по-
коления, вводя постепенно электоральные 
понятия, объясняя электоральные действия 
на очень простом и понятном уровне, обе-
спечивая привыкание ребенка к мысли 
о том, что когда-то он станет активным 
участником электорального процесса. Для 
этого необходимо разработать специаль-
ные педагогические технологии, которые 
позволят учителю совместно с родителями, 
семьей постепенно вводить ребенка в мир 
электоральной культуры. Эти представле-
ния должны стать частью общей культуры, 
убеждением, уверенностью в необходимо-
сти делать выбор и объяснять его необходи-
мость окружающим. 

По результатам двух организован-
ных опросов среди учителей Чеченской 
Республики были сделаны обобщаю-
щие выводы, содержащие ориентацию на 
инновации в формировании и развитии 
электоральной культуры. 

Современные учителя недооценива-

ют роль электоральной культуры в общей 
культуре личности, ее потенциал и влия-
ние на личностное развитие. Это связано 
не только с общей ситуацией в социуме, но 
и с состоянием мировоззрения граждан на 
современном этапе. Учителю необходимо 
четкое осознание необходимости формиро-
вания и развития электоральной культуры 
обучающихся, поскольку именно учитель 
через учебные дисциплины, через специ-
ально организуемые мероприятия и еже-
дневную коммуникацию может создать 
условия для формирования электоральной 
культуры.

В связи с этим учителям необходимо 
овладеть компетенциями, позволяющи-
ми формировать электоральную культуру 
у обучающихся. Это должны быть специ-
альные технологии, ориентированные на 
обучающихся различных возрастных групп. 

С учителями необходимо проводить пси-
хологический тренинг, который позволит 
им обрести уверенность в важности транс-
ляции электоральной культуры, в собствен-
ном потенциале и способности сделать 
осознанный, сознательный выбор в элек-
торальном процессе. Этому может спо-
собствовать привлечение специалистов по 
электоральной, юридической и политиче-
ской психологии в плане разработки техно-
логий, способствующих ее формированию 
и развитию.

Мы полагаем, что внимание к указан-
ным нами позициям позволит изменить от-
ношение к электоральному процессу, уси-
лит саму выборную составляющую и будет 
способствовать формированию и развитию 
электоральной культуры общества. 
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Формирование умения целеполагания  
как неотъемлемого компонента профессионального становления учителя
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Аннотация. В статье раскрывается понятие целеполагания. В определении понятия цели 
исходим из того, что цель должна выражать планируемые результаты деятельности. Умение 
целеполагания рассматривается в качестве системообразующего умения как в подготовке 
будущих учителей, так и в совершенствовании профессиональных компетенций учителей-
практиков.

Цель статьи – представить результаты исследования по обоснованию и разработке со-
держания обучения педагогов, направленного на формирование умения целеполагания. 

Методологией исследования является системно-деятельностный подход, при котором 
результаты образования рассматриваются в качестве системообразующего компонента.

При анализе психолого-педагогической и методической литературы было уточнено 
понятие цели в обучении, определены обобщенные области целеполагания – предметные 
и метапредметные, выявлены проблемы формирования профессиональных компетенций 
учителя в части целеполагания и пути их решения. Выявление проблем в формировании 
умения целеполагания происходило как на основе анализа литературы, письменных работ 
учителей и студентов, так и в процессе наблюдения за их практической деятельностью. 
В качестве основной методики формирования умения целеполагания выбрана методика 
SMART – методика постановки «умных» целей. В процессе обучения учителей математи-
ки на курсах повышения квалификации, а также обучения студентов – будущих педагогов 
проводилось в качестве апробации обучение, направленное на формирование умения целе-
полагания с использованием методики SMART.

В заключении делаются выводы о целесообразности организации специального обуче-
ния умению целеполагания как будущих учителей-педагогов, так и работающих учителей 
в рамках повышения квалификации. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; системно-деятельностный подход; 
целеполагание; цель; учебное занятие; метод SMART; методика «Зеркало»; проектная дея-
тельность; профессиональный проект; учебный проект
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Abstract. The article reveals the concept of goal-setting. In defining the concept of a goal, we 
proceed from the fact that the goal should express the planned results of activities. The goal-set-
ting ability is considered as a system-forming skill both in the preparation of future teachers and 
in the improvement of professional competencies of practical teachers.

The purpose of the article is to present the results of a study on the justification and develop-
ment of the content of teaching teachers aimed at the formation of goal–setting skills.

The methodology of the research is a system-activity approach, in which the results of educa-
tion are considered as a system-forming component.

In the analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, the concept of 
goals in teaching was clarified, generalized areas of goal-setting – subject and meta-subject– 
were identified, problems of the formation of professional competencies of teachers in terms of 
goal-setting and ways to solve them were identified. The identification of problems in the forma-
tion of goal-setting skills occurred both on the basis of the analysis of literature, written works 
of teachers and students, and in the process of observing their practical activities. As the main 
methodology for the formation of goal–setting skills, the SMART method was chosen– the meth-
od of setting “smart” goals. In the process of teaching mathematics teachers at advanced training 
courses, as well as teaching students– future teachers, training aimed at developing goal-setting 
skills using the SMART methodology was conducted as an approbation.

In conclusion, conclusions are drawn about the expediency of organizing special training in 
goal-setting skills for both future teachers and working teachers as part of professional development.

Keywords: professional competencies; system-activity approach; goal-setting; goal; educa-
tional activity; SMART method; “Mirror” methodology; project activity; professional project; 
educational project

For citation: Rudakova, E. A., 2023. Formation of goal-setting skills as an integral component 
of a teacher’s professional development. Siberian Pedagogical Journal, no. 2, pp. 79–94.  
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Введение. Постановка проблемы. 
Современный этап развития образова-
ния характеризуется формированием 
принципиально нового заказа общества 
и государства к профессиональным ка-
чествам учителя, его профессиональным 
компетенциям. Подтверждение этому 
можно увидеть и в официальных доку-
ментах: в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федера-
ции», в Федеральных государственных 
образовательных стандартах начального, 

основного и среднего общего образова-
ния (2010–2012 гг.), в том числе обнов-
ленных (2021–2022 гг.), в Профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», 
а также в практике общего и профессио-
нального образования. В обозначенных до-
кументах заявлены требования к кадровым 
условиям, включающим в себя соответ-
ствие квалификационным должностным 
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характеристикам, компетентность в соот-
ветствующих предметных областях знания 
и методах обучения, общую культуру, опре-
деляющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность 
педагогической деятельности. От учителя 
на современном этапе требуются не только 
знание преподаваемого предмета, основ ме-
тодики преподавания, дидактики, но и такие 
управленческие умения, как умение анали-
зировать, проектировать, организовывать 
учебно-воспитательный процесс, а также 
оценивать результаты каждого этапа про-
фессиональной деятельности.

Профессиональное становление педаго-
га начинается с самоопределения в выборе 
профессии, затем продолжается в процессе 
обучения в педагогическом вузе или кол-
ледже. С переходом высшего образования 
на систему бакалавриата у будущих педа-
гогов формируются базовые педагогиче-
ские умения и предметные знания. К со-
жалению, недостаточно времени уделяется 
формированию практических умений, в том 
числе во время педагогической практики. 
После обучения в профессиональной об-
разовательной организации дальнейшее 
совершенствование профессиональных 
компетенций учителя обусловлено повы-
шением квалификации в различных фор-
мах, в том числе в форме самообразования.

Понятие профессиональной компетент-
ности педагога выражается в его готовности 
к осуществлению педагогической деятель-
ности, которая характеризует его профессио-
нализм и синтезирует в себе целый комплекс 
знаний и умений. Одной из неотъемлемых 
составляющих любого вида профессиональ-
ной деятельности учителя, будь то проекти-
рование образовательной программы, про-
граммы воспитания, проведение учебного 
занятия или планирование внеклассного 
мероприятия, является умение целеполага-
ния. От умения правильно поставить цель 
деятельности напрямую зависит результатив-
ность этой деятельности.

В определении понятия цели и требова-

ний к целеполаганию будем придерживать-
ся мнения М. В. Кларина о том, что «цель 
должна отражать конечный результат, вы-
раженный в действиях учащихся» [1]. Под 
целями обучения или образования будем 
понимать характеристику планируемых 
педагогических результатов. Они должны 
соответствовать как требованиям обще-
ства, так и направлениям личностного 
развития обучающихся, обеспечивать рас-
крытие и совершенствование их потенци-
альных возможностей (физических, ин-
теллектуальных, духовно-нравственных). 
Цель является мотиватором любого дей-
ствия, в том числе и педагогического.

Умение целеполагания в деятельности 
педагога представляет собой умение осу-
ществить выбор одной или нескольких це-
лей для управления процессами обучения 
и воспитания, достижения планируемых 
результатов на основе практического ос-
мысления профессиональной деятельно-
сти. Неточные, туманные формулировки 
целей и связанных с ними задач и результа-
тов затрудняют понимание того, что необ-
ходимо сделать. Целеполагание помогает 
определять приоритеты, принимать реше-
ния, реализовывать то, что было заплани-
ровано.

Обучение учителей на курсах повыше-
ния квалификации на базе Новосибирско-
го института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 
а также последующее сопровождение пе-
дагогов в их профессиональном развитии 
подтверждают имеющиеся затруднения 
педагогов в формулировании целей педа-
гогической деятельности на разных эта-
пах профессиональной деятельности. Эти 
затруднения связаны, в том числе, с раз-
личной трактовкой и представлением це-
лей в разные периоды развития образо-
вания. Так, в период функционирования 
Федерального компонента образовательно-
го стандарта 2004 года учителям было ре-
комендовано, например, при планировании 
урока ставить триединую цель, включаю-
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щую в себя образовательную, воспитатель-
ную и развивающую цели. С введением 
и последующим обновлением ФГОС об-
щего образования цели учебного занятия 
трансформировались в планируемые ре-
зультаты – метапредметные, предметные, 
личностные. Особенно явно трудности 
формулирования целей отражаются в пред-
ставлении результатов профессиональной 
деятельности при аттестации на квалифи-
кационные категории. Имеющиеся затруд-
нения усиливаются и недостатками в обу-
чении будущих педагогов по программам 
бакалавриата, в которых ограничено взаи-
модействие и развитие в практической про-
фессиональной среде.

Цель статьи – представить результаты 
исследования по обоснованию и разработ-
ке содержания специального обучения пе-
дагогов, направленного на формирование 
умения целеполагания.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Проблема целеполагания рассматрива-
ется в методической и психолого-педаго-
гической литературе в различных аспектах. 
Так, Н. П. Ансимовой [2; 3] было проведено 
исследование по выделению и анализу цен-
ностей в формировании профессиональных 
ориентиров будущих педагогов. Несмотря 
на значимость умения целеполагания для 
достижения профессиональных результа-
тов, умение ставить цели, знание способов 
планирования и организации собственной 
профессиональной деятельности боль-
шинством студентов педагогических вузов, 
а также практикующих учителей не выделя-
ются в числе значимых ценностей в области 
обеспечения эффективного обучения, разви-
тия и воспитания обучающихся. Автор ис-
следования отмечает необходимость вклю-
чения в приоритетные ориентиры педагога 
наряду с другими умениями, умения поста-
новки и планирования достижения профес-
сиональных целей.

Проблеме целеполагания в системе под-
готовки учителей посвящены также рабо-
ты О. В. Володиной [4], В. А. Мазилова, 

Ю. Н. Слепко, А. А. Костригина [5], 
М. Ю. Шимана, Е. В. Игониной [6]. В них 
проблема целеполагания связывается с раз-
витием интеллектуальной культуры, а так-
же рефлексивных способностей студентов – 
будущих учителей.

Проблеме целеполагания как одной из 
сложнейших проблем общей дидактики 
посвящены исследования Д. Г. Левитеса. 
В своих работах он формулирует основ-
ные положения теории педагогического 
целеполагания [7–9]. Д. Г. Левитес отме-
чает, что цель является методологическим 
основанием педагогической деятельности 
и определяет выбор содержания, методов, 
технологий и средств обучения [9]. На ос-
нове теоретического анализа проблемы пе-
дагогического целеполагания Д. Г. Левитес 
предлагает принцип дидактического коль-
ца [7]. Этот принцип заключается в постро-
ении процесса обучения, который «замкнут 
на достижении единой цели – развития 
потребностей, запросов и способностей 
личности в процессе усвоения соответ-
ствующих компонентов содержания обра-
зования» [7].

Проблеме целеполагания как систе-
мообразующей основе профессиональ-
ной деятельности педагога посвящено 
исследование В. А. Мижерикова [10]; 
Т. Ф. Есенкова рассматривает целеполага-
ние в качестве условия результативности 
деятельности современного педагога [11]; 
В. В. Кравцов [12] и Н. П. Мурзина [13] ос-
вещают аспекты целеполагания в деятель-
ности школьного учителя при педагогиче-
ском проектировании.

В работах Е. А. Сиденко [14] 
и Ю. А. Лях [15] проблема целеполагания 
рассматривается в контексте професси-
онального развития педагога в условиях 
реализации ФГОС общего образования. 
Сталкиваясь с необходимостью выбора 
целей, поиска оптимального решения пе-
дагогических задач, в том числе и в усло-
виях педагогической неопределенности 
и педагогического риска, знание механиз-



83Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2023

PROFESSIONAL TRAINING

мов целеполагания позволяет учителю 
оценить собственную профессиональную 
деятельность, а также деятельность об-
учаемых. В статье С. Н. Дворяткиной, 
В. С. Карапетяна и С. А. Розановой опи-
саны механизмы различной постановки 
целей в педагогической деятельности [16]. 
Т. Ф. Есенкова [11] также анализирует де-
композицию целей образования в условиях 
реализации ФГОС в образовательные ре-
зультаты. На основе системно-деятельност-
ного подхода проектирование целей урока 
учитель должен определять как «систему 
задач ученика в рамках учебной темы в со-
ответствии с тремя группами образователь-
ных результатов» [11].

Многие ученые рассматривают целепо-
лагание как двусторонний процесс совмест-
ной постановки целей учителем и учащи-
мися. О. А. Дмитриева, Л. В. Борисова 
и Л. Е. Тихоновская [17] делают акцент 
на вовлечении обучающихся в процесс по-
становки целей и задач на уроке для того, 
чтобы их деятельность была мотивирован-
ной и целенаправленной. Авторы обобщают 
и описывают такие приемы целеполагания, 
как «тема-вопрос», «ситуация яркого пят-
на», «подводящий диалог», «эпиграф» и др. 
Л. А. Любушкина и В. Н. Молокова [18] 
рассматривают психологические особен-
ности постановки учебных целей в со-
вместной деятельности учителя и учеников, 
Л. Ю. Ерохина [19] описывает систему зада-
ний в процедуре совместного целеполага-
ния образовательной деятельности. Работы 
Э. К. Ахмадишиной [20], А. Г. Ермаковой, 
Т. Н. Калиакперовой и Л. А. Булыга [21] по-
священы приемам работы по формирова-
нию умения целеполагания у обучающихся.

В постановке целей на современном 
этапе принято использовать техноло-
гию SMART. Подробно эта технология 
описана в книге казахстанских авторов 
Н. В. Котовой, Д. С. Ильясовой и др. [22]. 
Г. А. Иващенко и А. П. Лазарева [23] ис-
пользуют эту технологию в профессио-
нальном обучении учителей информатики.

Несмотря на обилие исследований в об-
ласти формирования умения целеполага-
ния как у будущих, так и у практикующих 
учителей, отметим, что в практической реа-
лизации данного умения существуют опре-
деленные трудности. Педагогам иногда не 
хватает теоретических знаний по методам 
и приемам целеполагания, а чаще всего, 
срабатывают стереотипы в традиционной 
постановке целей.

В данной статье опишем содержа-
ние обу чения студентов педагогического 
университета и учителей общеобразова-
тельных организаций, направленное на 
формирование умения целеполагания с ис-
пользованием метода SMART.

Методология и методы исследования. 
В качестве методологии исследования 
использован системно-деятельностный 
подход, основанный на положениях уче-
ных Л. В. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 
П. Я. Гальперина и А. Г. Асмолова и ле-
жащий в основе реализации ФГОС обще-
го образования. При системно-деятель-
ностном подходе результаты образования 
рассматриваются в качестве системоо-
бразующего компонента, основной целью 
и результатом образования является разви-
тие личности обучающегося на основе ус-
воения универсальных учебных действий. 
Главное место в обучении отводится актив-
ной, в большей мере самостоятельной, по-
знавательной деятельности обучающихся 
на основе учебной деятельности.

В исследовании использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов. 
В качестве теоретических были исполь-
зованы следующие методы: анализ нор-
мативных источников, психолого-педа-
гогической и методической литературы, 
обобщение, систематизация. Эмпириче-
ские методы представлены в исследовании 
наблюдением, анализом письменных работ 
учителей и студентов (профессиональных 
проектов, аттестационных работ, конспек-
тов учебных занятий), включенным наблю-
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дением (на основе опыта работы).
Результаты исследования. На основе 

анализа нормативных документов (Закона 
об образовании, ФГОС общего образова-
ния, стандарта педагога) были определены 
требования к подготовке педагогических 
кадров, приоритеты профессионального 
становления учителя. Системообразую-
щим фактором формирования професси-
ональных компетенций педагога можно 
считать умение целеполагания. От владе-
ния методами и приемами выбора и форму-
лирования целей зависит результативность 
профессиональной деятельности педагога.

При анализе психолого-педагогической 
и методической литературы было уточнено 
понятие цели в обучении, выявлены про-
блемы формирования профессиональных 
компетенций учителя в части целепола-
гания и пути их решения. При уточнении 
понятия цели мы исходили из того, что 
цель является характеристикой ожидае-
мых результатов. На основе исследования 
М. Е. Бершадского [24] были определе-
ны обобщенные области целеполагания. 
Все образовательные цели в соответствии 
с требованиями ФГОС к результатам реа-
лизации образовательных программ можно 
распределить в две обобщенные группы: 
предметные и метапредметные. К предмет-
ным целям относятся цели формирования 
системы опорных знаний, системы пред-
метных действий, а также формирование 
дополнительных знаний и умений в обла-
сти изучаемого предмета. Метапредметные 
цели связаны с формированием универ-
сальных учебных действий – личностных, 
коммуникативных, регулятивных и позна-
вательных.

Цели в обучении необходимо форму-
лировать в терминах деятельности обуча-
ющихся, целеполагание напрямую связа-
но с анализом планируемых результатов 
и вычленения в них наблюдаемых дей-
ствий. Так, например, планируемый резуль-
тат при обучении математике в 6-м классе 
«Выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с поло-
жительными и отрицательными числами» 
предполагает следующие наблюдаемые 
действия: 1) обучающийся формулирует 
правила сложения, вычитания, умножения 
и деления положительных чисел, отрица-
тельных чисел, чисел с разными знаками; 
2) воспроизводит алгоритмы письменно-
го выполнения арифметических действия 
с натуральными числами и десятичными 
дробями на основе позиционной записи 
чисел; 3) выполняет письменное сложе-
ние, вычитание, умножение и деление на-
туральных чисел и десятичных дробей 
на основе позиционной записи чисел;  
4) называет приемы устных вычислений 
при выполнении арифметических действий 
с положительными и отрицательными чис-
лами; 5) находит результат выполнения 
арифметических действий с положитель-
ными и отрицательными числами, сочетая 
устные и письменные приемы вычислений. 
При формулировании когнитивных целей 
можно рекомендовать учителям таблицу, 
разработанную М. Е. Бершадским [24] 
(табл. 1):

В качестве основной методики 
формирования умения целеполага-
ния выбрана методика SMART – методика 
постановки «умных» целей [22]. Аббре-
виатура, которую в 1954 г. ввел П. Дру-
кер, отражает пять критериев постанов-
ки целей: S (specific) – конкретность, M 
(measurable) – измеримость, A (achievable) – 
достижимость, R (relevant) – значимость, 
реалистичность, ориентированность на 
результат, T (time-bound) – ограничен-
ность во времени. Конкретно поставлен-
ная цель должна однозначно определять, 
кто и каких результатов должен добиться. 
При постановке целей необходимо иметь 
представление о критериях и способах 
оценки результатов, что означает изме-
римость. Диагностичность предполагает 
формулировку целей через результаты, вы-
раженные в действиях обучающихся, кото-
рые можно соотнести с критериями оценки. 
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Достижимость означает согласованность 
с конкретными действиями по достижению 
цели, реалистичность – с наличием средств 
для получения планируемых результатов. 
Любая цель должна быть привязана ко вре-

мени, к конкретному сроку. В обучении это 
может быть учебное занятие, неделя, чет-
верть, учебный год, уровень обучения. На-
личие временных рамок означает ограни-
ченность цели во времени. 

Таблица 1
Формулирование когнитивной цели

Ученик будет знать / будет способен + глаголы
Глагол Предмет

Воспроизводить
Производить

Различать
Описывать

Представлять
Узнавать

Определять
Идентифицировать

Пересказывать
Устанавливать
Истолковывать

Данные
Факты

События
Процессы
Термины
Понятия

Идеи
Правила

Категории
Теории и пр.

Выявление проблем в формировании 
умения целеполагания происходило как 
на основе анализа литературы, письмен-
ных работ учителей и студентов (профес-
сиональных проектов, аттестационных 
работ, конспектов учебных занятий), так 
и в процессе наблюдения за их практи-
ческой деятельностью. Наблюдение про-
исходило в процессе анализа и рецен-
зирования профессиональных проектов, 
результатов профессиональной деятель-
ности учителей математики Новосибир-
ской области. При работе автора статьи 
экспертом аттестационной комиссии 
были выявлены проблемы как в формули-
ровании целей педагогической деятель-
ности, так и в их конкретизации с помо-
щью задач и интерпретации результатов. 
Например, по теме профессиональной 
деятельности «Формирование познава-
тельных УУД на уроках математики через 
групповую деятельность обучающихся» 
учитель формулирует цель, практически 
повторяя тему: «развивать познаватель-
ные УУД на уроках математики через 
групповую деятельность обучающихся». 

Данная цель не является диагностичной, 
измеримой, конкретной. Можно много-
кратно организовывать групповую дея-
тельность учащихся, но так и не развить 
универсальные учебные действия. Так-
же не ясно, по каким критериям можно 
определить достижение указанной цели. 
В другом примере по теме «Системно-
деятельностный подход в преподавании 
математики как основа реализации требо-
ваний ФГОС» учителем сформулирована 
цель: «создание благоприятных условий 
для активной познавательной деятель-
ности обучающихся на основе систем-
но-деятельностного подхода на уроках 
математики и во внеурочной деятельно-
сти». При этом задачи сформулированы 
как отдельные цели, а не как конкрети-
зация основной цели: «1) формирование 
готовности личности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 2) постро-
ение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
обучающихся; 3) использование тех-
нологий, способствующих реализации 
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системно-деятельностного подхода». 
Как видим, сформулированная цель так-
же не отвечает требованиям SMART, не 
является диагностичной, конкретной, из-
меримой, а задачи не только не конкре-
тизируют цель, но и часто бывают шире 
цели. Анализ конспектов и технологиче-
ских карт учебных занятий, приложен-
ных к аттестационным работам или вы-

полненных в рамках курсов повышения 
квалификации, также помог выявить про-
блемы в постановке учителями целей.

Проведенный анализ теоретических ис-
точников [8; 9; 22] и практических матери-
алов педагогической деятельности учите-
лей позволил выявить типичные ошибки 
при постановке целей, которые предста-
вим в виде таблицы 2. 

Таблица 2
Типичные ошибки при постановке целей

№ 
п/п Ошибка Примеры  

(в контексте обучения математике)
1 Подмена цели занятостью Обучающиеся будут изучать свойства квадратичной 

функции
2 Формулировка через деятельность 

учителя
Познакомить учащихся со свойствами параллело-
грамма
Научить учащихся решать текстовые задачи 

3 Использование абстрактных 
категорий

Формирование всесторонне развитой личности
Понимание значения математики в науке и жизни

4 Формулировка через процессы раз-
вития обучаемого

Сформировать интерес к предмету математики
Сформировать умение анализировать свойства 
функций

5 Подмена цели системой задач Ученики смогут вычислить дискриминант квадрат-
ного уравнения, определить количество корней  
и найти эти корни

6 Подмена цели темой Ученики освоят тему «Многоугольники»
Учащиеся узнают о неравенстве треугольника

7 Неверный масштаб цели:
– слишком широкая цель, не до-
стижимая за отведенное время 
(учебное занятие);

– слишком узкая, легкая

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 
методом
Научиться формулировать переместительное прави-
ло сложения целых чисел

Большинство целей из приведен-
ных в таблице примеров не позволяют 
учителю управлять процессом обучения, 
не являются диагностичными и измеримы-
ми. В цели учебного занятия необходимо 
указание на то, какие конкретные знания 
и умения обучающихся планируется по-
лучить за определенный промежуток вре-
мени в конце занятия. Формулирование 
целей с помощью глаголов «познакомить», 
«создать условия», «сформировать» лишь 
указывает на то, что учитель собирается 

делать на занятии, но не отражает планиру-
емых результатов деятельности учащихся. 
Размытые, запутанные формулировки це-
лей вызывают недостаточно ясное понима-
ние целей обучающимися, неоднозначное 
их толкование, могут демотивировать уча-
щихся в обучении. Предупреждение таких 
ошибок возможно при целенаправленном, 
специальном обучении целеполаганию как 
будущих, так и практикующих педагогов.

В процессе исследования проводилось 
курсовое обучение учителей математики 
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на базе Новосибирского института повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования по темам «Обу-
чение математике в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», «Учебное занятие 
по математике в контексте требований 
ФГОС», «Технологии обучения математике 
по ФГОС общего образования», «Проект-
ная деятельность учителя и учащихся в об-
учении математике» и др. Целью каждого 
курса повышения квалификации являлось 
совершенствование каких-либо профес-
сиональных компетенций учителя. Хотя 
отдельно тема целеполагания не выделя-
лась в тему курсовой подготовки, в рамках 
курсов обязательно проводилась работа по 
формированию или совершенствованию 
умения целеполагания.

Представим здесь фрагмент учебного 
занятия в рамках курсов повышения ква-
лификации по теме «Учебное занятие по 
математике в контексте требований ФГОС 
ОО», разработанного совместно с пре-
подавателями кафедры математического 
образования и проводимого автором ста-
тьи во время исследования. Тема занятия: 
«Целеполагание при разработке учебного 
занятия». Цель занятия: слушатель научит-
ся проектировать и оформлять фрагменты 
учебных занятий в части целеполагания. 
Критерий достижения цели: слушатель вер-
но проектирует и оформляет фрагменты 
учебных занятий в части целеполагания. 
На этапе постановки проблемы препода-

ватель объявляет тему занятия «Целепо-
лагание при разработке учебного занятия», 
далее предлагает слушателям курсов зада-
ние № 1: сформулировать цель и результат 
данного учебного занятия, записать их на 
стикер и приклеить на доску. После этого 
преподаватель формулирует задание № 2: 
проанализировать предложенные форму-
лировки пяти различных целей учебных 
занятий при обучении математике школь-
ников, содержащие явные ошибки. Неко-
торые слушатели испытывают затрудне-
ния как при выполнении задания № 1, так 
и при поиске ошибок в формулировании 
целей в задании № 2. Далее преподаватель 
стимулирует слушателей к формулирова-
нию проблемы. Основополагающим во-
просом занятия становится вопрос «Каким 
образом можно формулировать цели учеб-
ного занятия?». Следующий этап занятия – 
знакомство с методом SMART для поста-
новки целей. Преподаватель предлагает 
теоретический материал по использованию 
данного метода, после чего дает задание 
№ 3: соотнести предложенные в заданиях 
1 и 2 цели с требованиями SMART и за-
полнить таблицу соответствия. При про-
ведении анализа выполненного задания  
№ 3 в форме фронтальной беседы препода-
ватель делает акцент на взаимосвязи цели 
и результата, при этом объясняет методи-
ческий прием «Зеркало» при постановке 
учебных целей. Суть данного приема от-
ражена на рис. 1.

Рис. 1. Методика «Зеркало»



88 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2023

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

После знакомства с методикой «Зерка-
ло» слушатели выполняют задание № 4: 
исправить сформулированные в заданиях 
1 и 2 цели с использованием данной мето-
дики. Следующий этап занятия заключает-
ся в отработке изученного приема. Препо-
даватель предлагает различным подгруппам 
слушателей дифференцированные задания: 
а) на соотнесение целей и результатов 
учебных занятий; б) на формулирование 
конкретных результатов по заданной цели 
и обратно; в) на проектирование фрагмента 
учебного занятия в части целеполагания. На 
этапе рефлексии слушатели заполняют анке-
ту, содержащую вопросы по самооценке до-
стижения цели данного занятия. По резуль-
татам анкетирования можно сделать вывод 
о том, что большинство слушателей научи-
лись анализировать цели с помощью мето-
дики SMART, находить ошибки в формули-
ровках целей и исправлять их, использовать 
методику «Зеркало» при формулировании 
цели учебного занятия.

В качестве итоговой контрольной ра-
боты по результатам курсовой подготовки 
учителям предлагалось разработать техно-
логическую карту урока или учебного про-
екта. Шаблон разработки технологической 
карты учебного занятия, реализующего 
УУД, представлен в таблице 3.

В представленном шаблоне педагогу 
необходимо определить цель учебного 
занятия через планируемые результаты 
учащихся. При этом указанные в начале 
технологической карты планируемые пред-
метные, метапредметные (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные) и лич-
ностные результаты должны найти отра-
жение при описании хода учебного заня-
тия. Такая работа позволяет педагогу не 
только закрепить планируемые результаты 
по ФГОС, но и сформировать умение осоз-
нанно ставить цели на конкретное учебное 
занятие.

Шаблон разработки технологической 
карты учебного проекта представлен авто-
ром данной статьи в коллективной моно-

графии преподавателей Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета «Современные образовательные 
технологии в подготовке учителей мате-
матики, физики, информатики и экономи-
ки на основе традиций и инноваций» [25]. 
При разработке технологической карты 
учебного проекта учителям предлагается 
сформулировать цели учебного проекта 
через ожидаемые результаты, продукты 
проектной деятельности с ориентацией на 
формирование разных видов универсаль-
ных учебных действий.

Аналогичная работа проводилась ав-
тором на базе Новосибирского государ-
ственного педагогического универси-
тета при изучении курса «Организация 
проектной деятельности учащихся по 
математике» студентами 5-го курса по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое 
образование» профиля «Математика 
и Информатика» в 2022/2023 учебном 
году. В рамках данного курса формирова-
ние умения целеполагания преломлялось 
через организацию проектной деятель-
ности. В курсе были подробно рассмо-
трены все этапы разработки учебного 
проекта и управления им. При этом парал-
лельно разрабатывался профессиональ-
ный проект учителя математики, активно 
использовались цифровые инструменты 
обучения. Постановке цели учебного про-
екта предшествует этап проблематизации 
и генерации идей, которому было посвя-
щено отдельное учебное занятие. По вы-
явлению проблемы преподавателем была 
организована специальная работа, в ходе 
которой студенты искали ответы на во-
просы: чья это проблема? чего не хвата-
ет? в чем дефицит? в чем причины? какой 
образ будущего мы видим при решении 
проблемы? При проведении работы по 
генерации проектных идей в ходе заня-
тия использовались такие методы разви-
тия креативного мышления, как мозго-
вой штурм, метод шести шляп Эдварда 
де Боно, ментальные карты, «диаграмма 
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Исикавы», матрица возможностей Цвик-
ки, инверсия и др. Студенты на занятии, 
работая в подгруппах, пробовали раз-
ные методы генерации идей, затем пред-
ставляли результаты групповой работы. 
В качестве домашнего задания было пред-
ложено выполнить эту же работу с исполь-
зованием цифровых ресурсов – редактора 
MindMeister, сервиса Coggle для создания 

интеллект-карт. Формированию умения 
целеполагания при разработке учебного 
проекта было также посвящено отдельное 
занятие. Оно происходило по описанно-
му выше на примере занятия для учите-
лей математики плану, только для анали-
за предлагались цели учебных проектов. 
Вместо разработки фрагмента учебного 
занятия студенты заполняли таблицу 4. 

Таблица 3
Технологическая карта учебного занятия, реализующего развитие УУД

Предмет Математика Класс
Авторы УМК

Тема учебного занятия
Тип учебного занятия

Цель занятия
Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Пр1
Пр2
Пр3

Коммуникативные:
к1
к2
к3

Регулятивные
р1
р2
р3

Познавательные 
П1
П2
П3

Л1
Л2

Технологии обучения

Методы обучения
Средства обучения

Необходимое аппаратное  
и программное обеспечение
Дидактические разработки

Организационная структура урока

Этапы учебного занятия Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся Развиваемые УУД

I. Орг. момент
II. Актуализация знаний

…
Итог урока
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Таблица 4

Цели учебного проекта

Цель Тема УП Тип проекта Результат Комментарии 
Систематизировать материал по теме 
«Симметрия»
Подготовить выставку фотографий и ри-
сунков по теме «Симметрия вокруг нас»
Обобщить методы решения текстовых 
задач
Составить справочник по методам реше-
ния текстовых задач
Исследовать свойства арифметико-гео-
метрической последовательности
Доказать теорему Пифагора разными 
способами
Изучить применение метода интервалов 
при решении неравенств
Составить сборник по решению геоме-
трических задач координатным методом

На основе данной цели проекта необхо-
димо было сформулировать тему учебного 
проекта, определить его тип (исследова-
тельский, практико-ориентированный, ин-
формационный, творческий), описать ре-
зультат в виде продукта деятельности. При 
этом при обнаружении ошибки в формули-
ровке цели исправить и записать ее в стол-
бец «Комментарии».

В конце занятия была проведена реф-
лексия на основе анализа записанных на 
стикерах в начале занятия целей. На следу-
ющем занятии проводилось определение 
и конкретизация цели выбранного для раз-
работки по подгруппам профессионального 
проекта по проблеме формирования вычис-
лительных навыков при обучении мате-
матике. Среди групповых проектов были 
«Разработка справочника-тренажера по 
формированию вычислительных навыков 
учащихся 5–6-х классов», «Разработка ди-
дактического материала “Вычислительные 
минутки” на уроках математики в основ-
ной школе», «Настольная игра “Матема-
тический счет” в обучении математике 
учащихся основной школы», «Разработка 

настольной игры “Математические карты” 
для учащихся 5–6 классов». Параллельно 
с изучением следующих этапов проекта 
студенты преломляли изученный материал 
через призму проблемы своего проекта. На 
завершающем занятии каждая подгруппа 
представила на защиту свой проект. При 
этом студенты продемонстрировали сфор-
мированность регулятивных умений по 
разработке проекта, в том числе и умения 
целеполагания. Цель проекта как ожидае-
мый результат красной нитью проходила 
через всю работу над проектом. В анке-
тировании по результатам изучения курса 
студенты отметили значимость умения це-
леполагания как в разработке проекта, так 
и в других аспектах деятельности учителя.

Аналогичную работу по формированию 
умения целеполагания целесообразно про-
водить и при изучении будущими учителя-
ми методических курсов и практикумов.

Заключение. Таким образом, умение 
целеполагания является одним из основ-
ных профессиональных умений, подлежа-
щих формированию при обучении будущих 
учителей-педагогов и совершенствова-
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нию в рамках курсов повышения квали-
фикации и индивидуальных стажировок 
работающих учителей. Умение целепола-
гания предполагает четкую формулировку 
целей в соответствии с методикой SMART, 
разбивку целей на реализуемые задачи, по-
могающие достижению цели, мотивацию 
к выполнению всех мероприятий по дости-
жению цели, выбор критериев оценивания 
и проведение объективной оценки дости-
жения цели. 

Выявленные в ходе исследования за-
труднения педагогов в формулировке це-

лей на разных этапах профессиональной 
деятельности (при проектировании учеб-
ного занятия, разработке учебного или про-
фессионального проекта, представлении 
результатов профессиональной деятель-
ности) позволили определить содержание 
и методику работы по формированию и со-
вершенствованию умения педагогического 
целеполагания. Наиболее приемлемыми 
технологиями для этой работы являются 
технологии на основе деятельностного 
подхода, проблемное обучение, информа-
ционно-коммуникационные технологии. 
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов-старшекурсников на основе технологии веб-квестов  

в педагогическом вузе

Антропова Римма Михайловна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативной компетен-
ции на иностранном языке в педагогическом вузе у студентов-старшекурсников. Анализи-
руются этапы работы над веб-квестом с точки зрения коммуникативного взаимодействия 
студентов в условиях цифровизации учебного процесса.

Цель статьи – обосновать эффективность применения образовательной технологии веб-
квестов в учебном процессе с целью формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов-педагогов на старших курсах педагогического вуза.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось в рамках внедрения 
системы проектного обучения в программу дисциплины «Иностранный язык» / «Практика 
устной и письменной речи» на старших курсах Института детства и факультета иностран-
ных языков Новосибирского государственного педагогического университета с целью рас-
ширения интерактивных методов формирования и совершенствования коммуникативной 
компетенции обучающихся. В качестве методов использовались анализ методической, пси-
холого-педагогической и специальной научной/профессиональной литературы по проблеме 
исследования, педагогическое наблюдение за коммуникативной деятельностью обучаемых, 
анализ экспериментальных данных, полученных при анкетировании.

Результаты исследования. В статье описаны коммуникативные действия студентов на 
иностранном языке поэтапно в соответствии с логикой построения веб-квеста. Они также 
соотнесены с «идеальным паттерном» – коммуникативной культурой педагога. Названы 
некоторые особенности иноязычной коммуникации студентов – будущих учителей: исполь-
зование высоких тонов – на фонетическом уровне; преобладание императивности речи – на 
грамматическом уровне; эксплуатация одних и тех же языковых клише в различных ком-
муникативных ситуациях вместо разнообразных языковых формул – на лексическом уров-
не. Разработан и прошел апробацию ряд веб-квестов по тематике «Человек и окружающая 
среда» на факультете иностранных языков и Институте детства для специальностей с про-
фильным иностранным языком.

Заключение. Проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции является 
одной из ключевых у педагогов, преподающих иностранный язык. В условиях цифровиза-
ции образования педагоги высшей школы обращаются к методам преподавания иностран-
ного языка, сочетающим интенсивное развитие языковой компетенции и использования ин-
тернета. Такой синтез позволяет им добиться высоких результатов вовлеченности студентов 
в коммуникативную деятельность и, как следствие, развития иноязычной коммуникативной 
компетенции.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; иноязычная комму-
никативная компетенция; образовательная технология; веб-квест; дистанционное обуче-
ние; цифровизация образования
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Scientific article

Developing Foreign Language Communicative Competence of Senior Students 
on Basis of Web-quests Technology at the Pedagogical University

Rimma M. Antropova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article deals with the problem of developing communicative competence in 
a foreign language in a pedagogical university for undergraduate students. The stages of work on 
a web quest are analyzed from the point of view of communicative interaction of students in the 
context of digitalization of the educational process.

The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of the use of the educational 
technology of web quests in the educational process in order to form a foreign language commu-
nicative competence of student teachers in the senior courses of a pedagogical university.

Methodology and research methods. The study was carried out as part of the introduction of 
a project-based learning system into the program of the discipline “Foreign Language” / “Practice 
of Oral and Written Speech” at the senior courses of the Institute of Childhood and the Faculty of 
Foreign Languages of the Novosibirsk State Pedagogical University in order to expand interac-
tive methods for the formation and improvement of the communicative competence of students. 
The methods used were the analysis of methodological, psychological-pedagogical and special 
scientific/professional literature on the research problem, pedagogical observation of the students’ 
communicative activity, analysis of experimental data obtained during the survey.

Research results. The article describes the communicative actions of students in a foreign 
language in stages in accordance with the logic of building a web quest. They are also correlated 
with the “ideal pattern”– the teacher’s communicative culture. Some features of foreign language 
communication of students– future teachers– the use of high tones at the phonetic level are named. 
The predominance of imperative speech at the grammatical level. At the lexical level– the ex-
ploitation of the same language clichés in various communicative situations instead of various 
language formulas. A number of web quests on the topic “Man and the Environment” were devel-
oped and tested at the Faculty of Foreign Languages and the Institute of Childhood for specialties 
with a specialized foreign language.

Conclusion. The problem of developing foreign language communicative competence is one 
of the key ones for teachers teaching a foreign language. In the context of the digitalization 
of education, higher education teachers are turning to methods of teaching a foreign language, 
combining the intensive development of language competence and the use of the Internet. Such 
a synthesis allows them to achieve high results in the involvement of students in communicative 
activities and, as a result, the development of foreign language communicative competence.

Keywords: information and communication technologies; foreign language communicative 
competence; educational technology; web quest; distance learning; digitalization of education

For citation: Antropova, R. M., 2023. Developing foreign language communicative competence 
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Введение, постановка проблемы. По-
следние два учебных года в условиях пан-

демии преподаватели вынуждены были ра-
ботать в условиях дистанционного формата 
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обучения и искать новые формы работы 
с использованием информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) [1; 2]. Мы 
находимся в постоянном поиске ответов 
на вопросы: каково содержание образова-
ния и «инструментарий» / способы достав-
ки содержания до обучаемых? как сделать 
так, чтобы получение знаний преврати-
лось в увлекательный процесс поиска и об-
работки информации, ее структурирования 
и презентации в виде словесного отчета 
и слайд-шоу, которые отразят глубину про-
никновения и осознание темы? Эта слож-
ная задача усложняется многократно, ког-
да речь идет о формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции. Коммуни-
кативная компетенция является ключевой, 
обеспечивающей эффективное речевое 
поведение в различных коммуникативных 
ситуациях [3]. Иноязычная коммуникатив-
ная компетенция дает возможность всту-
пать в общение с представителями иного 
языка, другой культуры. Представляет со-
бой синтез речевой, лингвистической, ком-
пенсаторной, социокультурной и учебно-
познавательной компетенций. Фактически 
иноязычная коммуникативная компетен-
ция – это синтез нескольких компетенций, 
опирающихся друг на друга.

Цель статьи – обосновать эффектив-
ность применения образовательной тех-
нологии веб-квестов в учебном процессе 
с целью формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции студентов-
педагогов на старших курсах педагогиче-
ского вуза по специальности «Педагогика 
и начальное образование», «Педагогика 
и дошкольное образование», «Педагогика 
и иностранный язык».

Обзор научной литературы, посвящен-
ной вопросам формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов-
старшекурсников педагогического уни-
верситета, ее компонентам и критериям, 
а также образовательной технологии веб-
квестов, проведен на основе анализа науч-
ных работ российских и зарубежных уче-

ных [4; 5; 6; 7].
Проблемам формирования и развития 

коммуникативной компетенции в про-
цессе обучения иностранному языку по-
священы работы многих отечественных 
и зарубежных учёных (М. Н. Вятютнев, 
И. А. Зимняя, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, 
И. Л. Бим, В. В. Сафонова, Дж.Савиньон,  
Г. Пифо, Д. Хаймс, Д. Равен, E. G. Belyakova 
и др.).

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция не приравнивается автоматически 
к знанию фонетики, грамматики, лексики. 
Она требует нечто более широкое: знание 
социокультурного контекста. Иноязыч-
ная коммуникативная компетенция, по 
мнению отечественных исследователей 
(И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, 
В. В. Сафонова, E. H. Соловова и др.), – 
способность и готовность к иноязычному 
общению с носителями языка, восприя-
тию и пониманию партнеров, адекватному 
и своевременному выражению своих мыс-
лительных намерений.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт обуславливает основ-
ное назначение обучения иностранному 
языку как формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. Однако в со-
временной школе наблюдается недостаточ-
ная практическая разработанность методов, 
приёмов и моделей коммуникативного об-
разования средствами иностранного язы-
ка. Реализация требований Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов инициирует необходимость подго-
товки специалистов, готовых к развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в новых исторических условиях. 
При реализации подготовки будущих учите-
лей необходимо более полно рассматривать 
разные подходы к определению понятия, 
содержания и структуры иноязычной ком-
муникативной компетенции, а также ана-
лизировать требования и создавать условия, 
способствующие формированию коммуни-
кативной компетенции учащихся [8].
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Безусловно, новые образовательные 
технологии (в частности технология веб-
квестов), связанные с цифровизацией об-
разования и построением индивидуальной 
траектории обучающихся, дают современ-
ном учителю иностранного языка вдохно-
вение и импульс, поскольку визуализируют 
достигнутые результаты. Монологическая/
диалогическая речь, насыщенная специ-
альной лексикой по конкретной теме, со-
единенная с формулами вежливости, 
подкрепленная видеорядом заранее вы-
полненной презентации – таков положи-
тельный итог выполнения веб-квеста.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось в рамках вне-
дрения системы проектного обучения в про-
грамму дисциплины «Иностранный язык» 
/ «Практика устной и письменной речи» на 
старших курсах Института детства и фа-
культета иностранных языков Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета с целью расширения инте-
рактивных методов формирования и со-
вершенствования коммуникативной компе-
тенции обучающихся. В качестве методов 
использовались анализ методической, пси-
холого-педагогической и специальной на-
учной/профессиональной литературы по 
проблеме исследования, педагогическое 
наблюдение за коммуникативной деятель-
ностью обучаемых, анализ эксперимен-
тальных данных, полученных при анкети-
ровании.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для старшекурсников, обучающихся 
на третьем курсе Института детства по 
специальности «Начальное образование 
и Иностранный язык» и «Дошкольное 
образование и Иностранный язык» и фа-
культете иностранных языков, создание 
искусственной языковой среды на прак-
тических занятиях по курсу «Практика 
устной и письменной речи» не является 
проблемой. У них уже накоплен большой 
словарный запас. Они обладают необходи-
мыми грамматическими и фонетическими 

знаниями, чтобы свободно вступать в бесе-
ду и выражать свою точку зрения. Кроме 
того, у них в активе есть этикетные фразы 
общения, которые помогают вести дискус-
сию на вежливом цивилизованном уровне.

Коммуникативная компетенция дает 
умение студентам-старшекурсникам 
строить связное речевое высказывание: 
монологическое, диалогичеcкое, полило-
гическое. А интернет сегодня является 
«родной» виртуальной средой для поко-
ления миллинеалов, рожденных в 2000-х. 
Интернет для них – главный источник 
информации, а не ТВ, радио, газеты, жур-
налы, как двадцать лет назад. Они «про-
росли пальцами» в смартфонах, «родились 
с планшетами в руках» и уже не в Совет-
ском Союзе. И современные педагогиче-
ские технологии настолько популярны 
у двадцатилетних студентов, что их не-
использование менее понятно им, чем их 
использование. Сегодняшнее занятие без 
ИКТ – это не современно.

Итак, рассмотрим подробнее педагоги-
ческую технологию веб-квестов, которая 
по сути представляет интернет-проект. По 
форме веб-квесты могут быть индивиду-
альными и групповыми. В основе их лежат 
элементы проблемного обучения, направ-
ленные на активизацию поисково-познава-
тельной деятельности и развитие когнитив-
ных навыков и умений учащихся [4]. Суть 
технологии можно также определить, как 
исследовательски-ориентированная дея-
тельность, в которой вся информация до-
бывается учащимися из интернета. Иными 
словами, цель веб-квестов – применить 
умение поиска информации по исследо-
вательской теме и по мере возможностей 
студентов прийти к какому-то обобщению 
набранного материала. Желательно, чтобы 
было указано несколько путей решения 
проблемы.

Таким образом, через поиск, много-
образное и обширное чтение, говорение 
и осознание (анализ-синтез) студенты 
погружаются в иноязычную аутентич-
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ную среду. 
Элементы – составляющие веб-квеста, 

обязательные для того, чтобы он был тех-
нологически завершенным: введение, зада-
ние, процесс, ресурсы, обсуждение (оценка 
результата) и заключение. Последний эле-
мент есть подведение итогов, презентация 
и защита проекта [9].

Первопроходцем образовательной тех-
нологии веб-квестов является профессор Б. 
Додж из Университета Сан-Диего (США). 
Им разработана методика планирования 
и разработки учебных веб-квестов. Для 
удобства преподавателей мы рекоменду-
ем воспользоваться англоязычным сайтом 
профессора Б. Доджа – http://webquest.org/
index.php: здесь собраны уже существую-
щие в сети вебквесты, размещены реко-
мендации по составлению собственных 
проектов, предоставлена возможность 
разместить авторский веб-квест. В раз-
деле «Find WebQuests» пользователь мо-
жет выбрать подходящий веб-квест из 
более 2,5 тысяч проектов, созданных и со-
бранных в единый онлайн-каталог сотруд-
никами Университета Сан-Диего (США). 
Для этого необходимо войти в подраз-
дел «Free Text Search». Другой подраз-
дел, «QuestGarden Search», предлагает 
поиск веб-квестов (из более чем 20 000), 
разработанных и загруженных на сайт пре-
подавателями из разных стран. Если же вам 
не удалось найти интересный проект в ука-
занных категориях, то поиск можно про-
должить в «Google Search» (хотя авторы 
и указывают на то, что здесь качество всех 
проектов ими не проверялось). Если же 
появилась необходимость в создании ав-
торского веб-квеста, то на помощь придет 
раздел «Create WebQuests». Здесь вы най-
дете пошаговые инструкции по составле-
нию каждого проектного этапа, проана-
лизируете примеры веб-квестов, получите 
оформленные образцы страниц и т. д., что 
значительно облегчит работу. Раздел 
«Share WebQuests» предназначен для тех, 
кто готов поделиться удачными сценари-

ями проектов на английском языке. Для 
этого, кроме непосредственно плана веб-
квеста, необходимо заполнить анкету, от-
ветив на ряд вопросов. Не менее интересен 
и информативен раздел «Useful Resources». 
Здесь расположены ссылки на различные 
ресурсы, которые могут быть полезны пре-
подавателям, работающим в формате веб-
квеста. Например, подраздел «Concepts & 
Definitions» знакомит пользователя с тео-
ретической базой: статьи, интервью, тер-
минология, дискуссии педагогов из разных 
стран. Подраздел «Implementation Reports» 
рассказывает об опыте отдельных учеб-
ных групп в применении веб-квестов. За-
йдя в подраздел «WebQuest Development», 
пользователь найдет ссылки на онлайн-ре-
сурсы, которые помогут при создании соб-
ственного веб-квеста: статьи, посвященные 
трудностям в разработке проектов, образ-
цы удачного дизайна, таблицы оценивания 
студенческих работ и т. д. В подразделе 
«Complete Workshops» все желающие могут 
найти инструкции и рекомендации, а так-
же записаться на дистанционные курсы по 
разработке веб-квестов [4].

Е. М. Шульгина отмечает, что «прин-
цип предметности позволяет “наполнять 
содержанием” образовательный процесс. 
Без него понятия метапредметность, меж-
предметность, ведущие виды деятель-
ности, практическое сознание, а также 
и другие виды понятия, которые должны 
сформироваться в сознании обучаемо-
го в процессе его образования, окажутся 
лишь теоретическими схемами, не “привя-
занными” к реальному образованию и жиз-
ни» [9, с. 18].

Мы должны упомянуть метапредмет-
ность нашей дисциплины – иностранный 
язык. Язык не существует сам по себе. 
Он всегда отражает время, чаяния людей, 
живущих в этом времени.

Обратимся к нашему опыту. Проблема 
сохранения чистоты среды нашего обита-
ния – злободневная проблема нашего вре-
мени. Ее пытаются решать все: от масти-
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тых экологов и научно-исследовательских 
институтов до первоклашек, занятых 
сбором колпачков от ПЭТ-бутылок. Она 
касается всех и каждого. Актуальность 
сохранения окружающей среды была под-
тверждена на самом высоком политиче-
ском уровне: завершившимися Валдайским 
политическим форумом в России, Фору-
мом по проблемам экологии в Глазго в Ве-
ликобритании (2021 г.).

В рамках программы 3-го курса дисци-
плины «Практика устной и письменной 
речи» предусматривается изучение, на 
наш взгляд, одной из самых сложных, ви-
тальных тем – «Человек и природа». Тема 
чрезвычайно актуальная для формирования 
навыков межкультурной коммуникации 
и становления мировоззрения молодого 
поколения будущих педагогов. В учебнике 
В. Д. Аракина эта тема традиционно пред-
ставлена отрывком из художественного 
произведения и дискуссионными текстами, 
разговорными темами и расширенным во-
кабуляром по теме. К сожалению, в форма-
те бумажного учебника некоторые тексты 
утрачивают свою актуальность. Например, 
текст, открывающий дискуссионную сек-
цию, посвящен Акту о контроле за загряз-
нением 1974 года в Великобритании. Без-
условно, он интересен с лингвистической 
точки зрения, но с позиций 2021 года он 
уже скорее относится к истории. Поэтому, 
расширяя рамки изучаемой темы, в каче-
стве домашнего задания мы просим сту-
дентов зайти на правительственные сайты 
и отыскать название правовых документов, 
регулирующих вопросы защиты окружаю-
щей среды в Российской Федерации. Сле-
дующий шаг – переходим с федерального 
уровня на региональный. Задание форму-
лируется так: найдите правовые документы, 
которые регулируют охрану окружающей 
среды на уровне Новосибирской области 
и областного центра Новосибирска. Далее 
студенты получают задание отобрать ин-
тернет-ресурсы – видеоматериалы по теме. 
Видео – хорошее дополнение к осознанию 

глобальности проблемы бытия. Съемки 
с дронов верхового пожара в Якутии, Че-
лябинской области, наводнения в Хаба-
ровском крае и Крыму, разрушительные 
смерчи в различных регионах нашей стра-
ны и мира, изменение климата. Все это 
картины только что ушедшего лета и осе-
ни. Видеоматериалы имеют сильнейшее 
эмоциональное воздействие на учащихся. 
Они сопровождаются комментариями сту-
дентов: сколько человек погибло, сколько 
поселков, гектаров лесов выгорело, сколько 
животных исчезли. Все предыдущие зада-
ния мы рассматриваем как введение/по-
гружение в тему. Затем мы даем домашнее 
задание просмотреть дома художествен-
ный фильм «The Day After Tomorrow». На 
следующем занятии студенты должны оха-
рактеризовать поведение главных героев 
фильма – альтруистов по натуре, предста-
вителей науки, полиции, армии, государ-
ства в лице Президента и вице-президента. 
Художественное произведение является 
художественным переосмыслением реаль-
ности. Оно, как правило, также имеет воз-
действие на эмоциональную сферу студен-
тов и дает эмоциональный отклик, является 
триггером мыслительного процесса уча-
щихся [10; 11].

Критерии выставления оценок студен-
ты уже знают. Они проговариваются пре-
подавателем заранее. Мы используем как 
текущие, так и тематические оценки. На 
последнем этапе студенты получают ин-
дивидуальные задания – перечень мини-
проектов: эко-дом, эко-еда, эко-одежда, 
эко-среда большого города, проблемы без-
опасности окружающей среды на больших 
предприятиях Новосибирска (например, 
завод химконцентратов, ТЭЦ-5), экологи-
ческие проблемы в Казахстане, проблемы 
сохранения отдельных видов животных 
и растений и т. д. Такие проекты всегда 
интересны студентам, так как направлены 
на их ближайшее окружение. Параллельно 
они собирают ресурсы в сети, формулиру-
ют проблему, готовят презентацию и уст-
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ное выступление. На одном из конечных 
занятий студенты делают устное сообще-
ние. Задание остальным студентам – всту-
пить в коммуникацию и задать вопросы 
по выступлению/организовать дискуссию. 
Это задание мы приравниваем к обсужде-
нию. И последний этап – заключение. Как 
правило, этот этап проводит сам препода-
ватель. Расставляет тематические оценки: 
оценивает активность студентов, научность 
их сообщений, умение вести дискуссию.

Заключение. По результатам тестирова-
ния студенты отмечают, что в ходе работы 
над веб-квестом у них увеличивается объ-
ем лексических единиц по теме. До пяти-
десяти процентов. Возрастает желание по-
делиться полученными знаниями – 20 %. 
Использование речевых образцов и кли-
ше поднимается на 10 %. Умение пере-
формулировать вопрос и задать в другой 
форме возрастает на 10 %. По нашим на-
блюдениям мягкая коррекция речи участ-
ников веб-квеста со стороны преподавателя 
помогает им преодолеть некоторые ошибки 

коммуникации: использование высоких то-
нов – на фонетическом уровне; преоблада-
ние императивности речи – на грамматиче-
ском уровне; эксплуатация одних и тех же 
языковых клише в различных коммуника-
тивных ситуациях вместо разнообразных 
языковых формул – на лексическом уровне.

Проблема развития иноязычной комму-
никативной компетенции является одной 
из ключевых у педагогов, преподающих 
иностранный язык. В условиях цифровиза-
ции образования педагоги высшей школы 
обращаются к методам преподавания ино-
странного языка, сочетающим интенсивное 
развитие языковой компетенции и исполь-
зования интернета. Такой синтез позволя-
ет им добиться высоких результатов вовле-
ченности студентов в коммуникативную 
деятельность и, как следствие, развития 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Веб-квесты – новая форма проведения 
занятий. Эффективность ее доказана опы-
том многих педагогов по всей стране и за 
рубежом.
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Педагогическая ориентированность деятельности концертмейстера  
как условие профессиональной подготовки будущих актёров 

(компетентностный анализ)

Зотова Ирина Николаевна1

1 Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Саратов, Россия

Аннотация. В статье актуализируется проблема расширения применения профессио-
нальных компетенций концертмейстера, ставится вопрос рассмотрения концертмейстера 
как субъекта педагогической деятельности в рамках подготовки будущих актёров в теа-
тральном вузе, вводится понятие «концертмейстер-педагог». 

Цель статьи заключается в обосновании целесообразности педагогической ориентиро-
ванности деятельности концертмейстера как необходимого условия полноценного освоения 
будущими актёрами профессиональных компетенций, с последующим применением этих 
знаний на практике. 

Методология. В статье дается обзор теоретико-методического наследия ведущих концер-
тмейстеров, публикаций современных исследователей (Е. М. Шендеровича, В. Н. Чачавы, 
В. Н. Бикташева, Н. А. Равчеевой, Е. Р. Азеевой и др.), которые посвящены концертмей-
стерской работе. Автор рассматривает профессиональные компетенции концертмейсте-
ра с точки зрения их ориентированности на педагогическую деятельность в театральном 
вузе, а также конкретизирует виды педагогической деятельности концертмейстера и фор-
мы её применения в системе профессиональной подготовки будущих актёров. На основе 
компетентностного анализа выявляется соотношение успешной профессиональной подго-
товки будущих актёров и педагогически-ориентированной деятельности концертмейстера. 
Данные исследования занесены в таблицы, которые дают возможность наглядно и одномо-
ментно проследить взаимосвязь между различными профессиональными компетенциями 
и сферами их применения в различных областях деятельности (как концертмейстера, так 
и будущих актеров). Приведены примеры успешной деятельности выпускников-актёров, ос-
воивших профессиональную подготовку совместно с концертмейстером в театральном вузе. 

Заключение. В статье делается вывод о педагогической ориентированности деятель-
ности концертмейстера как необходимом условии профессиональной подготовки будущих 
актёров, что является положительным потенциалом в системе высшего театрального об-
разования.

Ключевые слова: педагогическая ориентированность; концертмейстерская деятель-
ность; концертмейстер-педагог; компетенции; будущие актеры; профессиональная подго-
товка
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Scientific article

Pedagogical Orientation of the Concertmaster’s Activity as a Condition  
for the Professional Training of Future Actors (Competence Analysis)

Irina N. Zotova1

1 Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov, Saratov, Russia

Abstract. The article actualizes the problem of expanding the use of professional competen-
cies of the concertmaster, raises the question of considering the concertmaster as a subject of ped-
agogical activity in the framework of training future actors in a theater university, introduces the 
concept of “concertmaster-teacher”. The purpose of the article is to substantiate the expediency 
of the pedagogical orientation of the concertmaster’s activity as a necessary condition for the full 
development of professional competencies by future actors, with the subsequent application of 
this knowledge in practice.

Methodology. The article provides an overview of the theoretical and methodological her-
itage of leading concertmasters, publications of modern researchers (E. M. Shenderovich, 
V. N. Chachava, V. N. Biktashev, N. A. Ravcheeva, E. R. Azeeva, etc.), which are devoted to 
concertmaster work. The author examines the professional competencies of the concertmaster 
from the point of view of their orientation to pedagogical activity in a theater university, as well as 
specifies the types of pedagogical activity of the concertmaster and the forms of its application in 
the system of professional training of future actors. At the same time, on the basis of competence 
analysis, the correlation between the successful professional training of future actors and the 
pedagogically-oriented activity of the concertmaster is revealed. The research data are listed in 
tables that make it possible to visually and simultaneously trace the relationship between various 
professional competencies and the areas of their application in various fields of activity (both 
concertmaster and future actors). Examples of successful activities of graduates-actors who have 
mastered professional training together with an accompanist at a theater university are given. 

Conclusion. The article concludes that the pedagogical orientation of the concertmaster’s 
activity is a necessary condition for the professional training of future actors, which is a positive 
potential in the system of higher theater education.

Keywords: pedagogical orientation; concertmaster activity; concertmaster-teacher; competen-
cies; future actors; professional training

For citation: Zotova, I. N., 2023. Pedagogical orientation of the concertmaster’s activity as 
a condition for the professional training of future actors (competence analysis). Siberian 
Pedagogical Journal, no. 2, pp. 103–112. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2302.10

Введение. Постановка проблемы. В си-
стеме профессиональной подготовки буду-
щих актёров в театральном вузе есть место, 
отведенное воспитанию певческих, музы-
кальных навыков. Однако количественный 
объём учебных часов, отведенный на ос-
воение соответствующих дисциплин (сце-
ническое пение, музыкальный ансамбль), 
не велик. В силу этого обстоятельства вста-
ёт вопрос о поиске новых условий для пол-
ноценной певческой, музыкальной профес-
сиональной подготовки будущих актёров. 

В системе театрального образования с дан-
ного рода профессиональной подготовкой 
непосредственно и напрямую связана де-
ятельность концертмейстера [1, с. 7]. Яв-
ляясь музыкантом, исполнителем и одно-
временно полноценно участвуя в процессе 
обучения будущих актёров профессиональ-
ным певческим и музыкальным навыкам, 
концертмейстер в своей работе сочетает ис-
полнительскую и педагогическую деятель-
ность [2]. Но проблема состоит в том, что 
по должностному определению и по тра-
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диционному отношению к концертмейсте-
ру (как к лицу, помогающему в исполнении 
солисту), функции концертмейстера вклю-
чают лишь задачи инструментального со-
провождения [1, с. 8]. В действительности 
функции концертмейстера гораздо шире 
и по существу педагогическая ориентиро-
ванность деятельности концертмейстера 
является необходимым условием профес-
сиональной подготовки будущих актёров 

Цель статьи – на основе компетент-
ностного анализа выявить теоретические 
знания и практические навыки концер-
тмейстера, определяющие педагогическую 
ориентированность его деятельности как 
необходимое условие профессиональной 
подготовки будущих актеров и позволяю-
щее придать деятельности концертмейсте-
ра новый статус, ввести понятие «концер-
тмейстер-педагог».

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой изло-
женного в статье материала послужили 
теоретические труды, рассматривающие 
различные аспекты деятельности концер-
тмейстера (В. Д. Калинина, В. Н. Чачава, 
Е. М. Шендерович), научные исследо-
вания в области основ и совершенство-
вания педагогической деятельности 
(В. И. Загвязинский, М. Б. Кановская, 
А.Б. Пономарев), в том числе, по профес-
сиональной педагогике (Н. В. Павлова). 
В процессе раскрытия проблемы при-
менялся теоретический метод (анализ 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования – 
специалитета – по специальностям 53.05.01 

1  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.  
№ 731 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
[Электронный ресурс]. – URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/168/1689863f1c42debdd1d37b8101b0
229b.pdf (дата обращения 24.01.2023).

2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г.  
№ 1128 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство [Электронный ресурс]. – 
URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/e47/e4733c813ad1102701e6204642c79900.pdf (дата обращения 
24.01.2023).

Искусство концертного исполнительства1 

и 52.05.01 Актерское искусство2) и эмпи-
рический метод (осмысление собственно-
го опыта концертмейстерской деятельно-
сти в театральном вузе). 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Обзор литературы по проблеме 
педагогической ориентированности дея-
тельности концертмейстера как условия 
профессиональной подготовки будущих 
актеров выявил несколько направлений 
исследований. Первое – определение де-
ятельности концертмейстера (и в исто-
рическом контексте, и в современном 
понимании) как аккомпаниатора, ансам-
блиста, музыканта, сопровождающего 
сольного исполнителя. Такое определе-
ние представлено в трудах Е. Р. Азеевой, 
Р. М. Алисовой, В. Н. Бикташева, 
В. Н. Чачавы, Е. М. Шендеровича. Отсюда 
и теоретическое рассмотрение в них следу-
ющих вопросов:

– особенности исполнения фортепианно-
го аккомпанемента [1; 3; 4; 5; 6; 7, с. 415];

– профессиональное и психологиче-
ское взаимодействие между концертмей-
стером и солистом [1, с. 143–155; 8; 9].

В последнее время в научных 
и методических публикациях Е. Р. Азеевой, 
В. Н. Бикташева, В. Д. Калининой, осве-
щается педагогическая направленность де-
ятельности концертмейстера, но в неболь-
шом объеме. В некоторых работах это лишь 
несколько фраз, например: «концертмей-
стер, как правило, выполняет две функ-
ции – художественную (исполнительскую) 
и педагогическую», «…раздвинем границы 
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другой функции – педагогической: концер-
тмейстер может быть не только наставни-
ком партнера, но и обучать искусству ак-
компанемента учащегося» [6, с. 8; 5, с. 1]. 
В других источниках – это могут быть гла-
ва в диссертационном исследовании или 
статьи в научных сборниках [2; 10, с. 8].

Опора на базовые теоретические 
исследования в области педагогики 
В. И. Загвязинского, М. Б. Кановской, 
А. С. Роботовой, дали возможность автору 
статьи конкретизировать необходимость 
теоретического обоснования педагогиче-
ской ориентированности деятельности 
концертмейстера как условия профессио-
нальной подготовки будущих актеров [11; 
12; 13; 14]. Анализ нормативно-правовых 
актов Министерства образования и на-
уки Российской Федерации в сочетании 
с анализом изложенных материалов по-
зволили выдвинуть идею рассмотрения 
нового статуса деятельности концертмей-
стера в театральном вузе и ввести термин 
«концертмейстер-педагог»1.

Результаты исследования. Для того 
чтобы прийти к выводу о необходимости 
педагогической ориентированности дея-
тельности концертмейстера как условии 
профессиональной подготовки будущих 
актёров, позволяющем говорить о новом 
статусе деятельности концертмейстера 
как «концертмейстере-педагоге», автором 
был проведено исследование, основанное 
на компетентностном анализе. Исследова-

1  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.  
№ 731 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
[Электронный ресурс]. – URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/168/1689863f1c42debdd1d37b8101
b0229b.pdf (дата обращения 24.01.2023); Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1128 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское 
искусство [Электронный ресурс]. – URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/e47/e4733c813ad1102701e6
204642c79900.pdf (дата обращения 24.01.2023).

2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.  
№ 731 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
[Электронный ресурс]. – URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/168/1689863f1c42debdd1d37b8101b0
229b.pdf (дата обращения 24.01.2023).

ние включало четыре этапа.
Первый этап. В начале исследования на 

основе изучения научной литературы и ос-
мысления собственного опыта было дано 
авторское определение термина «концер-
тмейстер-педагог» – это концертмейстер, 
осуществляющий самостоятельную педа-
гогическую деятельность в области обу-
чения певческим и музыкальным навы-
кам будущих актёров в театральном вузе, 
на основе приобретенных профессио-
нальных компетенций по специальности 
53.05.01 «Искусство концертного испол-
нительства».

Результат первого этапа исследова-
ния представлен в таблице 1. В резуль-
тате исследования были определены 
четыре вида самостоятельной педагоги-
ческой деятельности, осуществляемой 
концертмейстером в театральном вузе: 
1) профессионально-обучающая; 2) про-
фессионально-воспитательная; 3) научно-
методическая; 4) культурно-просветитель-
ская. На основе компетентностного анализа 
были выделены компетенции, владение 
которыми позволяет концертмейстеру осу-
ществлять самостоятельную педагогиче-
скую деятельность в театральном вузе2. 
Исходя из собственного опыта концер-
тмейстерской деятельности, автором были 
зафиксированы формы работы в театраль-
ном вузе, позволяющие рассматривать эту 
деятельность в качестве «концертмейстера-
педагога».
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Таблица 1

Педагогическая ориентированность деятельности концертмейстера в театральном вузе

Виды самостоятель-
ной педагогической 

деятельности концер-
тмейстера в театраль-

ном вузе

Профессиональ-
ные компетенции 
концертмейстера, 

профессиональные 
стандарты3

Формы работы концертмейстера-педагога
 в театральном вузе

Профессионально-обу-
чающая

ОПК – 6 Ознакомительный показ произведений (певче-
ских, музыкальных) (индивидуальная работа 
со студентом)

ОПК – 1 
УК – 5

Беседа-анализ и показ-исполнение певческих, 
музыкальных произведений (индивидуальная 
работа, работа с группой студентов)

Профессиональный 
стандарт – 01.004

Лекция с показом-исполнением певческих, 
музыкальных произведений (работа с груп-
пой студентов)
Беседа, консультация, исследование/экспери-
мент (индивидуальная работа)

ОПК – 3 Индивидуальная работа по подготовке к за-
чётам и экзаменам

Профессионально-вос-
питательная

УК – 1
УК – 2 

Лекции-беседы, подготовка творческих про-
ектов, проведение экспериментов (в рамках 
образовательного процесса)

ОПК – 2
ОПК – 6
Профессиональный 
стандарт – 01.004

Работа в составе ансамбля студент и концер-
тмейстер (индивидуальная работа, высту-
пления на зачетах, экзаменах, концертах, 
творческих проектах)

Научно-методическая УК – 6
УК – 7
ОПК – 3

Работа по разработке оригинальных методик 
обучения, участие в работе кафедры, участие 
в научно-практических конференциях, под-
готовка докладов, написание научных статей

Культурно-просвети-
тельская  

УК – 2
УК – 3
ОПК – 1
ОПК – 7

Лекции с исполнением певческого, музы-
кального материала, исполнение клавиров, 
организация творческих встреч, тематических 
вечеров 

3  Там же.
4  Там же.

Второй этап. Результаты второго этапа 
исследования приведены в таблице 2. 

Изначально был проведен компетент-
ностный анализ специальности 52.05.01 
«Актерское искусство»4. На основе данно-
го анализа были определены компетенции 
будущих артистов, которые развиваются 
посредством самостоятельной педагогиче-

ской деятельности концертмейстера в теа-
тральном вузе. Одновременно конкретизи-
рованы виды деятельности будущих актёров 
и сферы применения знаний, полученных 
ими в результате совместной работы с кон-
цертмейстером, осуществляющим свою де-
ятельность в театральном вузе в качестве 
концертмейстера-педагога.
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Таблица 2

Развитие профессиональных компетенций будущих актёров посредством 
самостоятельной педагогической деятельности концертмейстера

Професси-
ональные 

компетенции 
будущих 
актёров1

Виды деятельности будущих актёров (сфера при-
менения полученных знаний)

Виды самостоятель-
ной педагогической 

деятельности концер-
тмейстера (концер-

тмейстера-педагога), 
развивающие профес-
сиональные компетен-
ции  будущих актёров

ОПК – 1 
ОПК – 2
УК – 6
УК – 7 
ИДОПК – 2.2
ИДПК – 5.2

Исполнение певческого репертуара (активное уча-
стие  в прослушиваниях, конкурсах, музыкальных 
спектаклях за счёт расширения освоенного певче-
ского, музыкального репертуара), планирование 
собственной творческой деятельности в области 
культуры, работа над партиями в музыкальных спек-
таклях в качестве солиста 

Профессионально-обу-
чающая

УК – 1
Профессио-
нальный стан-
дарт – 01.003

Совместная работа с музыкальными коллектива-
ми, солистами-музыкантами (музыкальные театры, 
театры мюзикла)

Профессионально-вос-
питательная работа 

Работа по воспитанию (самовоспитанию) професси-
ональных навыков, профессиональной дисциплины 
в учреждениях образования, в том числе музыкаль-
ного образования 

УК – 2
ОПК – 3
ОПК– 4

Разработка собственных программ-тренингов по 
подготовке к музыкальному спектаклю, работа 
в образовательных учреждениях в качестве по-
становщика спектаклей с певческой, музыкальной 
составляющей, участие в научных конференциях с 
докладами по проблематике певческой, музыкальной 
подготовки актёров

Научно-методическая 

ОПК – 1
ОПК – 5
УК – 5

Создание культурно-просветительских программ, 
творческих певческих, музыкальных, певческо-
поэтических проектов, организация творческих 
конкурсов и т. д. 

Культурно-просвети-
тельская

1  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1128 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство [Электронный ресурс]. – 
URL: https://sarcons.ru/upload/iblock/e47/e4733c813ad1102701e6204642c79900.pdf (дата обращения 
24.01.2023).

Третий этап. На данном этапе было 
проведено исследование практических 
результатов деятельности выпускников-
актёров, применяющих в работе знания, 
полученные благодаря педагогической 

ориентированности деятельности концер-
тмейстера в период освоения ими про-
фессиональных компетенций [15]. Данные 
исследования результатов деятельности от-
ражены в таблице 3.
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Таблица 3

Результаты деятельности выпускников-актеров, применяющих в работе 
расширенные компетенции специальности 52.05.01 «Актерское искусство»

Специальность, 
полученная при 

обучении

Компетенции и на-
правления подготовки, 
расширенные при по-
мощи педагогической 
ориентированности 

деятельности концер-
тмейстера театрально-

го вуза

Направление професси-
ональной деятельности 
выпускников-артистов 

Фамилии выпускников-
артистов

Специальность
 52.05.01 «Ак-
терское искус-
ство»

ОПК – 1 
ОПК – 2
УК – 2
УК – 6
УК – 7 
ИДОПК – 2.2
ИДПК – 5.2

Солист-вокалист в 
музыкальном театре

А. Масленников,  
Е. Туренко, В. Жданов, 
Л. Комиссарова, А. Ка-
ленюк, Д. Воронин, 
М. Дубаева

Артист музыкально-
драматического театра

Т. Пыхонина,  
М. Суконцева,  
Е. Умникова,  
Е. Смирнова,  
Е. Симагина

Солист филармонии Н. Федотова

Концертно-эстрадный 
певец

С. Барышев,  
В. Уриевский

УК – 1
УК – 2
ОПК – 3
ОПК – 4
Профессиональный 
стандарт – 01.003

Преподаватель вуза
Преподаватель ДШИ, 
руководитель отделе-
ния детского музыкаль-
ного коллектива

Р. Джумахметов, 
В. Самохина, 
А. Усов

Четвертый этап. На заключительном 
этапе был проведен сравнительный анализ 
полученных результатов, отраженных в та-
блице 1, таблице 2, таблице 3. Результаты 
анализа показали: 

 – 12 компетенций, получаемых концер-
тмейстером по специальности 53.05.01 
«Искусство концертного исполнительства», 
имеют педагогическую ориентированность, 
необходимую для профессиональной под-
готовки будущих актеров, применяются 
на практике в форме индивидуальных за-
нятий, лекций, бесед, совместной исполни-
тельской деятельности, разработки автор-
ских методик по разучиванию певческого 
репертуара и др. (см. табл. 1).

 – 11 компетенций, получаемых буду-
щими актерами, расширяются за счет 
педагогически ориентированной дея-
тельности концертмейстера, и могут при-
меняться в различных сферах профессио-
нальной деятельности (см. табл. 2). 

 – Выпускники-актеры (специальность 
«Актерское искусство»), освоив и расширив 
12 компетенций, знания, полученные в про-
цессе обучения с применением педагоги-
чески ориентированной деятельности кон-
цертмейстера, применяют в следующих 
сферах деятельности: солист музыкально-
го театра, солист музыкально-драматиче-
ского театра, филармонии, преподаватель 
(ДШИ, вуз), руководитель музыкального 
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детского коллектива (см. табл. 3).
Из проведенного исследования можно 

сделать вывод, что педагогическая ориен-
тированность деятельности концертмей-
стера широко применяется в системе 
профессиональной подготовки будущих 
актёров, имеет положительные результа-
ты и может рассматриваться в качестве 
самостоятельной педагогической дея-
тельности, а следовательно, относитель-
но такой деятельности концертмейстера 
может быть применим термин «концер-
тмейстер-педагог». 

Заключение. На настоящем эта-
пе в театральном образовании роль кон-
цертмейстера остается недооцененной, 
а его профессиональная компетентность 
недовостребованной, часто ограничива-

ется лишь сопроводительной функцией 
(исполнение фортепианного аккомпане-
мента) в процессе освоения будущими 
актерами певческих навыков. В результате 
проведенного в четыре этапа исследования 
удалось установить широкую область при-
менения педагогической деятельности кон-
цертмейстера. На основе компетентност-
ного анализа доказать, что педагогическая 
ориентированность деятельности концер-
тмейстера как условие профессиональной 
подготовки будущих актеров имеет поло-
жительные результаты и влияет на расши-
рение сферы применения полученных зна-
ний после окончания вуза, а следовательно, 
может определять роль концертмейсте-
ра в системе театрального образования как 
концертмейстера-педагога.
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения в образовательную деятель-
ность разработанных организационно-педагогических условий формирования коммуни-
кативных умений у детей 4–5 лет с ОВЗ. Представленные результаты позволят обновить, 
дифференцировать процесс формирования коммуникативных умений у детей 4–5 лет с ОВЗ 
в дошкольных образовательных организациях.

Цель статьи заключается в интерпретации результатов внедрения в образовательную 
деятельность разработанных организационно-педагогических условий формирования ком-
муникативных умений у детей 4–5 лет с ОВЗ.

Методология. В предыдущей статье были представлены исследования компонен-
тов коммуникативных умений, которые могут быть использованы при формировании 
коммуникативных умений в игровой и познавательной деятельности у детей 4–5 лет 
с ОВЗ. Исследования проводились с помощью адаптированных, модифицированных методик 
для выявления уровня развития коммуникативной деятельности (М. И. Лисиной), определе-
ния коммуникативных качеств личности и коммуникативных действий (А. М. Щетининой, 
М. А. Никифоровой). С учетом полученных результатов были обоснованы и внедрены 
в образовательную деятельность организационно-педагогические условия формирования 
коммуникативных умений. Для определения результативности разработанных организаци-
онно-педагогических условий было проведено исследование с использованием представ-
ленных методик, определяющее состояние трех компонентов (представленных выше) после 
обновления процесса формирования коммуникативных умений у детей 4–5 лет с ОВЗ.

В заключении делается вывод о том, что представленные данные диагностического ис-
следования доказывают результативность формирования коммуникативных умений у детей 
4–5 лет с ОВЗ с помощью разработанных организационно-педагогических условий. Полу-
ченные данные позволят не только обновить образовательную деятельность, но и диффе-
ренцированно подходить к ее организации.
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Abstract. The article presents the results of the introduction of the developed organizational 
and pedagogical conditions for the formation of communicative skills in 4–5 yearold children 
with disabilities into educational activities. The presented results will update, differentiate the 
process of formation of communicative skills in children 4–5 years old with disabilities in pre-
school educational organizations.

The purpose of the article is to interpreting the results of the introduction into educational 
activities of the developed organizational and pedagogical conditions for the formation of com-
municative skills in children 4–5 years old with disabilities.

Methodology. In the previous article, studies of the components of communicative skills were 
presented, which can be used in the formation of communicative skills in play and cognitive 
activities in children 4–5 years old with disabilities. The studies were carried out using adapted, 
modified methods to identify the level of development of communicative activity (M. I. Lisina), 
determine the communicative qualities of a person and communicative actions (A. M. Shchetini-
na, M. A. Nikiforova). Taking into account the results obtained, organizational and pedagogical 
conditions for the formation of communicative skills were substantiated and introduced into ed-
ucational activities. To determine the effectiveness of the developed organizational and pedagog-
ical conditions, a study was conducted using the presented methods, which determines the state 
of the three components (presented above) after updating the process of forming communication 
skills in 4–5 year old children with disabilities.

In conclusion, it is concluded that the presented data of the diagnostic study prove the effec-
tiveness of the formation of communicative skills in children 4–5 years old with disabilities with 
the help of the developed organizational and pedagogical conditions. The data obtained will allow 
not only updating educational activities, but also a differentiated approach to its organization.

Keywords: preschool education; communication skills; levels of formation of communication 
skills; differentiated approach; organizational and pedagogical conditions; communicative activ-
ity; communicative qualities; communicative actions
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Введение, постановка проблемы. Си-
стема современного дошкольного образова-
ния ставит перед собой задачу обновления 
образовательного процесса в соответствии 
с положениями государственного стан-
дарта. При этом развитие личности до-
школьника рассматривается в единстве 
с формированием его коммуникативных 

умений (Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев, 
М. И. Лисина и др.) [1]. Приобщение к об-
щественным нормам, приобретение ценно-
стей, необходимых для жизни в обществе, 
усвоение социальных знаний, умений – всё 
это ребёнок познает в дошкольном возрас-
те. Именно поэтому перед дошкольным 
образовательным учреждением стоит за-
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дача создания и реализации организацион-
но-педагогических условий формирования 
коммуникативных умений, необходимых 
для всестороннего развития личности 
и успешной социализации в обществе.

Организационно-педагогические ус-
ловия в нашем исследовании мы будем 
рассматривать как комплекс внешних 
и внутренних обстоятельств, созданных 
и применяемых в образовательном процес-
се и образовательной среде, обеспечиваю-
щих эффективное формирование коммуни-
кативных умений.

Цель данной статьи заключается в ин-
терпретации результатов внедрения в обра-
зовательную деятельность разработанных 
организационно-педагогических условий 
формирования коммуникативных умений 
у детей 4–5 лет с ОВЗ.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Проанализировав психолого-педа-
гогическую литературу, раскрывающую 
понятие «организационно-педагогические 
условия», для своего исследования мы 
определили основное его содержание, об-
новляя которое, можно повысить результа-
тивность процесса формирования комму-
никативных умений.

Под педагогическими условия-
ми В. А. Андреева, М. Е. Дуранова, 
А. Я. Найн [2] и др. понимают комплекс со-
держания, форм, методов, предметно-про-
странственной среды, способствующий ре-
шению поставленных задач. Г. А. Демидова, 
говоря об организационных условиях, под-
черкивает, что они являются теми внеш-
ними обстоятельствами, которые способ-
ствуют выполнению непосредственно 
педагогических условий.

При формировании коммуникативных 
умений у детей 4–5 лет с ОВЗ в ДОУ не-
обходимо обращать особое внимание на 
создание развивающей предметно-про-
странственной среды, которая является 
совокупностью средств, способствующих 
развитию потребностей [3], находящих-
ся в зоне ближайшего развития и удовлет-

воряющих потребности актуального разви-
тия каждого ребёнка с ОВЗ [4]. 

Мы рассматривали обновление раз-
вивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на формирование 
коммуникативных умений, через создание 
центров: «Библиотека», «Театр и кино», 
Центр коммуникативно-личностного раз-
вития «КРОТик» (Коммуникация, Раз-
витие, Общение, Творчество). Создание 
центра «КРОТик» в пространстве группы 
для детей с ОВЗ позволяет объединить 
эффективные средства, способствующие 
формированию коммуникативных уме-
ний в различных видах деятельности. 
Портфолио «Знакомьтесь, это я». Данное 
портфолио есть у каждого воспитанни-
ка группы. Как правило, оно создается 
дома, совместно с родителями. Мы пред-
лагаем примерный образец оформления, 
который, на наш взгляд, соединил в себе 
значимую информацию о ребёнке, его се-
мье, интересах и т. д. Рассказывая о себе 
с помощью портфолио с фотографиями, 
любимыми рисунками, наклейками, ре-
бёнок раскрепощается, охотнее идёт на 
контакт, активно включается в диалог, от-
вечая на вопросы собеседника, так как для 
него это эмоционально значимо, близко. 
Портфолио условно можно разделить на 
следующие разделы: 1. Знакомьтесь, это я.  
2. Моя любимая семья. 3. Я и мои друзья  
4. А это то, что я люблю. Разное количе-
ство разделов подразумевает то, что ребён-
ку доступен самостоятельный выбор в на-
полнении портфолио в зависимости от его 
интересов и желаний. В центре располага-
ется «Карусель настроения», помогающая 
детям определять своё эмоциональное со-
стояние и его изменения в течение всего 
дня. Вся карусель делится на сектора по 
цвету, каждый из которых обозначает одно 
из эмоциональных состояний (грусть, ра-
дость, печаль и т. д.). В зависимости от 
своего состояния дети могут менять по-
ложение вкладыша со своей фотографией, 
переставляя его в нужный сектор для обо-
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значения настроения, обсуждать с детьми, 
понимать свои состояния и состояния дру-
гих благодаря визуализации и закреплению 
определенной эмоции за определённым 
цветом. Благодаря этому дети учатся оце-
нивать и понимать свои эмоции и эмоции 
окружающих.  

Работа в центрах стимулирует речевое, 
познавательное развитие через практико-
ориентированные игровые и коммуника-
тивные ситуации. В центре располагается 
стенд «Наши успехи». Дети сами выби-
рают то, что они помещают на стенд. Это 
могут быть индивидуальные работы, мини-
проекты, медали и грамоты, полученные 
за пределами детского сада, работы, вы-
полненные на индивидуальных занятиях 
с логопедом или психологом. После разме-
щения работы на стенде детям важно рас-
сказать о ней своим друзьям, ведь это для 
них значимо, ценно [5]. 

Коммуникативные умения и игра 
как ведущий вид деятельности дошколь-
ников тесно связаны между собой. В игре 
дети проявляют свои коммуникативные 
и лидерские качества, учатся сопережи-
вать партнеру по общению и игре, про-
являть эмоциональный отклик, бескон-
фликтно отстаивать свою позицию и т. д. 
Н. Я. Чувашова подчеркивает, что игра спо-
собствует формированию практического 
опыта, произвольного поведения, приоб-
щает к коммуникативной культуре.

Формирование коммуникативных уме-
ний во многом зависит от организации 
детской деятельности (Ю. В. Акулова). 
М. А. Воронцова рассматривает игровую 
деятельность, в том числе подвижные 
игры, в качестве средства развития комму-
никативных умений. Для реализации по-
ставленных задач, связанных с развитием 
коммуникативных умений через игровую 
деятельность, мы предлагаем использовать 
игры и упражнения, подробно представ-
ленные в авторском сборнике подвижных 
игр «75 игр на развитие коммуникативных 
умений». Участвуя в подвижных играх, на-

правленных на развитие коммуникативных 
умений, дети учатся взаимодействовать 
друг с другом, использовать вербальные 
и невербальные средства общения, про-
являть чувства и эмоции, проигрывая со-
циальные нормы коммуникации. Игра 
и общение способствуют развитию мими-
ки, эмоций, памяти, внимания, речи. Пре-
имущество таких игр заключается в воз-
можности проиграть, прожить некоторые 
коммуникативные ситуации, порой даже 
неоднозначные, найти пути решения для 
понимания и освоения социальных норм 
коммуникации [6]. 

Игры, как и игровое пространство, видо-
изменяются в условиях современной дей-
ствительности. Современные технологии 
изменяют развивающую среду дошколь-
ного образовательного учреждения, созда-
вая ресурс для обновления образователь-
ного процесса. Исследования в области 
модернизации дошкольной педагогики 
(Н. М. Воропаева, С. В. Гурьев, К. Н. Моторина, 
С. П. Первина, М. А. Холодная, В. В. Черных, 
С. А. Шапкина и др.) обращают наше вни-
мание на то, что применение компьютер-
ных технологий способствует развитию 
у дошкольников познавательных, твор-
ческих способностей, способствующих 
самостоятельному приобретению новых 
знаний, активизируют интерес к окружаю-
щей действительности, давая более полное 
представление о ней. Играя в развивающие 
компьютерные игры, дети рано начинают 
понимать, что существуют разные уровни 
окружающей нас действительности, свя-
занные с реальными вещами, картинками, 
схемами и т. д. [7; 8; 9]. Это способству-
ет развитию знаковой функции сознания. 
Комплекс компьютерных игр «Сова Соня 
спешит на помощь» помогает обновлению 
образовательного процесса, является эф-
фективным способом мотивации на ком-
муникацию с персонажем-посредником 
с постепенным переносом коммуникатив-
ных стереотипов в реальные коммуника-
тивные ситуации. Комплекс состоит из  
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10 игр, направленных на формирование 
коммуникативных умений через развитие 
мотивации к общению и интеллектуальной 
активности каждого ребёнка, инициативно-
сти, эмпатийности и доброжелательности 
при взаимодействии как со взрослыми, так 
и с детьми, психических познавательных 
процессов (восприятия, внимания, памяти, 
разных видов мышления) [10].

При формировании коммуникативных 
умений у детей 4–5 лет с ОВЗ педагогу 
необходимо выстраивать грамотное вза-
имодействие с родителями, повышать их 
компетентность [12]. Родительская компе-
тентность, изучаемая современными ис-
следователями (Т. А. Ткачева, С. В. Рубан 
и др. [13]), является сложным процессом, 
развитие которого проходит через самооб-
разование, что в современной действитель-
ности оказывается доступным, удобным 
средством получения информации, и через 
непосредственное взаимодействие с педа-
гогами дошкольного учреждения. 

В соответствии с ФГОС ДО, работа 
с родителями (законными представите-
лями) воспитанников реализуется через 
оказание помощи в вопросах: образования 
и воспитания детей; охраны и укрепления 
физического и психического здоровья; под-
держки детской инициативы; развития ин-
дивидуальных особенностей и др. При ре-
ализации этого нам необходимо понимать, 
что успех совместного взаимодействия бу-
дет во многом определяться правильно вы-
строенной коммуникацией [14; 15]. Различ-
ные формы взаимодействия с родителями 
могут быть направлены на выявление ин-
тересов, уровней развития коммуникатив-
ных умений и педагогической грамотности 
родителей; формирование практических 
навыков обучения, воспитания и общения 
с детьми; установление эмоционального 
контакта и развитие коммуникативных ка-
честв всех участников образовательных от-
ношений и т. д. [16; 17].

Анализируя сказанное, можно сде-
лать вывод, что только совместная дея-
тельность педагогов образовательного 
учреждения и родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников позволит 
учесть индивидуальные особенности ре-
бёнка и объединить совместные усилия 
для достижения результатов в вопросах об-
учения, воспитания и социализации детей 
с ОВЗ. Данные рекомендации по организа-
ции совместных мероприятий, направлен-
ных на формирование коммуникативных 
умений у детей 4–5 лет с ОВЗ в ДОУ мы 
представим в нашем исследовании.

Методология и методы исследова-
ния. В предыдущей статье были пред-
ставлены исследования компонентов 
коммуникативных умений, которые мо-
гут быть использованы при формирова-
нии коммуникативных умений в игровой 
и познавательной деятельности у детей 
4–5 лет с ОВЗ. Исследования проводились 
с помощью адаптированных, модифици-
рованных методик для выявления уровня 
развития коммуникативной деятельности 
(М. И. Лисиной), определения коммуни-
кативных качеств личности и коммуни-
кативных действий (А. М. Щетининой, 
М. А. Никифоровой) [18]. С учетом по-
лученных результатов были обоснованы 
и внедрены в образовательную деятель-
ность организационно-педагогические 
условия формирования коммуникативных 
умений. Для определения результатив-
ности разработанных организационно-
педагогических условий было проведено 
исследование с использованием представ-
ленных методик, определяющее состояние 
трех компонентов (представленных выше) 
после обновления процесса формирования 
коммуникативных умений у детей 4–5 лет 
с ОВЗ.

Результаты исследования. Полученные 
данные были представлены нами в виде та-
блицы (табл. 1).



118 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2023

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

Таблица 1
Сводная таблица уровней развития коммуникативной деятельности, 

коммуникативных качеств и коммуникативных действий
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ЭГ  
(30 чел.)

Начало 
ОЭР

0 63 %
19 чел.

37 %
11 чел.

0 27 %
8 чел.

63 %
19 чел.

10 %
3 чел.

0 7 %
2 чел.

83 %
25 чел.

10 %
3 чел.

Окон-
чание 
ОЭР

10 %
3 чел.

87 %
26 чел.

3 %
1 чел.

0 83 %
25 чел.

17 %
5 чел.

0 0 83 %
25 чел.

17 %
5 чел.

0

КГ  
(30 чел.)

Начало 
ОЭР

0 73 %
22 чел.

27 %
8 чел.

0 46,5 %
14 чел.

40 %
12 чел.

13,5 %
4 чел.

0 13,5 %
4 чел.

73 %
22 чел.

13,5 %
4 чел.

Окон-
чание 
ОЭР

0 83 %
25 чел.

17 %
5 чел.

0 67 %
20 чел.

23 %
7 чел.

10 %
3 чел.

0 50 %
15 чел.

50 %
15 чел.

0

Таблица 2
Сравнительные данные оценки уровней сформированности коммуникативных умений  

в двух группах (начало и окончание ОЭР)

Группа Этапы ОЭР
Уровни сформированности коммуникативных умений

Успешный Достаточный Недостаточный
ЭГ (30 чел.) Начало ОЭР 0 33 %

10 чел.
67 %
20 чел.

Окончание ОЭР 7 %
2 чел.

83 %
25 чел.

10 %
3 чел.

КГ (30 чел.) Начало ОЭР 0 40 %
12 чел.

60 %
18 чел.

Окончание ОЭР 0 63 %
19 чел.

37 %
11 чел.

Исходя из данных, представлен-
ных в таблице, можно сделать вывод, что 
динамика во всех группах положительная, 
как в экспериментальной, так и в кон-
трольной. У большинства детей по окон-
чании опытно-экспериментальной работы 
коммуникативные умения сформированы 
на достаточном уровне. Это значит, что 
дети способны ориентироваться в ком-
муникативной ситуации, однако в диалог 
чаще вступают по инициативе других, 

стремятся к контактам с близкими взрос-
лыми и сверстниками. Могут употреблять 
средства вербального и невербального 
общения, ситуативно используя слова 
и знаки вежливости; в процессе обще-
ния дети пытаются согласовывать свои 
действия, мнения, установки с потреб-
ностями партнеров, способны оказать по-
мощь, но чаще по просьбе партнера, а не 
по собственной инициативе. Детей с не-
достаточным уровнем развития коммуни-
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кативных умений в контрольной группе 
оказалось больше, чем в эксперименталь-
ной. Им сложно преодолевать конфликты 
и делиться своими чувствами, интересами, 
настроениями с партнерами по общению, 
проявлять сопереживание к партнерам си-
туативно. Они малоинициативные в обще-
нии, ждут поддержки и одобрения со сто-
роны взрослого. Нужно отметить, что 7 % 
испытуемых экспериментальной группы 
оказались на нижней границе успешного 
уровня сформированности коммуникатив-
ных умений. Можно сделать вывод о том, 
что по отдельным показателям, в том числе 
и качественным, произошли значительные 
изменения, которые и позволили перейти 
на нижнюю границу успешного уровня, 
но при этом наблюдаются сложности при 
самостоятельном использовании средств 

коммуникации, что свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего формирования 
коммуникативных умений в целом. 

Заключение. Созданные организаци-
онно-педагогические условия формиро-
вания коммуникативных умений у детей 
4–5 лет с ОВЗ обеспечили необходимый 
результат благодаря опоре на ведущий вид 
деятельности детей данного возраста; со-
ответствию содержания процесса форми-
рования коммуникативных умений у детей 
4–5 лет с ОВЗ; использованию в процессе 
формирования коммуникативных умений 
отдельных эффективных приемов. При 
этом внимание акцентировалось на ком-
понентах коммуникативной деятельности 
(совместная деятельность, местер-классы 
реализации, подвижные игры с речевым 
сопровождением).
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Развитие познавательной мотивации и адаптационного потенциала 
подростков в зависимости от условий проведения учебно-тренировочных 

занятий физической культурой и спортом в системе дополнительного 
образования

Смышляев Дмитрий Валентинович1, Казин Эдуард Михайлович2, Кириченко 
Владимир Владимирович3, Панина Татьяна Семеновна4, Кошко Наталья Никола-
евна5

1 Кузбасский центр физического воспитания детей, Кемерово, Россия
2 Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
3 Средняя общеобразовательная школа № 36, Кемерово, Россия
4 Российская государственная специализированная академия искусств, Москва, Россия
5 Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи «Здоровье и развитие личности», Кемерово, Россия

Аннотация. Цель статьи заключается в выявлении особенностей развития личностного 
потенциала подростков в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности на основе психофизиологических и психолого-социальных характеристик 
обучающихся подросткового возраста. Анализируется взаимосвязь между адаптивно-раз-
вивающими параметрами обучающихся, занимающихся различными видами спорта и не 
занимающихся спортом. Исследуются особенности психофизиологических и личностных 
показателей подростков, занимающихся в школьных спортивных клубах и организациях 
дополнительного образования различного спортивного профиля.

Методология. В процессе выявления особенностей адаптивно-развивающего потенциа-
ла подростков, занимающихся в школьных спортивных клубах общеобразовательных школ, 
и подростков, занимающихся в организациях дополнительного образования, нами были 
изучены параметры физического развития, психосоциальные характеристики с учетом вну-
тренних и внешних ресурсов развития у обучающихся.

Результаты исследования. Установлена взаимосвязь познавательной активности и со-
циально-психологической адаптации, познавательной активности и опыта физкультурно-
спортивной деятельности, спортивного мастерства у обучающихся школьных спортивных 
клубов: чем выше уровень социально-психологической адаптации, значительнее опыт ор-
ганизованной двигательной активности и результаты соревновательной деятельности, тем 
выше познавательная активность у обучающихся. Показано, что в процессе отбора обу-
чающихся в детско-юношеский спорт большую роль играет мотив саморазвития и мотив 
достижения. 

В заключении делается вывод о том, что полученные результаты наглядно демонстри-
руют, что интегрирование двигательной и познавательной деятельности помимо социально-
оздоровительного эффекта способствует формированию познавательной мотивации само-
развития, направленной на активизацию морально-нормативных ценностей социализации 
индивида и обеспечивающей достижение высоких учебных и спортивных результатов. 

© Смышляев Д. В., Казин Э. М., Кириченко В. В., Панина Т. С., Кошко Н. Н., 2023
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Abstract. The purpose of the article is to identify the features of the development of the per-
sonal potential of adolescents in the system of additional education of physical culture and sports 
orientation on the basis of psychophysiological and psychological and social characteristics of ad-
olescent students. The interrelation between adaptive and developmental parameters of students 
engaged in various sports and non-sports is analyzed: the features of psychophysiological and per-
sonal indicators of adolescents engaged in school sports clubs and organizations of supplementary 
education of various sports profiles are investigated. 

Methodology. In the process of identifying the features of the adaptive and developing potential 
of adolescents engaged in school sports clubs of secondary schools and adolescents engaged in ad-
ditional education organizations, we studied the parameters of physical development, psychosocial 
characteristics, taking into account internal and external development resources of students.

The results of the study. The interrelation of cognitive activity and socio-psychological ad-
aptation, cognitive activity and experience of physical culture and sports activities, sports skills 
among students of school sports clubs is established: the higher the level of socio-psychological 
adaptation, the more significant the experience of organized motor activity and the results of 
competitive activity, the higher the cognitive activity of students. It is shown that in the process of 
selecting students for youth sports, a significant place belongs to the motive of self-development 
and the motive of achievement.

In conclusion, it is concluded that the obtained results clearly demonstrate that the integra-
tion of motor and cognitive activities, in addition to the social and health effect, contributes to 
the formation of cognitive motivation for self-development, aimed at activating the moral and 
normative values of individual socialization and ensuring the achievement of high educational 
and sports results.

Keywords: personal potential; additional education of physical culture and sports orientation; 
adolescents; psychosocial and psychophysiological characteristics of personality
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Введение. Постановка проблемы. 
Одной из актуальных психолого-физио-
логических и педагогических задач ор-
ганизаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
должно являться воспитание социально, 
психологически и физически здоровых 
граждан, формирование у обучающихся 
потребности в совершенствовании и реа-
лизации личностного потенциала индиви-
да в его психофизическом развитии. Все-
сторонняя физическая подготовленность 
обучающихся должна являться основой 
укрепления психофизического здоровья, 
дальнейшего психического и социального 
развития, основой подхода к совершен-
ствованию познавательной активности 
и адаптационного потенциала подростков, 
повышать качество образовательного про-
цесса, способствовать мотивации к пси-
хофизическому и социальному совершен-
ствованию. 

Среди наиболее существенных характе-
ристик развития личностного потенциала 
подростков выделяются, на наш взгляд, 
такие его компоненты, как адаптивность, 
поведение в стрессовых ситуациях, позна-
вательные мотивации и успешность дея-
тельности. 

Несмотря на обилие методик и программ 
по физическому воспитанию обучающихся, 
проблема двигательного дефицита, порож-
дающая, в свою очередь, кризис общего 
здоровья детей, подростков, учащейся мо-
лодежи, в целом неуклонно обостряется [1].

Обзор научной литературы по пробле-
ме. В последнее время активно обсужда-
ется вопрос оптимальности двигательной 
активности человека в разные периоды его 
жизни. Особенно актуальным он стано-
вится при определении взаимосвязи в дет-

ском возрасте физической активности ре-
бенка и его нормального роста, развития 
организма, повышения сопротивляемости 
к заболеваниям, снижения уровня тре-
вожности и депрессии [2], положительно-
го влияния на академическую успеваемость 
и умственную работоспособность [3].

Учитывая тот факт, что умственная ра-
ботоспособность является интегральным 
показателем функционального состояния 
детей, рациональная организация учебно-
го процесса в школе приобретает особое 
значение [4].

Неоспоримым является стимулирую-
щее воздействие физической активности 
на уровень познавательной активности, 
эффективности когнитивной деятельно-
сти [5], функционального состояния орга-
низма, улучшение показателей внимания, 
академической успеваемости [4; 6].

Процесс адаптации является ключевым 
составляющим оптимального состояния 
здоровья. Эффективность этого процесса 
может определять «цена» как характери-
стика функционального состояния, зави-
сящая от специфики учебно-тренировоч-
ного процесса. В связи с этим вопросы 
прогнозирования возможностей организма 
подростков, позволяющие решать задачи 
спортивного отбора и спортивной ориента-
ции, планирования двигательной нагрузки 
на занятиях, самоконтроля все чаще приоб-
ретают актуальность [7]. 

Современное дополнительное образо-
вание отличает направленность на повы-
шение мотивационного потенциала лич-
ности, создание условий для успешности 
индивида независимо от социально-эконо-
мического статуса его семьи, выполнение 
функции «социального лифта» для детей, 
предоставляя альтернативные возможно-
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сти для их образовательных и социальных 
достижений, в том числе таких категорий, 
как дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации [8].

В последнее время в структуре системы 
дополнительного образования существен-
ное место стало принадлежать школьным 
спортивным клубам, позволяющим, на 
наш взгляд, существенно усилить интегри-
рованность познавательной и двигательной 
деятельности обучающихся.

По нашему мнению, приближение си-
стемы дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности 
непосредственно к общеобразовательной 
организации может повысить эффектив-
ность социализации подростка за счет обе-
спечения ряда организационно-педагоги-
ческих условий, направленных на создание 
специальной социальной среды, актуализа-
цию мотивации подростка и способствую-
щих комфортному вхождению его в систе-
му социальных отношений.

Задачей настоящего исследования яви-
лось изучение особенностей развития по-
знавательной мотивации и адаптационно-
го потенциала подростков в зависимости 
от условий образовательной деятельно-
сти в школьных спортивных клубах и ор-
ганизациях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической предпосылкой 
нашего исследования послужили рабо-
ты Л. В. Арлашевой, Н. П. Абаскаловой, 
Э. М. Казина, В. В. Кириченко, 
О. Г. Красношлыковой и других авторов, 
которые свидетельствуют о том, что для 
объективной оценки уровня психофизи-
ческой и социальной подготовленности 
обучающихся в системе дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности необходимо проводить 
комплексный анализ личностного потен-
циала индивида, включающий параметры 
физического развития, психосоциаль-

ные характеристики с учетом внутренних 
и внешних ресурсов развития обучающих-
ся, видов двигательной деятельности в вы-
бранном виде спорта, возрастных, гендер-
ных, типологических особенностей [9; 10].

В целях выявления особенностей адап-
тивно-развивающего потенциала подрост-
ков, занимающихся физической культурой 
и спортом в школьных спортивных клубах 
или в организациях дополнительного об-
разования, нами был проведен ряд иссле-
дований в течение 2020–2022 гг., в которых 
приняли участие 786 подростков в возрасте 
12–15 лет.

Участниками исследований являлись 
подростки, обучающиеся в организациях 
дополнительного образования (351 чел.); 
занимающиеся в школьных спортивных 
клубах (252 чел.); обучающиеся общеобра-
зовательных школ, не занимающиеся спор-
том (183 чел.).

Исследование психосоциальных ха-
рактеристик осуществлялось нами с по-
мощью программного комплекса «Шко-
ла – Адаптация – Здоровье», имеющего 
авторское свидетельство и включающего 
следующие методики: тест Кеттелла; шка-
лу социально-психологической адаптации 
(СПА) К. Роджерса – Р. Даймонда; теппинг-
тест; тест РДО (реакция на движущий 
объект); определение простой зрительно-
моторной реакции; оценку кратковремен-
ной памяти, объема внимания; опросник 
А. М. Прихожан для определения уровня 
тревожности; опросник Басса-Дарки; анке-
ту, касающуюся отношения к двигательной 
активности; оценку школьной мотивации, 
знаний о ЗОЖ, отношение к ЗОЖ; опреде-
ление копинг-стратегий по Д. Амирхану.

Уровень развития физических способно-
стей у юных спортсменов регистрировался 
с помощью контрольных упражнений: бег 
на короткую и длинную дистанции, наклон 
из положения сидя, подтягивание на пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища, прыжок в дли-
ну с места. Суммарный уровень развития 
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физических способностей определялся по 
таблице очков всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания» 
для соответствующего возраста участников 
исследования. Взаимосвязь анализируемых 
показателей выявлялась с помощью крите-
рия корреляции К. Пирсона.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Нами были определены взаимосвязи 
психофизиологических и психосоциаль-
ных особенностей подростков, занимаю-
щихся спортом, и не занимающихся орга-
низованной двигательной деятельностью.

Анализ данных психолого-физиоло-
гических исследований подростков по-

зволил выявить более высокие значения 
показателей психо- и нейродинамической 
активности у подростков, занимающихся 
спортом, в сравнении с лицами, не осу-
ществляющими организованно двигатель-
ную деятельность; на фоне повышенного 
уровня социально-психологической адап-
тации у подростков-спортсменов регистри-
ровался более низкий уровень тревожности 
и дезадаптации; у занимающихся спортом 
были достоверно выше показатели обще-
физической подготовленности и мотива-
ции учения, чем у лиц, не занимающихся 
организованной двигательной активностью 
(табл. 1).

Таблица 1
Значения некоторых психофизиологических характеристик подростков, 
занимающихся спортом в школьных спортивных клубах, организациях 

дополнительного образования и не занимающихся спортом 

Показатель

Обучающиеся 
УДО

Обучающие-
ся ШСК Не занимающиеся

P < 0,05N = 351 N = 252 N = 183
M m M m M m

СПА (баллы) 154,3 0,84 128,1 1,24 125,0 1,34 1–2,3

СПД (баллы) 58,6 0,81 67,4 1,27 86,4 1,38 1–2,3; 
2–3

Копинг «Разрешение проблем» 
(баллы) 26,6 0,20 27,7 0,23 27,1 0,32 1–2

Копинг «Поиск социальной 
поддержки» (баллы) 17,3 0,27 23,7 0,29 22,5 0,30 1–2,3; 

2–3
Копинг «Избегание проблем» 
(баллы) 17,4 0,24 19,0 0,22 21,0 0,30 1–2,3; 

2–3
Среднее суммарное время от-
клонений по тесту РДО (мс) 26,3 0,69 39,7 0,82 38,8 0,99 1–2,3

Время латентного периода зри-
тельно-моторной реакции (мс) 300,7 2,62 357,4 3,24 316,8 4,99 1–2,3;

2–3
Познавательная активность 
(баллы) 30,5 0,17 28,5 0,22 28,1 0,36 1–2,3

Мотивация достижения 
(баллы) 26,7 0,15 25,8 0,17 25,8 0,23 1–2,3

Тревожность 17,3 0,22 18,8 0,22 19,5 0,34 1–2,3

Гнев 13,9 0,20 14,4 0,28 16,1 0,39 3–1,2
Мотивация учения,  
суммарный балл 88,3 0,34 87,5 0,49 89,5 0,61 2–3
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Особенностью содержания общеразви-

вающих программ в школьных спортивных 
клубах является постепенное увеличение 
объема средств общефизической подготов-
ки в течение всего учебного года; не вы-
деляются периоды физической подготов-
ки в течение года; отсутствует переходный 
период; программы не реализуются с на-
ступлением летних каникул. Вместе с тем 
участие в соревнованиях предусмотрено на 
протяжении всего периода реализации про-
граммы и по разным видам спорта; задачей 
спортивных программ является совершен-
ствование умений, приобретенных на уро-
ках физической культуры.

Показано, что у занимающихся в школь-
ных спортивных клубах достоверно выше 
показатели школьной успеваемости, чем 
у занимающихся в организациях дополни-
тельного образования и лиц, не занимаю-
щихся спортом; у подростков, посещающих 
школьные спортивные клубы, регистриру-
ется более высокий уровень активной пози-
ции «разрешение конфликтных ситуаций», 
чем в других обследованных группах.

Обучающиеся организаций дополни-
тельного образования демонстрируют бо-
лее высокие показатели познавательной 
активности и мотивации учебных и спор-
тивных достижений, чем лица, занима-
ющиеся в школьных спортивных клубах, 
и подростки, не занимающиеся спортом 
(табл. 1).

В процессе исследований школьни-
ков, занимающихся в организациях до-
полнительного образования, обнаружена 
тесная взаимосвязь между уровнем спор-
тивной квалификации и показателями 
социально-психологической адаптации 
подростков: чем выше квалификация спор-
тсменов, тем ниже показатели, характери-
зующие развитие дезадаптивных состоя-
ний (r = 0,62).

Констатировано, что у школьников, 
занимающихся спортом, показатели де-
задаптации тесно связаны с уровнем 
эмоционального дискомфорта юных 

спортсменов, внешним локусом контроля 
и наличием конфликта с окружающими  
(r = 0,71).

Обозначено, что уровень физической 
подготовленности обучающихся име-
ет взаимосвязь с проявлением тревож-
ности у подростков, как у юношей, так 
и у девушек: чем выше уровень проявления 
физической подготовленности, тем ниже 
уровень психического или соматического 
напряжения, проявляющегося в усталости, 
раздражительности, нетерпеливости, чув-
стве внутренней скованности. В процессе 
исследований была обнаружена взаимос-
вязь проявления физической подготовлен-
ности с уровнем социально-психологиче-
ской адаптации: чем выше был уровень 
этих способностей у юных спортсменов, 
тем выше интегральные значения социаль-
но-психологических параметров. 

Выявлено, что у подростков, занимаю-
щихся в школьных спортивных клубах, мо-
тивация достижения тесно связана с уров-
нем школьной успеваемости и опытом 
соревновательной деятельности; у занима-
ющихся в организациях дополнительного 
образования мотивация достижения связа-
на с уровнем социально-психологической 
дезадаптации, опытом соревновательной 
деятельности и показателями простой зри-
тельно-моторной реакции (табл. 2).

Исследования подростков, занимаю-
щихся в школьных спортивных клубах 
общеобразовательных школ, показали вы-
сокую взаимосвязь познавательной актив-
ности и социально-психологической деза-
даптации как у юношей, так и у девушек  
(r = 0,58): познавательная активность связа-
на с успеваемостью по учебным предметам 
(r = 0,49), при этом взаимосвязь с уровнем 
физического развития (r = 0,3) и уровнем 
спортивного мастерства (r = 0,36), опы-
том спортивной деятельности (r = 0,35) не 
достаточно высока; обучающиеся, имею-
щие высокие значения познавательной мо-
тивации, чаще ищут поддержку при пре-
одолении конфликтных ситуаций (r = 0,43).
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Следует отметить также, что «мотивы 

достижения» у подростков-обучающих-
ся школьных спортивных клубов тесно 
связаны с уровнем физического развития  
(r = 0,6), опытом соревновательной дея-

тельности (r = 0,62) и уровнем спортивного 
мастерства (r = 0,61); тесных взаимосвя-
зей мотивов достижения и социально-пси-
хологической адаптации у подростков не 
обнаружено (r = 0,32).

Таблица 2
Взаимосвязь некоторых психофизиологических характеристик подростков,  

занимающихся физической культурой и спортом в школьных спортивных клубах, 
организациях дополнительного образования,  

и не занимающихся физической культурой и спортом
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Познавательная 
активность обуча-
ющихся школьных 
спортивных клубов

–0,5 0,58 0,31 0,3 0,49 0,35 –0,50 –0,33 0,36

Мотивация до-
стижения обучаю-
щихся школьных 
спортивных клубов

–0,19 0,32 0,08 0,6 0,26 0,62 –0,19 –0,17 0,61

Познавательная 
активность обучаю-
щихся, не занимаю-
щихся спортом

–0,41 0,61 0,18 0,46 0,47 – –0,46 –0,3 –

Мотивация дости-
жения обучающих-
ся, не занимающих-
ся спортом

–0,14 0,21 0,05 0,34 0,2 – –0,21 –0,22 –

Познавательная 
активность обучаю-
щихся организаций 
дополнительного 
образования

–0,65 0,24 0,31 0,22 0,27 0,2 –0,47 –0,74 0,35

Мотивация дости-
жения обучающих-
ся организаций-
дополнительного 
образования

–0,62 0,25 0,26 0,26 0,34 0,46 –0,41 –0,73 0,44

Анализ всесторонних интересов обучаю-
щихся – участников исследования свидетель-
ствует, что 60,7 % подростков, занимающих-

ся в школьных спортивных клубах, помимо 
физкультурно-спортивной направленности 
дополнительно посещают занятия по другим 
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программам дополнительного образования 
различной направленности, из них 34,5 % 

обучающихся дополнительно занимают-
ся в двух и более объединениях (рис. 1). 

Рис. 1. Всесторонность интересов подростков – участников исследования

Установлено, что всесторонность ин-
тересов занимающихся в школьных спор-
тивных клубах продиктована, в первую 
очередь, высоким уровнем познавательной 
активности (r = 0,55). При этом в группе 
подростков – призеров и победителей со-
ревнований областного и всероссийско-
го уровня среди школьных спортивных 
клубов отмечается повышенный интерес 

к разностороннему развитию: 88 % обуча-
ющихся занимаются в секциях по различ-
ным видам спорта, 72 % дополнительно 
занимаются в объединениях, не связанных 
с физкультурно-спортивной направлен-
ностью, из них 29 % обучающихся до-
полнительно занимаются в двух и более 
объединениях, не связанных с физкультур-
но-спортивной направленностью (рис. 2).

Рис. 2. Всесторонность интересов подростков – обучающихся 
школьных спортивных клубов (ШСК)

Что касается лиц, занимающихся в ор-
ганизациях дополнительного образования, 
то количество всесторонних интересов 
у подростков ниже: только 17,6 % занима-
ются в одном объединении дополнительно 

и 5 % – в двух и более объединениях, не 
связанных со спортом.

Подростки – обучающиеся организаций 
дополнительного образования – демонстри-
руют тесную взаимосвязь между показате-
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лями «познавательная активность», «со-
циально-психологическая дезадаптация»  
(r = – 0,65), «реакция на движущийся 
объект» (r = – 0,47), «простая зрительно-
моторная реакция» (r = – 0,74); между 
параметрами «мотивация достижения» 
и «опыт соревновательной деятельности»  
(r = 0,46), «уровень спортивного мастерства»  
(r = 0,44). Высокая взаимосвязь обнаруже-
на также между показателями «мотивация 
достижения» и «реакция на движущийся 
объект» (r = – 0,41), «простая зрительно-
моторная реакция» (r = – 0,73) (табл. 2).

Очевидно, что важным фактором, ко-
торый оказывает влияние на уровень мо-
тивации подростков, является опыт уча-
стия в соревновательной деятельности 
и уровень спортивного мастерства обу-
чающихся. Можно утверждать, что отли-
чия в полученных результатах в группах об-
учающихся школьных спортивных клубов 
и обучающихся организаций дополнитель-
ного образования обусловлены недостаточ-
ным опытом и спортивным мастерством 
контингента: в школьных спортивных 
клубах в основном обучающиеся с неболь-
шим стажем занятий и участия в соревно-
ваниях; занятия в школьных спортивных 
клубах характеризуются разносторонней 
направленностью без акцента на достиже-
ние максимально возможного спортивного 
результата.

У всех обследованных подростков, зани-

мающихся организованной двигательной 
деятельностью, была установлена взаимос-
вязь возраста и показателей социально-пси-
хологической адаптации: чем выше возраст 
спортсменов, тем ниже показатель дезадап-
тации испытуемых [11; 12].

Заключение. Полученные результаты 
наглядно демонстрируют, что интегри-
рование двигательной и познавательной 
деятельности помимо социально-оздоро-
вительного эффекта способствует форми-
рованию познавательной мотивации само-
развития, направленной на активизацию 
морально-нормативных ценностей социа-
лизации индивида и обеспечивающей до-
стижение высоких учебных и спортивных 
результатов. 

Установлена взаимосвязь познаватель-
ной активности и социально-психологи-
ческой адаптации, познавательной актив-
ности и опыта физкультурно-спортивной 
деятельности, спортивного мастерства 
у обучающихся школьных спортивных клу-
бов: чем выше уровень социально-психо-
логической адаптации, значительнее опыт 
организованной двигательной активности 
и результаты соревновательной деятельно-
сти, тем выше познавательная активность 
у обучающихся.

Показано, что в процессе отбора обуча-
ющихся в детский и юношеский спорт важ-
ное место принадлежит мотиву саморазви-
тия и мотиву достижения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к переводчику в контекcте изменений 
политической ситуации в стране и мире. Переводчику необходимо работать в цифровой 
среде, владеть знаниями о лингвосоциокультурной и информационной безопасности, уметь 
сглаживать межкультурные конфликты, возникающие в процессе перевода. Такой перевод-
чик называется медиатором-переводчиком.

Цель данного микроисследования – уточнить основные виды профессиональной дея-
тельности медиаторов-переводчиков, функционирующих в современной цифровой среде 
с акцентом на информационной и лингвосоциокультурной безопасности; исходя из этого, 
определить специальные умения будущих медиаторов-переводчиков для их формирования 
в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Методология и методы исследования: анализ и синтез научной литературы по пере-
водоведению, культурологии, психологии, лингвистике, информатике, медиации, изучение 
документов правительства РФ по информационной безопасности.

Результаты. Уточнены основные виды профессиональной деятельности и требования 
к медиатору-переводчику в цифровой образовательной среде с акцентом на информаци-
онную и лингвосоциокультурную безопасность, дано определение медиатору-переводчи-
ку. В современных условиях медиатор-переводчик является специалистом, ценящим свою 
идентичность, постоянно совершенствующим знания родного языка, умеющий защищать 
русский язык от иноземного влияния и критично отслеживать информацию, способный 
работать с переводческими машинами в условиях цифровой среды.

В заключении делается вывод о перспективах обучения медиаторов-переводчиков в Рос-
сии в аспекте медиации. Статья будет полезна специалистам в области межкультурной ком-
муникации, теории и практики переводоведения, педагогики.

Ключевые слова: медиатор-переводчик; цифровая образовательная среда; информаци-
онная, лингвосоциокультурная безопасность; машинный перевод; цифровая платформа

Для цитирования: Сухова Н. А., Карташова В. Н. Актуализация профессиональной под-
готовки будущих медиаторов-переводчиков в цифровой образовательной среде с акцентом 
на информационную и лингвосоциокультурную безопасность // Сибирский педагогический 
журнал. – 2023. – № 2. – С. 134–142. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2302.13

© Сухова Н. А., Карташова В. Н., 2023



135Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2023

EDUCATION. HEALTH. SAFETY
Scientific article

Updating the Professional Training of Future Mediators – Translators  
in the Digital Educational Environment with Focus on Information  

and Lingua Sociocultural Security 

Natalya A. Sukhova1, Valentina N. Kartashova2

1 Saint Petersburg state university of Civil Aviation  named after Head Marshal of Aviation 
A. A. Novikov, Saint Petersburg, Russia 

2 Bunin Elets State University, Elets, Russia 

Abstract. This article discusses the actual issues of training mediators–translators in the light 
of the changes of the political situation in the country and overseas. The mediator–translator 
should use the digital environment, could possess knowledge of lingua-sociocultural and infor-
mation security, and smooth out intercultural conflicts in the translation process. 

The goal of this research is to clarify the types of professional activity of the mediator-trans-
lator who functions in the digital environment with the focus on the information and lingua socio-
cultural security, and to define special skills of future mediators-translators for their development 
in the process of the university professional training.

Methodology and research methods include the analysis and the synthesis of scientific litera-
ture on translation’s studies, cultural studies, psychology, linguistics, computer science, mediation 
and the analysis of Russian Federation government documents on the information security.

Results. The main types of professional activity and requirements to the mediator-translator in 
the digital educational environment with focus on the information and lingua sociocultural secu-
rity are clarified. The mediator-translator as “homo informaticus”- (human of information) within 
current changes is a specialist who values his or her sense of identity, permanently improves his or 
her mother tongue, protecting the Russian language from foreign influence, and critically tracks 
the information on translation machines within the digital environment.

In conclusion the article presents the learning prospects of mediators-translators in Russia. 
The paper will be useful for teaching and learning foreign languages, intercultural communication, 
theory and practice on translation, pedagogy. 
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Введение. Постановка проблемы. 
Проблема профессиональной подготовки 
будущих переводчиков находится в фоку-
се внимания многих современных иссле-
дователей (И. С. Алекссева, Е. В. Аликина, 
Н. Н. Гавриленко, Л. И. Корнеева, 
Л. П. Тарнаева и др.). В связи с принципи-
альными изменениями социокультурной 
ситуации в стране и мире, в пространстве 
общества цифровой трансформации, запрос 
на профессиональную подготовку перевод-

чиков не только не сократился, но и допол-
нился новыми требованиями. Переводчи-
кам необходимо уметь работать в цифровой 
среде, учитывать лингвистическую и ин-
формационную безопасность; быть патри-
отами своей страны, постоянно совершен-
ствуя медиаторскую функцию – сглаживать 
конфликты, возникающие в процессе пере-
вода. Иными словами, появляется новое на-
правление в обучении переводчиков – ме-
диатор-переводчик.
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Цель данного исследования состо-

ит в уточнении основных видов профессио-
нальной деятельности медиаторов-перевод-
чиков, функционирующих в современной 
цифровой среде с акцентом на информа-
ционной и лингвосоциокультурной безо-
пасности, а также в определении и фор-
мировании специальных умений будущих 
медиаторов-переводчиков в процессе про-
фессиональной подготовки в вузе.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В ракурсе новых образователь-
ных вызовов, требующих от выпускни-
ков вузов владения информационными 
технологиями в профессиональной де-
ятельности, остановимся на цифровой 
образовательной среде и обосновании 
нового ведущего направления в лингви-
стическом обучении медиатора-переводчи-
ка. Медиатор-переводчик умеет передавать 
смысл устного и письменного текста, владе-
ет дополнительными знаниями, навыками 
и умениями, способствующими предотвра-
щению поликультурных конфликтов в про-
фессиональных международных фирмах 
и корпорациях. В современных условиях 
цифровизации общества от медиаторов-
переводчиков во многом зависит взаимо-
понимание между представителями разных 
культур на лингвистическом, культуроло-
гическом, психологическом уровнях. Ме-
диатор выполняет функцию не только пере-
водчика, но и примирителя в конфликтных 
ситуациях.

Рассмотрим термин «медиатор» 
с философской точки зрения. Первич-
ное понимание этого термина (от лат. 
mediator – посредник) – третья сторо-
на в мирном урегулировании конфликта. 
Изначально термин использовался в пра-
вовой литературе. Его синоним в русском 
языке – примиритель. Изучение исто-
рии возникновения термина «медиатор» 
отсылает нас к философии конфуциан-
ства. В древнем Китае «институт непред-
взятых авторитетных посредников» был 
органом, выполнявшим функцию прими-

рения. В настоящее время этот институт 
называется народным комитетом прими-
рения. В Японии посредниками в бытовых 
спорах являются главы сельских общин. 
В Библии в послании к коринфянам апо-
стол Павел рекомендует разрешать кон-
фликты в христианских общинах. В Еван-
гелии от Матфея Иисус призывал во время 
нарушения правил приглашать одного или 
двух посторонних человек для разреше-
ния возникших проблем. В бывшем СССР 
роль посредников-медиаторов исполняли 
так называемые товарищеские суды. Та-
ким образом, мы видим, что медиаторы, 
появившись более 2000 лет тому назад, 
изначально выполняли положительную 
функцию – помогали мирно существовать 
людям друг с другом. 

Проанализируем, какие коннотативные 
значения появились у этого понятия в на-
стоящее время. Следует отметить, что тер-
мин «медиатор» используется в правовой, 
педагогической, философской, журналист-
ской литературе. Первое его значение – это 
посредник [1], второе – посредник в разре-
шении споров [2; 3; 4], третье – носитель 
информации [1], четвертое – медиатор-
переводчик в поликультурной коммуника-
ции (поликультурный медиатор) [5; 6; 7],  
человек, разрешающий спор на уровне 
администрации предприятия [8], пятое – 
СМИ [9]. Медиация может быть культур-
ной, цифровой, системной. Цифровая 
медиация относится к культурной и рас-
ширяет диалоговые возможности всех лю-
дей. Носитель информации может быть 
представлен в виде телефона, телеграфа, 
компьютера, Интернета, книги, а также 
человека. Он может измеряться временем, 
расстоянием, а также интеллектом челове-
ка, его знаниями, умениями и навыками. 

Акцент в медиации ставится на дея-
тельности медиатора и на результате этой 
деятельности. Медиация не имеет границ, 
она переходит из юридической деятельно-
сти человека в журналистскую и перевод-
ческую (лингвистическую и культурную, 
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а точнее, полилингвистическую и поли-
культурную). Медиация может осущест-
вляться на уровне вертикальной поликуль-
туры (между представителями культур 
разных стран). Исходя из этого, можно вы-
вести следующее определение: медиатор-
переводчик – профессионал, владеющий 
несколькими иностранными языками, 
осуществляющий полилингвистическую 
и поликультурную деятельность на уров-
не вертикальной поликультуры (между 
представителями культур разных стран), 
занимающийся в процессе перевода разре-
шением поликультурных конфликтов, вы-
раженных в устной и письменной форме.

Методология и методы исследования. 
В качестве методологической базы служит 
анализ и синтез зарубежной и отечествен-
ной научной литературы (диссертации, 
авторефераты диссертаций, монографии, 
научные статьи), изучение опыта медиа-
ции в Европе и России. Также изучены до-
кументы правительства Российской Феде-
рации, документы Совета Европы.

Результаты исследования. Обсуж-
дение. Обратимся к вопросу профессио-
нальной подготовки будущих медиаторов 
с педагогической точки зрения. В настоя-
щее время обучение медиаторов-перевод-
чиков осуществляется в информационной 
образовательной среде, состоящей из от-
крытой совокупности информационных 
систем, объединяющей всех участников 
образовательного процесса [10]. 

В первую очередь, речь пойдет о рус-
ских платформах, помогающих в обучении. 
LearningAppsorg является приложением 
Web 20 для создания 20 видов интерак-
тивных заданий. Интерактивные задания 
могут использоваться в учебном процессе 
на семинарах по переводоведению, меж-
культурной коммуникации. Использование 
платформы Rapid Typing позволяет будуще-
му переводчику быстро напечатать выпол-
ненный перевод на русский и иностранный 

языки. Платформа My Test позволяет препо-
давателю создать тесты для контроля зна-
ний, навыков и умений обучающихся. 

Особую роль в профессиональ-
ном обучении переводчика имеет ма-
шинный перевод. Многие ученые ис-
следовали разные аспекты машинного 
перевода: А. В. Бояркина [11], Ив Гам-
бье [12], А. В. Зубов [13], И. И. Зубова [13],  
Р. Пиотровский [14], В. Н. Шевчук [15],  
I. Bowker [16] и др. Приоритетными про-
фессиональными задачами медиаторов-пе-
реводчиков являются устный, письменный 
перевод и медиация как дополнительная 
функция. В настоящее время в цифровом 
образовательном пространстве существу-
ют прорывные технологии, к ним мож-
но отнести переводчиков речи: Speech 
Logger – версия для слабослышащих, 
Travoice – можно вводить текст, аудиосо-
общения, Microsoft Translator – перево-
дит с 70 языков, Say Hi Translate – версия 
для планшетов, смартфонов, Мгновенный 
перевод речи – переводит с 40 языков и др. 
Существует топ девяти инструментов ма-
шинного перевода: Trados, Dé jà Vu, Smart 
Cat, Omega T, Wordfast, MemoQ, Amazon 
Translate, Word Fisher, SystRAN Translate. 
Кроме того, переводчик пользуется элек-
тронными словарями: Lingvo, Babylon, 
Polyglossum, «Мультилекс», «Мульти-
тран» и др. Использование таких инстру-
ментов позволяет многим переводчикам 
облегчить профессиональную деятель-
ность, поскольку устный перевод остает-
ся востребованным. 

Так как перевод всегда связан с инфор-
мацией, имеет смысл рассмотреть вопрос 
информационной безопасности. Информа-
ционная безопасность – отсутствие мани-
пуляции сознанием, роста потоков инфор-
мации, которые негативно воздействуют 
на людей [17, с. 3]. В 2000 году в госу-
дарстве была принята доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Фе-
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дерации, утвержденная Президентом РФ 
В. В. Путиным 9.09.2000, № Пр.1895.1 Что 
обусловило ее появление? Известно, что 
после распада СССР в Россию начали по-
ступать импортные товары, становились 
известными зарубежные фирмы по про-
изводству одежды, обуви, мебели и филь-
мов. Информация, поступающая из СМИ, 
негативно влияла на мировоззрение под-
растающего поколения. В русской речи 
появлялись американские заимствования. 
Происходило угасание русского духа, шло 
постепенное уничтожение идентичности 
нации посредством негативной информа-
ции. Это и обусловило появление данной 
доктрины.

В 2020 году был принят документ «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.»2 Его ос-
новная задача сводилась к следующему – 
снабжение Интернетом до 97 % всего на-
селения России, увеличение доли массовых 
услуг в электронном виде в здравоохране-
нии, образовании, государственных учреж-
дениях, увеличение вложений в информа-
ционные технологии в 4 раза по сравнению 
с 2019 годом. Однако, проводя политику 
цифровизации, необходимо соблюдать пра-
вила информационной безопасности госу-
дарства, во избежание нарушения которой 
следует научиться критически отслеживать 
информацию. Это, в первую очередь, отно-
сится к медиаторам-переводчикам, которые 
должны осуществлять информационную 
безопасность на уровне личности и госу-
дарства, владеть информационными техно-
логиями. Исходя из этого, следует предъ-
явить следующие требования в аспекте 
информационной безопасности к медиато-
ру-переводчику. Во-первых, медиатор-пе-
реводчик должен избегать чрезмерного ин-

1  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом 
РФ В.В. Путиным 9.09.2000, № Пр.1895 [Электронный ресурс]. – URL: https://normativ.kontur.ru  
(дата обращения: 21.02.2023).

2  О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденный 
Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru 
(дата обращения: 21.02.2023).

формационного воздействия посредством 
умения отслеживать информацию, прове-
рять ее на истинность, исключать манипу-
лятивность и провокационность. 

Во-вторых, он не должен быть кибер-
зависимым, ему нужно научиться распре-
делять свое время. В-третьих, медиатор-
переводчик должен уметь психологически 
защищать себя от излишнего информаци-
онного потока, защищать авторство своей 
работы медиатора-переводчика, защищать 
свой компьютер от воздействия извне. Все 
сказанное выше свидетельствует о том, что 
современный медиатор-переводчик должен 
быть homo informaticus (в пер. с лат. «чело-
век информации»). 

Далее опишем требования, которые 
следует предъявить медиатору-перевод-
чику с точки зрения умения владения 
цифровыми технологиями как специали-
сту в области переводоведения. Во-первых, 
переводчик должен уметь работать с про-
фессиональными электронными словаря-
ми. Во-вторых, владеть умениями машин-
ного перевода. Это не просто, поскольку 
машина переводит текст дословно, не со-
храняя авторский стиль, характер эпохи, 
не связывая части текста между собой, не 
подбирая нужную лексику, также в машин-
ном переводе не передается временная 
дистанция. Поэтому медиатор-переводчик 
должен уметь подготовить текст к машин-
ному переводу, например, заменить слож-
ные предложения простыми, изменить 
неоднозначно трактующиеся лексические 
и грамматические конструкции. Совре-
менный медиатор-переводчик должен 
уметь редактировать текст до и после осу-
ществления машинного перевода, напри-
мер, в случае, когда в тексте встречаются 
неологизмы, идиомы, культурные разли-
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чия, выраженные лексемами, отсутствую-
щими в родном языке или в языке перево-
да и т. п. В-третьих, медиатор-переводчик 
должен владеть устными и письменными 
техниками конфликтной медиации. Кроме 
того, он должен уметь вести документообо-
рот, связанный с переводом и конфликтной 
медиацией. 

Не будем останавливаться на теории 
концептов в переводческой деятельности, 
а обратимся к лингвосоциокультурной 
и информационной безопасности. Изучим 
проблему профессиональной подготов-
ки будущих медиаторов-переводчиков 
с лингвистической точки зрения. Мно-
гие ученые (Р. П. Кошкин, А. Г. Летяго, 
П. Г. Сибиряков [17], И. И. Халеева [18], 
В. А. Ремизов, Н. А. Янкова [19], Ф. С. Фролов [3]) 
затрагивают вопросы отрицательного влия-
ния глобализации, предупреждая об амери-
канизации России, если не будут приняты 
превентивные меры. Поглощение России 
Америкой вполне возможно посредством 
«мягкой силы». «Мягкая сила» воздейству-
ет на русский язык и культуру, ценности 
и традиции России через английский язык, 
через переводные тексты по психологии, 
насаждающие американскую менталь-
ность в русскую действительность, посте-
пенно уничтожая идентичность россиян. 
Поэтому следует по-новому рассматривать 
лингвистические процессы, информаци-
онную безопасность страны и подготовку 
обучающихся, которые будут на професси-
ональном уровне работать с иностранными 
языками.

Р. П. Кошкин, А. Г. Летяго, 
П. Г. Сибиряков [17] выявляют важное 
противоречие, констатируя, что любой 
язык имеет свою мелодику, которая должна 
быть адекватной резонансным свойствам 
генетического кода языка. При изучении 
нескольких иностранных языков наруша-
ются важнейшие информационные законы 
природы, в связи с тем, что создается новая 
противоестественная среда, противопока-
занная биологической сущности человека. 

Ментальность англосаксов проникает в го-
ловы россиян с художественными филь-
мами, в которых героизируются убийцы, 
индивидуализм вытесняет отечественный 
коллективизм, русский язык засоряется 
американизмами и англицизмами. В борь-
бу с идентичностью вступают даже жесты, 
например, счет по пальцам многие студен-
ты осуществляют по-американски, не заду-
мываясь о том, что русский вариант счета – 
это загибание пальцев, начиная с мизинца, 
а не раскрывание кулака с большого пальца. 
Часто в речи современных русских людей 
употребляются американские междоме-
тия «вау», «упс». Английский язык про-
никает в сознание подростков благодаря 
использованию информационных техно-
логий и американских средств коммуника-
ции. Последовательно разлагается русская 
ментальность наших соотечественников 
и превращается в американо-русскую мен-
тальность. А это – уже шаг к победе аме-
риканского процесса глобализации, цель 
которой – превратить Россию в колонию 
Америки, изменить культурные коды в со-
знании отечественного населения, посеять 
недоверие граждан к правительству и госу-
дарству. М. В. Горбаневский впервые упо-
требил термин «лингвистическая безопас-
ность» на собрании гильдии экспертов по 
документационным и информационным 
спорам. В 2006 г. И. И. Халеева [18] вы-
разила тревогу о чистоте русского языка, 
о звучащих с экранов телевидения жар-
гонизмах, сквернословии, неправильного 
произношения слов и нарушения грам-
матических норм русского языка. Она ра-
товала за лингвистическую безопасность 
русского языка. С годами данный термин 
претерпел изменения, начал функцио-
нировать как лингвосоциокультурный. 
Определение лингвосоциокультурной без-
опасности – состояние защищенности от 
потенциальных угроз социокультурных 
отношений, сложившихся в обществе, по-
средством сохранения и развития нацио-
нально-этнических языков как источников, 
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исторически структурирующих духовные 
основания таких отношений [20, с. 25]. 

Далее несколько слов о том, как меди-
атор-переводчик может применять линг-
восоциокультурную безопасность в пере-
водческой и медиативной деятельности. 
В первую очередь, во время перевода 
с иностранного языка на русский медиа-
тор-переводчик должен использовать гра-
мотный русский язык, не подвергнутый 
деструктивным влияниям других языков. 
Во-вторых, перевод социокультурных 
фраз и выражений иностранного языка 
нужно объяснять через социокультурные 
категории русского языка и культуры, тра-
диций и ценностей, что предполагает от-
личное знание родного языка и культуры, 
а также патриотизм медиатора-переводчи-
ка. В-третьих, являясь патриотом своего 
Отечества, медиатор-переводчик должен 
уметь создавать средствами русского языка 
привлекательный образ своей страны Рос-
сии. Также, являясь медиатором, он должен 
быть способен осознавать ответственность 
за возникновение спорных ситуаций, оста-
ваясь нейтральным в принятии решения. 
Наконец, современный медиатор-пере-

водчик должен уметь владеть цифровыми 
техниками работы с переводами, используя 
отечественные информационные ресурсы.

Заключение. Критический анализ совре-
менной научной литературы по искомой про-
блеме в области медиации, переводоведения, 
психологии, информатики и культурологии 
позволил авторам обосновать и сформули-
ровать рабочее определение термина «меди-
атор-переводчик», а также определить виды 
и сферы деятельности медиаторов-перевод-
чиков в цифровой среде с учетом информа-
ционной безопасности с акцентом на социо-
лингвистическую безопасность.  

Современный медиатор-перевод-
чик – это специалист, профессионально 
подготовленный к использованию ресурсов 
информационной среды для повышения 
эффективности своих профессиональных 
функций, умений и искомой деятельно-
сти в целом. 

Перспективы проведенного микроиссле-
дования видятся авторам в разработке педа-
гогической системы становления будущих 
медиаторов-переводчиков, а также в созда-
нии инновационных технологий в области 
медиации и перевода. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА 

И СОТРУДНИЧЕСТВА

К итогам Международного научно-образовательного форума

Компетентные специалисты, знающие состояние дел в сфере социально-гуманитар-
ных наук, с одной стороны, и исторического образования, особенно в общеобразователь-
ной школе, с другой, неоднократно отмечали недостаточное взаимодействие двух этих 
сфер в современной России. Учитывая необходимость решения этой проблемы, реализуя 
накопленный в течение полувека опыт тесного сотрудничества исследователей – исто-
риков и педагогов, а также практиков школьного дела, работающих на кафедре отече-
ственной и всеобщей истории НГПУ, коллектив этой кафедры выступил в 2021 г. с ини-
циативой проведения Международной научно-практической конференции с элементами 
научной школы «Историческая наука и образование в XXI в.». Общепризнанный успех 
этого мероприятия побудил его организаторов продолжить начатое дело.

22–25 марта 2023 г. в рамках Года педагога и наставника на базе федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ново-
сибирский государственный педагогический университет» состоялся Международный 
исторический научно-образовательный форум «Историческая наука и современное об-
разование – пространство диалога и сотрудничества», посвященный памяти доктора 
исторических наук, профессора Наталии Николаевны Родигиной.

Задачи форума заключались в обсуждении вопросов, значимых для современной 
исторической науки и исторического образования в школе и вузе, выявлении успешных 
практик трансфера результатов современных научных исследований в образовательный 
процесс. Выбранный формат форума подразумевал в качестве основных адресатов пре-
подавателей, аспирантов и студентов педагогических университетов, школьных учите-
лей, которые сохраняют связь со своей alma mater.

В рамках форума работали две конференции: II Международная научно-практическая 
конференция с элементами научной школы «Историческая наука и образование в XXI в.» 
и Международная интерконференция «Историческое прошлое в гуманитарных исследо-
ваниях и образовательной практике».

С приветственными словами к участникам форума обратились А. О. Чубарьян, доктор 
исторических наук, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории 
РАН, президент Государственного академического университета гуманитарных наук, со-
председатель Российского исторического общества, председатель Всероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»; С. В. Федор-
чук, министр образования Новосибирской области;  А. Д. Герасёв, доктор биологических 
наук, профессор, ректор Новосибирского государственного педагогического универси-
тета. Выступающие подчеркнули особую роль исторической науки и учителей истории 
в современном мире, большой потенциал гуманитарного знания в преодолении глобаль-
ных вызовов, значимость исторического просвещения.

В рамках мемориальной части форума состоялись презентации сборника воспоми-
наний о Н. Н. Родигиной – заслуженном профессоре НГПУ, безвременно ушедшей из 



144 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2023

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
жизни год назад. Представлены также библиографический указатель научных и ме-
тодических трудов Наталии Николаевны, каталог книг из ее личной библиотеки, пе-
реданных родителями в библиотеку НГПУ, открыта выставка авторских фотографий 
Н. Н. Родигиной.

Научная программа форума включала открытые лекции, работу мастер-классов, кру-
глых столов, стратегических сессий и других площадок научного диалога.

Свою открытую лекцию «Почему распался Советский Союз: междисциплинарное 
исследование на больших данных» доктор исторических наук Борис Николаевич Миро-
нов, профессор кафедры источниковедения истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета посвятил авторскому решению, без 
преувеличения, важнейшей проблемы отечественной истории ХХ столетия. Новое ис-
следование всемирно известного историка и социолога основано на данных всеобщих 
переписей населения об этническом составе самодеятельных жителей Российской им-
перии конца XIX в., Советского Союза 1920–1980-х гг., а также работников органов 
управления во всех советских союзных республиках. Ученый обосновал вывод о том, 
что в ХХ в. в нашей стране поэтапно преодолевалось существовавшее ранее фактиче-
ское этнополитическое неравенство. К концу советской эпохи представители титульных 
этносов, фактически уже сформировавшихся как политические нации, заняли господ-
ствующие позиции в административных, экономических и культурных элитах союзных 
республик. В обстоятельствах политического кризиса рубежа 80–90-х гг. судьба СССР 
оказалась в руках национальных республиканских элит, которые и приняли решение 
о демонтаже «общего дома».

Открытая лекция доктора исторических наук, главного научного сотрудника, ру-
ководителя центра гендерных исследований Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Натальи Львовны Пушкаревой называлась «Нerstory 
вместо History: рождение, развитие и перспективы нового направления». Речь шла пре-
жде всего об исторической феминологии, «взлетевшей» в мировой науке в 1960-е гг., 
в России возникшей на рубеже XX–XXI вв. благодаря работам самой Натальи Львов-
ны. Лектор раскрыла теоретические, научные и социальные основания перерастания 
истории женщин (вкупе с мужской историей) в гендерную историю, в центре внимания 
которой находится не социокультурная взаимодополняемость полов, а причины и про-
явления гендерного неравенства в разные времена и в различных культурах. По мнению 
лектора, в российских школах в методологии и содержании исторического образования 
причудливо доминируют концепты, порожденные в имперский и советский периоды, 
и неоправданно игнорируются достижения «новой исторической науки», в том числе 
гендерная история, история повседневности, культуральная история, история частной 
жизни.

Людмила Николаевна Мазур, доктор исторических наук, заведующий кафедрой до-
кументоведения, архивоведения и истории государственного управления Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, прочла лекцию 
«Музей в системе исторического образования: проблемы и перспективы», в которой оха-
рактеризовала стратегии деятельности исторических музеев как научных и культурно-
просветительских учреждений, представила периодизацию развития школьных музеев. 
Особое внимание лектор уделила результатам изучения группой ученых под ее руковод-
ством деятельности 1113 музеев малых городов Российской Федерации, характеристике 
образов прошлого, которые они сегодня хранят и транслируют, в том числе в среде уча-
щихся и молодежи.
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Доктор исторических наук, академик РАН, главный научный сотрудник, заведующий 

отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского 
государственного педагогического университета Вячеслав Иванович Молодин прочел 
открытую лекцию «Полевые исследования отдела археологии палеометалла ИАЭТ СО 
РАН в 2022 г: итоги и перспективы». Он отметил, что в прошлом году полевые работы 
охватили значительные территории России. В Забайкалье в районе села Горбица про-
должилось изучение открытого в 2021 г. городища народа мохэ рубежа I–II тыс. н. э. 
В Благовещенском районе Амурской области исследовалось городище даурского типа 
Сергеевка-4. В Минусинской котловине изучались петроглифы на памятниках Тепсей 
и Оглахты. В Кош-Агачском районе Республики Алтай в низовьях реки Елангаш обнару-
жены раннесредневековые (VII–IX вв.) каменные изваяния. На территории Новосибир-
ской области, в Венгеровском районе, проведены исследования могильника саргатской 
культуры «Усть-Тартасские курганы». Продолжены ведущиеся уже много лет исследо-
вания на разновременном памятнике Тартас-1. В Республике Казахстан на северо-запад-
ном побережье Каспийского моря исследован крупный городской центр эпохи переселе-
ния народов Каракабак.

Наталья Николаевна Лазукова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры мето-
дики обучения истории и обществознанию Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена в открытой лекции «Современное учебное исто-
рическое содержание в контексте системного подхода: проблемы методической теории» 
сосредоточилась на теоретических и прикладных вопросах отбора и композиции учебно-
го исторического материала школьных курсов истории. Автором были обоснованы прин-
ципы и методы проектирования учебного содержания уроков истории, базирующиеся на 
системных связях между историческими фактами. Особое внимание было уделено объ-
яснению причин, вызывающих затруднения в познании истории современными школь-
никами, и путям их преодоления в практике работы учителя.

Форум объединил более 170 участников из 12 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Уз-
бекистан, Грузия, Арабские Эмираты, Кыргызстан, Монголия, США и др.). Среди спи-
керов – ведущие специалисты в области исторической науки и методики преподавания 
предмета, а также начинающие исследователи. В центре внимания участников форума 
были вопросы, значимые для современной исторической науки и исторического образо-
вания. Основой для формирования треков обсуждения стали следующие темы.

1. Как работать с историческими источниками: историки vs методисты. Основные 
смыслы и функции использования источников в обучении истории. Каким критериям 
должен отвечать отбор источников? Какие классификации источников «лучше работа-
ют»? Какие новые подходы и исследовательские практики анализа источников потен-
циально могут быть продуктивны для вузовского и школьного образования? Как при-
влекать учащихся к созданию источников (возможности и ловушки)? Каков потенциал 
социальных сетей, интернет-библиотек и просветительских проектов в сети для препо-
давания истории в школе и вузе? Какие вызовы предлагает историческому образованию 
и его источниковедческой составляющей folk-history?

2. Научное и учебное историческое познание: теория и практика. Современные дети 
слабо знают историю или плохо умеют ее изучать: каковы приоритеты исторической 
подготовки школьников в информационную эпоху? Какой должна быть подготовка вы-
пускников школы, вуза и школьных учителей в области методологии исторического по-
знания? «Большие идеи» и сквозные темы в содержании исторического образования 
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в XXI в.: взгляд историков и педагогов. Дискуссионные и «трудные» вопросы истории на 
школьных уроках истории: зачем они включены в школьную программу и как их изучать? 
Учебное историческое исследование – «игра в науку», девальвация научного знания или 
путь приобщения школьников к культуре научного познания? Научно-исследовательская 
работа: смысл и предназначение в профессиональной подготовке студентов-историков.

3. История в школе и (или) вузе и «public history». «Public history» и проблематика 
теории культурного наследования. Как организовать взаимодействие с институтами 
культуры (театрами, библиотеками, медиа, фестивалями, клубами исторических рекон-
струкций, структурами системы дополнительного образования) с целью формирования 
исторических представлений? Смысл и возможные результаты таких коллабораций. 
В чем состоят функции музея и музейных учреждений в контексте современной культу-
ры и посткультуры? Учитель и медиа, историк и медиа: какой смысл рассказывать о сво-
ей работе в СМИ и социальных сетях?

4. За страницами учебника: новые интерпретации сюжетов прошлого. Какие исто-
рические сюжеты интересны современным историкам и почему? Как можно изучать раз-
личные аспекты прошлого? Какова роль исторической науки и научного исторического 
знания в становлении коллективных исторических представлений? Какова роль школы 
и вуза, школьных учителей и университетских преподавателей в формировании этих 
представлений?

5. Использование археологических материалов в школьном и вузовском образовании. 
Как происходит современное археологическое исследование? Какие методы применя-
ют археологи, чтобы ответить на вопросы: когда произошло событие и что это за собы-
тие? Как отличить лженаучные сенсации от реальных археологических открытий? Как 
осуществить интеграцию археологических и исторических знаний в учебный процесс 
в школе и вузе?

6. Региональная история и историческое образование в школе и вузе. Каковы цели 
изучения истории региона «здесь и сейчас»? Как соотносить глобальную, локальную, 
разные варианты микроистории и персональную историю при изучении региона? Какие 
сюжеты должны быть «ядром» содержания школьных учебников региональной истории 
в России? Какие методы и подходы изучения региональной истории могут быть исполь-
зованы в школьном историческом образовании и профессиональной подготовке учите-
лей истории?

7. История в культуре – культура в истории. Какова специфика формирования наци-
онального менталитета? Какие проблемы возникают в становлении идентичности в со-
циокультурной динамике? Что такое региональная и национальная идентичность? Что 
такое культурные и языковые коды? Как происходит экспликация системы образов мира 
и мира образов, материализованных в моделях поведения, языке литературы, визуаль-
ных текстах культуры? Каковы особенности русского концепта «подвиг»?

8. Философия истории: современные направления. Каковы возможности миросистем-
ного анализа в интерпретации взаимосвязей древних обществ? Что дают новейшие на-
учные техники анализа и обобщения археологических материалов для реконструкции 
миросистемных связей бронзового века? Каковы причины разрушения первой мироси-
стемы? Не являемся ли мы современниками распада современной капиталистической 
миросистемы, существовавшей с XVI в.? Не будет ли этот процесс сопровождаться уси-
лением традиционных для истории человечества порядков и практик организованного 
насилия? Каковы задачи анализа социальных практик обращения к истории и событиям, 
оказавшим травмирующее воздействие на сознание их свидетелей и потомков? Каков 
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механизм эмоционального и рационального отбора таких фактов истории, их последую-
щего осмысления и закрепления в образовании и культуре?

9. Учитель будущего поколения России: новации в профессиональной подготовке 
педагогов-историков. Как меняется роль учителя истории в современном мире? Какие 
профессиональные компетенции учителя истории особенно востребованы в работе со 
школьниками и родителями цифровой эпохи? Какие форматы подготовки современного 
педагога-историка наиболее эффективны? Какое место в профессиональной подготовке 
учителей истории должно отводиться самостоятельной исследовательской деятельности 
в области истории и (или) методики ее преподавания?

По итогам форума запланировано издание сборника статей его участников, кото-
рый будет размещен в Научной электронной библиотеке eLibrary.Ru, интегрированной 
с РИНЦ.

Хлытина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
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Тихомирова Елена Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафе-
дрой теории, истории культуры и музеологии, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, imktikhomirova@mail.ru, Новосибирск

Дураков Игорь Альбертович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной и всеобщей истории, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, idurakov@yandex.ru, Новосибирск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, от-
зывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям, 
и рекламные материалы.

1.4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает 
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработ-
ке материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публику-
ются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись ста-
тьи в электронном виде.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

Благотворительный взнос за подготовку статьи с аспирантов не взимается при предо-
ставлении ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.
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2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) заглавие статьи;
в) данные об авторе (ФИО, место работы);
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) список источников.
(Пример 1).
2.3. В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на разных стро-
ках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений (Пример 6).

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи:
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова.
Объем аннотации 1500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; интервал оди-

нарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт).
Ключевые слова: до 10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 

поисковых системах, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа 
первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт.

Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать её 
предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и многозначные 
слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Их приводят, пред-
варяя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. 
После ключевых слов точку не ставят.

2.5. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждени-
ям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, 
сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском 
языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с пред-
шествующим словом “Acknowledgments:”.

2.6. Объем текста составляет до 22 000 печатных знаков (текст в формате Word, Times 
New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5). Поля страницы – по 2 см с каждого 
края. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Имена иностранных авто-
ров в тексте статьи приводятся на языке оригинала.

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, 
графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию 
названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки 
в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссылок на 
них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются 
в редакторе Corel Draw (Пример 1).
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2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В список 
должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследова-
ний по проблеме (не менее 20 источников). Список источников оформляется в порядке 
упоминания в тексте по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в ква-
дратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника  
и содержат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответствии  
с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3).

2.8. Если статья имеет несколько авторов, сведения о вкладе каждого из них приводят 
в конце статьи после списка источников и References.

Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). 
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в на-
писание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное 
редактирование текста и т. д.). (Пример 7).

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотрения. 
Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с автором  
в случае его несогласия с принятым решением.

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). 

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией.

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
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3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи 
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы 
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее 
доработанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редкол-
легии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принци-
пах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, 
сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва) (http://
publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: (присваивается издательством после принятия статьи к публикации)

Название статьи

Иванова Ирина Геннадьевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется …
Цель статьи заключается в …
Методология...
В заключении делается вывод о том, …
Ключевые слова: …

Для цитирования: Иванова И. Г. Название статьи // Сибирский педагогический жур-
нал. – 2022. – № 1. – С. ??? DOI: https://doi.org/???

Scientific article

Пристатейные материалы  на английском языке

Название статьи (на английском языке)

Irina G. Ivanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract.
Keywords:

For citation: Ivanova, I. G., 2022. Название статьи на английском языке. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. ??? DOI: https://doi.org/???

Текст статьи.

Список источников
………….

References
……….

Информация об авторе

И. Г. Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры …, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-8087-890X, Новосибирск, Россия

Information about the author

Irina G. Ivanova, Cand. Sci. (Philol.), Assoc. Prof. of the Department…, Novosibirsk State 
Pedagogical University, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8087-
890X, Novosibirsk, Russia
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Вклад авторов (оформляется, если у статьи 3 и более авторов, на русском и англий-
ском языках – Пример 7).

При наличии грантовой поддержки оформляется ссылка на грант.

Поступила в редакцию 11.11.2021  Submitted 11.11.2021
Принята к публикации 18.12.2021      Accepted for publication 18.12.2021

© Ф. И. О. автора, 2022

Пример 2. Оформление списка источников различных видов изданий в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, мето-
ды, проблемы: пер. с англ. – М.: Международ-
ные отношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 
2-е изд., стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 
2006. – 304 с.

5. Андреева Г. М. Социальная психоло-
гия: учебник для высших учебных заведе-
ний. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 
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