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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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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

Научная статья
УДК 37.013.78
DOI: 10.15293/1813-4718.2402.01 

Социализация 2.5: социальное воспитание в эпоху «Яндекс. Такси»

Воропаев Михаил Владимирович1, Мудрик Анатолий Викторович2

1 Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
2 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальной проблемы – возникновение и разви-
тие новых феноменов в области отечественного социального воспитания – детских обще-
ственных движений, интегрированных в государственные макроинформационные системы. 
«Движение первых» является ярким и наиболее заметным примером такого движения, в ко-
тором теснейшим образом взаимосвязаны его цифровая и «живая», человеческая составля-
ющие. Метафора «Социализация 2.5» в названии статьи отражает позицию авторов о том, 
что социализация в условиях развивающейся интернет-среды в нашей стране уже переросла 
отличительные особенности «Web 2.0», но пошла по другому пути, нежели декларирован-
ный вариант «Web 3.0».

В статье аргументируется позиция, согласно которой организации (общественные дви-
жения), осуществляющие социальное воспитание в отечественных условиях, являются 
качественно новой (для социальной педагогики) и обычной для современной цифровой 
реальности социально-техногенной сущностью. Организации (движения) такого рода яв-
ляются инструментом снятия, нивелирования социальных и культурных особенностей диф-
ференцированных социальных групп.

Показано, что реальная концептуальная модель предметной области (деятельности 
РДДМ) описывается языком экономики, социологии, компьютерных наук, языком бизнес-
тренингов, адаптированным к молодежной аудитории, но не использует язык традиционной 
академической педагогики.

В статье обозначен ряд новых проблем социального воспитания, которые являются 
следствием развития его «цифровой» ипостаси: включение техногенных составляющих 
в процесс идентификации ребенка с движением, в акты инициации (занятия определенного 
статуса, в том числе и вступление в члены движения), в коммуникацию, абсолютная аутен-
тичность коммуникации и деятельности ( отсутствие анонимности).

Отмечены возможные угрозы для развития движения: перекос в сторону «виртуализа-
ции» предлагаемых видов деятельности, вплоть до замещения деятельности в физическом 
мире ее «цифровым следом», риск использования исключительно формальных индикаторов 
развития движения, проблема мотивации активности субъектов, проблема баланса между 
запросами участников движения и «ресурсоемкостью» предлагаемых «активностей». Циф-
ровая составляющая движения будет интенсивно развиваться, расширяя степень автомати-
зации, использования систем искусственного интеллекта, что может привести к дальней-
шему деформированию и приспособлению системы социальных взаимодействий внутри 
движения к возможностям цифровой среды.

Все названные проблемы являются вызовом по отношению к теории социального вос-
питания и требуют серьезных исследований, опирающихся на адекватную методологиче-
скую базу. 

© Воропаев М. В., Мудрик А. В., 2024
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Socialization 2.5: Social Education in the Era of Aggregator Platform
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Abstract. The article is devoted to the analysis of an urgent problem – the emergence and 
development of new phenomena in the field of Russian social education – children’s public 
organizations integrated into state macro-information systems. The “Movement of the First” is the 
most striking example of this kind, in which its digital and “living” human components are closely 
interconnected. The metaphor “Socialization 2.5” in the title of the article reflects the position 
of the authors that socialization under the conditions of the developing Internet environment in 
Russian conditions has already outgrown the distinctive features of “Web 2.0”, but has taken 
a different path than the proposed version of “Web 3.0”.

The article argues the position according to which children’s public organizations (movements) 
engaged in social education are independent socio-technogenic factors. Organizations (movements) 
of this kind are a tool for removing, levelling the social and cultural characteristics of differentiated 
social groups and solving a number of other social, educational and cultural tasks.

It is shown that the real conceptual model of the subject area of business processes of the 
“Movement of the First” (romanized: Dvizheniye pervykh – RDDM activities) is described in the 
language of economics, sociology, computer science, the language of business trainings adapted 
to a youth audience, but does not use the language of traditional Russian academic pedagogy.

The article identifies a number of new problems of social education, which are a consequence 
of its development in conditions of integration with digital technologies: the inclusion of man-
made components in the process of identifying a child with the movement, in acts of initiation 
(occupation of a certain status, including membership in the movement), in communication, the 
absolute absence of anonymity.

Possible threats to the development of the children’s organization “Movement of the First” 
are noted as: a bias towards “virtualization” of the proposed activities, up to the replacement of 
activities in the physical world with its “digital footprint”, the risk of using exclusively formal 
indicators of movement development, the problem of motivating the activity of subjects, the 
problem of balance between the requests of movement participants and the “resource intensity” 
of the proposed “activities”. 

In the perspective, it can be assumed that the digital component of the movement will develop 
intensively, expanding the degree of automation, the use of artificial intelligence systems, which 
may lead to further deformation and adaptation of the system of social interactions within the 
movement to the possibilities of the digital environment.

All named problems are a challenge in relation to the theory of social education and require 
serious research based on an appropriate methodological basis.
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Введение. В российском социуме на ру-

беже веков произошли весьма существен-
ные социально-экономические изменения, 
которые оказали немалое влияние на соци-
ализацию подрастающих поколений, в том 
числе и в ее относительно управляемой ча-
сти – в социальном воспитании. Появились 
новые и в какой-то степени трансформиро-
вались традиционные институты, механиз-
мы, факторы, средства и даже агенты соци-
ализации. Произошли изменения в объеме 
и соотношении стихийной, относительно 
направляемой и относительно социально 
контролируемой социализации.

Изменения, специфичные для отече-
ственного общества, накладываются на 
действие глобальных факторов, которые 
являются общими для всего мира. И пер-
вым из них выступает цифровизация всех 
сфер социальной жизни и образования. 
Не вдаваясь в полемику по поводу содер-
жания термина «цифровизация», отметим, 
что в современной социальной действи-
тельности она проявляется в расширении 
сферы использования цифровых техно-
логий, их интеграции в физические и со-
циальные взаимодействия (в том числе за 
счет использования технологий дополнен-
ной реальности) и развитии систем авто-
матизации (когда человек исключается из 
процессов непосредственного управления 
и принятия управленческих решений), ко-
торые сейчас в основном описываются ме-
тафорой «искусственный интеллект». 

Определение «2.0» обычно используется 
рядом с существительным «Web» и харак-
теризует Интернет, в котором пользова-
тели активно участвуют в формировании 
контента и развитии сети, а крупные кор-
порации используют это взаимодействие 
для продвижения своих товаров и услуг. 
В силу широкого распространения опре-
деление «2.0» приобрело и переносное 
значение, как правило, означающее «нечто 

1  #ProКультура: подведены итоги проекта «Социализация 2.0». – URL: https://asu.edu.ru/
news/14065-prokultura-podvedeny-itogi-proekta-socializaciia-20.html (дата обращения: 06.11.2023).

большое, инновационное и динамичное». 
Это позволило, например, использовать 
термин «социализация 2.0» Астраханскому 
государственному университету в проекте 
Росмолодежи #ProКультура1: И в специ-
альных публикациях, и на страницах сети 
идет активное обсуждение следующего 
этапа развития Интернета, для чего исполь-
зуется маркер «3.0». Как правило, предпо-
лагается, что новый виток его развития 
будет сопровождаться дальнейшим пере-
плетением web-технологий с физическим 
миром, развитием систем искусственного 
интеллекта, свободой и демократизаци-
ей. Последнее основывается на надеждах 
на технологии блокчейна, которые могут 
гарантировать честность, объективность 
и неотвратимость систем контроля за поль-
зователем в сетевых структурах.

Если исходить из того, что web-
технологии проникают в саму ткань 
социальности, то термин «социализа-
ция 3.0», в общем, уже не требует рас-
шифровки и прямо понимается как соци-
ализация в условиях Интернета «третьего 
поколения». Однако в условиях современ-
ной геополитической ситуации вызывает 
серьезные сомнения, что Децентрализо-
ванные автономные организации (ДАО) 
(по типу венчурного фонда управляющего 
блокчейном Ethereum) будут влиять на оте-
чественный Интернет, и, соответственно, 
на условия социализации подрастающего 
поколения. Зато не представляет сомнений, 
что будут влиять и уже влияют развиваю-
щиеся государственные макроинформа-
ционные системы [1] («Госуслуги», «Моя 
школа», «Движение первых» и др.). Поэто-
му метафора «2.5» в названии настоящей 
статьи читается как «социализация в усло-
виях отечественного Интернета, который 
уже не 2.0, но и явно никогда не будет 3.0».

Особенности социализации в совре-
менном российском обществе. Агенты 
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социализации макроуровня, проявленные 
как макроинформационные системы, во-
первых, тесно переплетены с микроуров-
нем (так как «заходят» в персональное 
пространство каждого ребенка и молодого 
человека), а во-вторых, являются гибрид-
ными, социально-техническими (соци-
ально-цифровыми) системами. Они, не-
сомненно, видоизменяют социализацию 
детей и подростков, определяя характер 
социального воспитания как составной его 
части. Но представлять картину социали-
зации как некое единое однородное поле 
было бы ошибкой.

В транзитивном российском обществе 
происходит попытка реконструкции внеш-
них атрибутов ментальности социума, со-
ставляющих его слоев и сегментов, боль-
ших, средних и малых групп. Процесс 
распространения и отчасти даже насаж-
дения далеко не всегда лучших образцов 
западной массовой культуры, который 
последние десятилетия шел параллель-
но с попытками распространения рели-
гиозных воззрений, сейчас сталкивается 
с явной тенденцией к реконструкции мен-
тальности уже советской эпохи. Важным 
элементом этой реконструкции является 
попытка ренессанса систем социально-
го воспитания прошлого. 

Эта реконструкция во многом опреде-
ляет характер и содержание относительно 
направляемой социализации, акторами 
которой являются государство и его ин-
ституты, а также региональные и муници-
пальные органы власти и управления. Ви-
димо, пройдет не так много времени, как 
программно-аппаратные комплексы ис-
кусственного интеллекта будут выступать 
полноправными акторами социализации. 
Несомненно, все перечисленные аген-
ты влияют на социализацию определенных 
половозрастных и/или региональных и по-
селенческих групп детей, подростков, юно-
шей и девушек. В рамках своих компетен-
ций, ресурсов и мотивов – должны и могут 
определять условия жизни, возможности 

и характер их взросления, самоизменения 
и самореализации.

Большое значение реконструкция внеш-
них атрибутов ментальности имеет и для 
стихийной социализации подрастающих 
поколений. Вероятно, не без ее влияния 
существенно изменились место, роль и со-
отношение в процессе социализации раз-
личных факторов как мезоуровня (субкуль-
туры, регионы, виды и типы поселений, 
СМК), так и микроуровня (семья, группы 
сверстников, соседство, микросоциум).

В тесной связи с реконструкцией мен-
тальности происходило нарастание раз-
нообразия вариантов социализации, из-
менение соотношения традиционного 
и инновационного процесса социализации. 
Если под традиционной социализацией 
понимается социализация в условиях тра-
диционного общества, то под инновацион-
ной – весь спектр вариаций в современном 
мире. Шел процесс сегментации социума, 
атомизации индивидов и малых социаль-
ных групп и порой, как следствие этого, их 
капсулирование. Последнее особенно явно 
просматривается в семейной социализации. 
Нарастающее социальное расслоение рос-
сийского социума и своеобразный религи-
озный ренессанс сделали довольно явной 
тенденцию социально-экономической 
и конфессиональной сегментации опреде-
ленного количества семей. Эта сегмента-
ция проявляется в том числе и в особенно-
стях социализации в них детей, подростков, 
юношей, девушек. По социально-эконо-
мическому статусу сегментация и осо-
бенности социализации младших членов 
семьи явно просматриваются в «элитар-
ных» слоях, в верхнем среднем классе 
и в семьях их «обслуги», а также в ряде 
категорий самозанятых, фермеров, «от-
ходников». Капсулированные/сегменти-
рованные семьи в большей или меньшей 
степени представлены во всех конфесси-
ях: у практикующих мусульман и право-
славных, у старообрядцев, у протестантов, 
а особенно в квазисектантских средах. Рас-
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пространенность таких семей связана так-
же с тем, в каком микросоциуме они живут 
(в коттеджном поселке, срединных или 
окраинных кварталах, этнических гетто). 
Характеризуя условия социализации таких 
групп, нельзя забывать и о том, что они по-
гружены в определенные сегменты интер-
нет-среды, что может как ослаблять капсу-
лирование (за счет расширения «слабых» 
связей), так и его многократно усиливать 
(за счет включения в более широкие (часто 
международные) сети с особой религиоз-
ной, национальной и иной идеологией). 

Таким образом, на рубеже веков в про-
цессе социализации подрастающих по-
колений можно отметить сочетание более 
или менее трансформированных традици-
онных и инновационных реалий. Новые 
реалии побуждают педагогику к внятному 
осмыслению сферы относительно социаль-
но контролируемой социализации – то есть 
сферы воспитания.

Последние годы стали периодом повы-
шенного внимания государства к пробле-
ме воспитания, в первую очередь, подрас-
тающих поколений. Основное внимание 
привлекает социальное воспитание, кото-
рое происходит в системе различных мно-
гочисленных специально созданных для 
его реализации организаций и проектов.

Социально-техногенный характер 
общественных движений как агентов 
социализации. Самый беглый анализ со-
циально-политических и педагогических 
нарративов свидетельствует о том, что вос-
питание стало занимать одну из верхних 
строчек в иерархии государственных цен-
ностей. Одним из показателей этого можно 
считать создание в 2022 году традиционно-
инновационного Российского движения 
детей и молодежи. Традиционного, так 
как вызывает ассоциации с пионерией 
и комсомолом и/или аллюзии к ним. Инно-
вационного, в том числе, поскольку изна-
чально оно проектировалось и создавалось 

1  Движение первых. – URL: https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/ (дата обращения: 04.12.2023).

как гибридный проект, существующий 
как в интернет-пространстве, так и в про-
странстве физического мира. Обоснованию 
и расшифровке этого тезиса и посвяще-
на в основном настоящая статья.

За прошедшие полтора года (к моменту 
написания настоящей статьи) движение 
институционализировалось, вобрало в себя 
целый ряд уже существовавших к этому 
моменту движений и организаций и про-
должает интенсивно развиваться.

Уверенно можно сказать, что отечествен-
ная педагогическая наука пока не обратила 
достаточного внимания на это массовое 
движение, призванное реализовывать в пер-
вую очередь цели социального воспита-
ния. Поиск на портале E-library дает лишь 
8 публикаций, открывает которые статья 
М. В. Богуславского 2022 года [2]. Пу-
бликации в основном посвящены оценке 
образовательного и воспитательного по-
тенциала движения, форм и методов его ра-
боты и перспектив развития (см. например 
В. И. Борисенко и Е. Н. Чернышева [3]). От-
части относятся к обсуждаемой теме весь-
ма подробные научно-методические реко-
мендации для учителей по использованию 
цифровых средств в воспитании под редак-
цией П. В. Степанова [4]. К сожалению, нет 
серьезных исследований, которые попыта-
лись бы изучить это движение на основе 
методологии, сочетающей позитивистский 
и интерпретационистский (понимающий) 
подходы, о которых писали Т. А. Ромм 
и М. В. Ромм [5]. Нет публикаций, в кото-
рых принимается во внимание цифровая 
ипостась РДДМ. Каждый читатель, если он 
еще не делал этого раньше, может зайти на 
данный портал и найти всю интересующую 
информацию, поэтому мы ограничимся 
лишь самыми общими описательными ха-
рактеристиками. Интернет-портал движе-
ния легко ищется и расположен на странице 
https://будьвдвижении.рф1. Сайт содержит 
информацию о самом движении, новости, 
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галерею и самое существенное – список 
«активностей» (авторы портала пользуют-
ся именно таким термином), которые рас-
пределены тематически. Сейчас актуальны 
около 150 таких «активностей» самых раз-
ных тематических направлений.

В целом, если посмотреть на портал 
как на интернет-пространство, в котором 
участник движения имеет возможность 
найти для себя социально-позитивную 
деятельность или получить дополнитель-
ное образование, то портал, несомненно, 
является существенным шагом вперед. 
Можно даже сказать, радикальным шагом, 
потому что он открывает перед ребенком, 
подростком, юношей, девушкой такие 
перспективы, которых раньше не было. 
Имеется в виду возможность участия даже 
для детей из сел и удаленных регионов 
страны в большом количестве проектов, 
социальной, образовательной, культурной 
направленности. 

Человек (в том числе и взрослый), ко-
торый хочет вступить в Движение, дол-
жен сначала получить аккаунт на портале 
Госуслуги, после чего может подать заяв-
ление, выбрав определенную первичную 
организацию. Список доступных первич-
ных организаций появляется перед реги-
стрирующимся, как только он указывает 
место проживания и учебы. После рас-
смотрения заявления для нового члена 
РДДМ открывается возможность уча-
стия во всех направлениях деятельности 
движения.

Формирование и развитие таких интер-
нет-порталов является проявлением кар-
динального изменения сферы воспитания. 
Авторы статьи не являются специалиста-
ми в области разработки IT-продуктов и не 
обладают информацией о том, как и кем 
разрабатывалась Единая информацион-
ная система движения. Мы можем лишь 
предположить, что ее разработали высо-
копрофессиональные команды в рамках 
сформулированного технического задания. 
Но знамение современной эпохи прояви-

лось в том, что какую бы модель движе-
ния не задумывали бы создатели, в момент, 
когда она была предъявлена команде раз-
работчиков, она неизбежно претерпела из-
менения как в своей структуре, так и в со-
держании, в том числе в понятиях, которые 
использовались для ее описания.

И итогом явилась модель, которая 
«говорит» языком бизнес-аналитиков  
и IT-специалистов, который адаптирован 
к тому языку, на котором говорят современ-
ные дети. А для большинства ответвлений 
современной академической педагогики 
такой язык является не то, что «иностран-
ным», а можно сказать «инопланетным». 

Что же такое сайт РДДМ? С точки зрения 
ГОСТ Р 52653 – 2006 это информационная 
система [6], которая интегрирует ряд дру-
гих информационных систем (например 
движения волонтеров, Юнармию и пр.). 
Кстати, в официальных документах портал 
РДДМ так и называется «Единая автомати-
зированная информационная система Дви-
жения». С точки зрения разработчика, сайт 
РДДМ является мультипорталом, обеспечи-
вает учет и идентификацию пользователей 
с выделением различных ролей (рядовых 
и руководящих), предоставляет им возмож-
ность навигации и выбора многочисленных 
«активностей» (проектов, образовательных 
программ, видов деятельности). Концеп-
туальная модель деятельности РДДМ, от-
раженная в мультипортале, предполагает 
членство самодеятельных субъектов (как 
коллективных, так и индивидуальных), ко-
торые, с одной стороны, могли выступать 
потребителями услуг – образовательных 
(возможность участия в образовательных 
проектах), социальных (например, возмож-
ность участия в волонтерском движении), 
конкурсных (возможность участия в кон-
курсах и соревнованиях) и пр., а с дру-
гой – поставщиками этих услуг. Модель 
так же предусматривает роли руководите-
лей субъектов-участников. Не удивитель-
но, что концепция информационной си-
стемы вместе с собственно деятельностью 
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движения в физической действительности 
получилась в чем-то похожей на уже реа-
лизованные модели, основанные на предо-
ставлении возможности коммуницировать 
между потребителями и клиентами, типа 
агрегаторов транспортных услуг, доставки 
(например «Яндекс.Гоу», наследника «Ян-
декс. Такси») и пр. Только «купли-прода-
жи» заменяются на «заявление на вступле-
ние – рассмотрение заявления». В момент 
написания данной статьи шли работы по 
интеграции мессенджера «Сферум» в рабо-
ту портала для обеспечения возможности 
коммуникации между участниками. Впро-
чем, недостатки в развертывании «Сферу-
ма» компенсировались интенсивным ис-
пользованием Telegram.

Еще раз подчеркнем, что рассматрива-
ем РДДМ как новый феномен социально-
го воспитания, в котором теснейшим обра-
зом интегрированы его цифровая и «живая», 
человеческая составляющие. И рассматри-
вать их отдельно – некорректно.

Существует видимо большой потенциал 
изучения этой сущности в рамках соци-
ологии, например, с точки зрения изуче-
ния человеко-машинного взаимодействия 
(human-computer interaction (HCI) (human 
resource information systems (HRIS)) пор-
тал – пример информационной систе-
мы, включающей человеческие ресурсы 
[7; 8]. Упомянутые подходы являются од-
ними из продолжателей традиции, восхо-
дящей к М. Веберу, и исследуют, образно 
говоря, проявление «человеческого лица» 
технологий. Но в число исследователь-
ских задач, которые решаются в данных 
направлениях, не входят аспекты изучения 
социального воспитания в условиях мега-
информационных систем. В основном ис-
следуются аспекты оперирования инфор-
мацией о людских ресурсах организаций, 
главным образом, в целях управления ими.

Выше мы очень кратко упомянули, что 
концептуальные модели предметной об-
ласти (деятельности РДДМ) исчерпыва-
юще описываются языком экономики, со-

циологии, компьютерных наук и команда 
разработчиков ни испытывала никакого 
дискомфорта от отсутствия академической 
педагогической составляющей. Однако 
механизмы социального воспитания могут 
быть проигнорированы, но от этого они не 
перестают работать.

Обратим внимание на деталь, которая 
бросается в глаза любому, кто профессио-
нально занимается педагогикой достаточно 
долгое время. Термин, который употребля-
ют авторы концепции разработки порта-
ла – «активности». И, скорее всего, это не 
пример нежелания переводить на русский 
«activity», а следствие использования языка 
описания систем и процессов UML, в ко-
тором одна из разновидностей формали-
зованного описания бизнес-процессов как 
раз и называется «активностью» (кстати, 
это не единичный пример – портал движе-
ния насыщен подобными терминами, ха-
рактерными для педагогического новояза 
постперестройки: рода «трек», «акселера-
тор», «реферальный код» и пр., «младшими 
братьями» знаменитого «ваучера»). Впро-
чем, это лишь предположение авторов. Но 
что можно сказать с уверенностью, так это 
то, что в русском языке «активность» со-
пряжена с совершенно другими коннота-
циями, нежели «деятельность». И отличие 
заключается как раз в том, что активность 
не привязана к цели. Можно конечно, воз-
разить, что это мелочь, так как в содержа-
нии портала целей присутствует более чем 
достаточно. Это общепринятый в мировой 
практике IT-бизнеса язык, возможно, отре-
дактированный социальными технологами. 
Но, как известно, язык за себя мстит. Из-
менение языковой картины мира изменя-
ет сам мир. Литературный талант Оруэл-
ла в популярной форме сделал доступной 
для широкого круга читателей концепцию 
изменения языковой картины мира как 
инструмента изменения самого мира. До-
статочно далекие для соотечественников 
истории, подобные обструкции всемирно 
известной писательницы Джоан Роулинг 
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за шутку, связанную со словом «женщи-
на», являются обыденностью западного 
мира. В наших реалиях можно вспомнить 
победное шествие по всем педагогическим 
текстам термина «обучающийся», вытес-
нившее «ученик», «ребенок» и полностью 
похоронившее «воспитанник».

В данной статье представлена попытка 
оценить изменения в новой реальности со-
циального воспитания с точки зрения тео-
рии социального воспитания. И повторим 
уже названный тезис – информационная 
система РДДМ, созданная как техническое 
средство, стала социально-техногенной 
сущностью. Мы не возьмем не себя сме-
лость давать сейчас какие-то точные опре-
деления, но отметим некоторые черты, ко-
торые позволяют это утверждать.

Портал РДДМ – это не безликая ком-
муникационная среда и хранилище ин-
формации, доступной по запросу. Можно 
даже сказать, что портал РДДМ – не менее 
реален, чем действия его членов в реаль-
ном мире. Для советского пионера или 
постсоветского скаута движение (орга-
низация), в котором он состоял, воспри-
нималось как, в первую очередь, отряд 
(первичная организация), а вся органи-
зация в целом как что-то далекое. Для 
члена РДДМ организация в виде портала 
физически ощутима и присутствует здесь 
и сейчас.

Для участника движения процесс иден-
тификации с самим движением в первую 
очередь проявляется как идентификация 
с интерфейсом портала РДДМ и уже по-
том в виде товарищей по первичной ор-
ганизации. Но даже в том случае, если 
участник движения включен в большое ко-
личество видов совместной деятельности, 
каждый его товарищ, как и РДДМ в це-
лом, будет идентифицироваться с аватар-
кой в «Сферуме» или Telegram. Это не яв-
ляется специфической характеристикой 
РДДМ, это специфическая характеристика 
того социального мира, в котором мы жи-
вем.

Процедуры инициации (вступле-
ния в движение и изменения статуса) так-
же опосредуются порталом (мы не будем 
комментировать сложность и крайнее не-
удобство в настоящее время регистрации 
на портале – здесь разработчики выбра-
ли единственное решение в рамках по-
ставленных задач – использование учет-
ной записи Госуслуг [9]). Если ранее 
торжественный акт инициации (вступле-
ния в пионеры) принимал вид торжествен-
ной линейки рядом с памятником и т. п., то 
сейчас она имеет вид последовательных 
шагов в различных информационных си-
стемах. А инициация – это одно из клю-
чевых событий в социальной жизни члена 
организации (общности).

Система деловых коммуникаций в рам-
ках РДДМ в существенной своей части 
перенесена в цифровую среду. Это влечет 
за собой массу последствий – начиная  
от традиционно упоминаемой времен-
ной ассиметричности до «нахождения на  
связи 24/7». 

Портал РДДМ предоставляет инфор-
мационную среду с полным отсутствием 
анонимности, с абсолютно четкой аутенти-
фикацией, что, кстати, по этому параметру 
делает ее превосходящей общение в фи-
зической реальности, так как в последней 
можно и не называть свои имя и фамилию, 
а вот в информационной системе такой воз-
можности нет.

Потенциально портал РДДМ создает 
благоприятные условия для «виртуализа-
ции» предлагаемых видов деятельности. 
Для многочисленных агентов, предлагаю-
щих на платформе РДДМ различные «ак-
тивности», гораздо проще (и дешевле) сде-
лать их в интернет-среде, нежели в среде 
реальной. Уже сейчас значительная часть 
«активностей», предлагаемых на портале 
(особенно участие в разного рода конкур-
сах), предполагает частичную (для первых 
этапов) или полную реализацию в усло-
виях интернет-среды: подготовку некоего 
продукта, придание ему цифровой формы 
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и направление для участия. Деловая (и ча-
стично личная) коммуникация в ходе реа-
лизации как участия в отдельных проектах, 
так и деятельности первичных организаций 
реализуется посредством мессенджеров.

Уже сейчас можно сформулировать один 
из важнейших постулатов функционирова-
ния РДДМ «Нет действия без его цифрово-
го следа». Что не делает верным обратное 
утверждение.

Заключение. Почти наверняка можно 
утверждать, что информационные систе-
мы, поддерживающие Движение, будут 
развиваться. В настоящее время они в ос-
новном реализуют функцию персонально-
го учета и информирования, в меньшей 
степени – коммуникации и предоставления 
специально разработанных электронных 
сред для выполнения определенного рода 
проектов. 

Нам представляется достаточно оче-
видным, что отмеченные особенности 
создают потенциальные и реальные воз-
можности для автоматизации различного 
рода взаимодействий внутри информаци-
онных систем движения. Можно предпо-
ложить, что спустя какое-то время портал 
РДДМ будет развиваться в сторону ERP-
системы (системы управления ресурса-
ми и процессами, которые собственно 
и являются основными для организации, 
т. е. в рассматриваемом случае – воспита-
нием) и CRM-системы (системы взаимоот-
ношений системы с внешними клиентами) 
и почти наверняка с использованием воз-
можностей искусственного интеллекта. 
В РДДМ появится своя «Алиса», которая 
будет советовать взрослому организа-
тору первичной организации, как пра-
вильно организовать мероприятие. 
Впрочем, вполне возможно, что РДДМ 
повторит судьбу РДШ, ведь никто не от-
менял эффективность механизма рыноч-
ной новизны, пусть он действует в сфере 
социальных взаимоотношений.

Опираясь на опыт развития других ма-
кроинформационных систем, можно пред-

положить, что скорее всего основными 
проблемами, с которыми столкнется РДДМ 
как социально-техногенная сущность бу-
дут, во-первых, многочисленные «болезни» 
доработки и совершенствования, которые 
неизбежны для всех технических систем. 
Во-вторых, что более существенно, это 
проблема мотивации активности субъектов. 
Если в агрегаторе «Яндекс. Такси» поль-
зователю нужно куда-то доехать, а такси-
сту нужно заработать, то мотивы простых 
участников РДДМ лежат в иной плоскости. 
Конечно, большинство «поставщиков» 
активностей движения имеют экономиче-
скую мотивацию (или ее составляющую), 
но в целом, очевидно, что исключительно 
экономическими инструментами нельзя 
заставить функционировать всю систему 
РДДМ. С необходимостью будут исполь-
зованы внеэкономические инструмен-
ты. С этой точки зрения очень интересно 
использование дополнительных баллов 
к ЕГЭ для участников движения, что яв-
ляется неким зародышем системы соци-
ального рейтинга. В-третьих, проблема, 
которая встанет перед движением, это про-
блема «ресурсоемкости активностей». Уже 
сейчас, просматривая сайт движения, мож-
но обратить внимания на то, что во мно-
гих проектах регистрация участников за-
кончена. Вполне возможна ситуация, когда 
некая организация заявляет конкурс, имея 
ресурс на обработку предположим 1000 за-
явок, а приходит 10 000. И если в рыночных 
моделях баланс «спроса-предложения» ре-
гулируется повышением цены, то в усло-
виях обсуждаемой модели этот механизм 
работать не будет. Требуется содержатель-
ное стратегическое планирование всех 
уровней деятельности движения для того, 
чтобы снимать возможные дисфункции 
между «активностями» и желающими при-
нять в них участие. 

Что же касается собственно воспита-
тельных эффектов деятельности РДДМ 
(напомним, которое мы считаем социаль-
но-техногенной системой), то оно, несо-
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мненно, является инновационным про-
ектом, которое объединило современные 
достижения отечественной цифровой эко-
номики и социальных технологий для до-
стижения целей социального воспитания. 
Это мощный инструмент, который «вы-
равнивает» социальную дифференциацию 
и капсулирование семей и иных групп, 
социальных и культурных групп. Имею-
щее ряд внешних ретроатрибутов, тем не 
менее, движение полностью вписано в со-
временные социальные и цифровые реалии. 
Будучи совместным проектом управленцев-
практиков, социальной инженерии, биз-
нес-аналитиков и IТ-разработчиков, РДДМ 
существенно изменит ситуацию с социаль-
ным воспитанием в нашей стране. Но для 
этой команды (это опять предположение 
авторов) в число индикаторов успешности 
проекта войдут количество участников пор-
тала и количество «активностей» в «шту-
ках», а скорее всего среднее как отношение 
«количество участников на определенную 
активность». 

Но от этих показателей до резуль-

татов воспитания отдельного ребенка 
и эффективности определенного проек-
та в первичной организации очень дале-
ко. Даже если не принимать во внимание 
сильное искушение для управленцев сге-
нерировать яркий «цифровой след» с ми-
нимальными затратами на саму деятель-
ность. Тенденция ряда педагогических 
направлений к преданию анафеме «циф-
рового дьявола» и изгнанию его из сфе-
ры воспитания не только бесперспективна, 
но и смешна. Наступившая социальная ре-
альность уже есть, и она не исчезнет. По-
пытка ограничиться традиционным для 
педагогики перечислением угроз, форм 
и возможностей для учителя почти никак 
не затрагивает основные механизмы вос-
питания в рассматриваемых системах. Те-
ория социального воспитания, если она 
не хочет остаться исторической окамене-
лостью, должна найти ресурсы для изуче-
ния новых феноменов и поиска возможно-
стей сохранения «человеческого» в мире 
цифровых технологий и информацион-
ных войн.
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Формирование экономической грамотности  
учащихся в процессе обучения

Адольф Владимир Александрович1, Адольф Константин Владимирович2,  
Юрчук Галина Владимировна3

1 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
Красноярск, Россия

2 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
3 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора  

В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Аннотация. Постановка проблемы. Современное общество нуждается в экономически 
образованном, воспитанном члене общества, а современное образование – в педагоге, ко-
торый способен работать в условиях неопределенности. У педагога должна быть сформи-
рована готовность к профессиональной деятельности в условиях постоянного обновления, 
трансформации образовательной среды. 

Успешность педагога в своей профессиональной деятельности не может быть обеспече-
на только за счет сформированной профессиональной компетентности. Необходимы знания 
и умения в других сферах деятельности: управленческой, экономической, правовой, циф-
ровой, – которые позволят ему в процессе преподавания конкретной учебной дисциплины 
осуществлять экономическое воспитание обучающихся. 

Цель статьи – выявить теоретические основания и предложить один из подходов фор-
мирования экономической компетентности педагога в процессе подготовки в вузе, которая 
позволит ему развивать экономическую грамотность у учащихся.

Методология (материалы и методы). Исследование научных трудов ученых, норматив-
ных документов в сфере образования, опрос педагогов, студентов, учащихся, родителей, ру-
ководителей образовательных организаций позволили выявить и обосновать необходимость 
формирования в вузе экономической компетентности педагога, содержания и особенностей 
реализации этого процесса.

В статье показаны различные подходы к формированию экономической, финансовой 
грамотности учащихся работающим педагогом в процессе своей профессиональной дея-
тельности.

Результаты исследования. В статье исследованы предпосылки и выявлены особенности 
формирования экономической культуры общества, человека, его экономической грамотно-
сти. Решение этой задачи позволит сформировать у нового поколения россиян способности 
быстро реагировать на изменения в мире, выстроить целостное представление о системе 
экономических отношений, понимание механизмов функционирования социально-эконо-
мических институтов. Раскрыта сущность и структура экономической компетентности, гра-
мотности педагога, которая позволит ему в процессе своей профессиональной деятельности, 
при преподавании конкретной учебной дисциплины формировать у учащихся экономиче-
скую грамотность. 

Заключение. В результате проведенного исследования обоснована необходимость фор-
мирования экономической грамотности у учащихся в процессе преподавания педагогом 
конкретного предмета в школе, что позволит им успешно социализироваться в современном 
обществе.

© Адольф В. А., Адольф К. В., Юрчук Г. В., 2024
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Abstract. Setting the problem. Modern society needs economically educated and well-
mannered community members. Currently, the teacher should able to work in conditions of un-
certainty. He must be prepared for professional activity in constantly renewing and transforming 
educational environment.

The success of a teacher in carrying out his professional activities cannot be ensured only by 
having developed professional competences. One needs knowledge and skills in other areas, e.g., 
managerial, economic, legal, digital. All this allows to carry out economic education of students 
while teaching them a specific academic discipline.

The purpose of the article is to identify the theoretical foundations and to propose one of the 
approaches in developing the economic competence of a teacher during university training that 
allows to develop economic literacy among students.

Methodology (materials and methods). The study of scientific works, regulatory documents in 
the field of education, a survey of teachers, students, parents, heads of educational organizations 
made it possible to identify and justify the need to develop the economic competence of a teacher 
in the framework of university training. It also helped to specify the content and features for the 
implementation of this competence development.

The article shows various approaches to developing students’ economic and financial literacy 
that the teacher uses in his professional activities. 

Research results. The article examines the prerequisites and identifies the features of the eco-
nomic culture and literacy on the level of society and a person. Solving this problem can allow the 
new generation of Russians to develop the ability to quickly respond to changes in the world, to 
form a holistic understanding in the system of economic relations, and functioning mechanisms 
of socio-economic institutions. The article reveals the essence and the structure of economic com-
petence and literacy of a teacher, that will allow him to form students’ economic literacy in the 
course of his professional activities, when teaching a specific academic discipline.

Conclusions. The study has proved the need to develop economic literacy among students 
in the process of teaching a specific subject at school as it will help successful socialization in 
modern society.

Keywords: economic education; economic competence of the teacher; competencies; eco-
nomic literacy of students (learners)

For citation: Adolf, V. A., Adolf, K. V., Yurchuk, G. V., 2024. Development of students’ 
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Введение. Постановка проблемы. 

Конкурентоспособность национальных 
экономик во многом определяется уров-
нем сформированной культуры общества, 
ее экономических агентов: предприятий 
и компаний, домохозяйств и населения. 

Формирование экономической культуры 
является необходимым условием и факто-
ром для существования и развития как че-
ловека, так и общества в целом. Освоение 
экономического аспекта предметов окру-
жающего мира позволяет формировать 
экономическую культуру [1]. Приведем 
следующие данные PISA по функциональ-
ной грамотности школьников России: по 
математике 27–35-е место из 70, по чте-
нию 26–36-е место из 70, по финансам 10-е 
место из 20 и по естествознанию 30–35-е 
место из 70, что, на наш взгляд, свидетель-
ствует о значимости данной проблемы1.

Функциональная грамотность пред-
полагает умение ставить, изменять цели 
и задачи свой учебной деятельности 
и планировать, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе, дей-
ствовать в ситуации неопределенности. 
Экономическая идентичность, грамотность 
человека, общества и государства опреде-
ляет развитие современного общества. 
Потребность общества в экономически 
грамотном человеке, способном сочетать 
личные интересы с интересами общества, 
актуализирует процесс формирования 
экономической культуры будущего поко-
ления россиян, что призвано обеспечить 
образование. Можно констатировать, что 
сформированная система ценностей хозяй-
ственной деятельности через содержание 
традиций и норм, через регулирующие 
экономические отношения и поведение 

1  Финансовая грамотность: отчет по результатам международного исследования PISA – 2018. 
Москва, 2020 [Электронный ресурс]. – URL:https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%
D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA- 
2018.pdf (дата обращения: 03.11.2020); PISA 2018 Results: Executive Summary [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf (дата об-
ращения: 12.10.2018).

определяет уровень и качество экономиче-
ских знаний как систему оценок и действий 
человека [2–7]. 

Таким образом, сформированная эконо-
мическая культура общества, базирующая-
ся на экономической грамотности человека, 
основу которой необходимо закладывать 
со школьной скамьи, позволит обществу 
и конкретной личности быть конкуренто-
способными в современном мире [8; 9]. 

Возникает вопрос: кто, когда и где дол-
жен решать данную задачу? Мы полагаем, 
что это призван осуществлять каждый пе-
дагог в процессе своей профессиональной 
деятельности.

Цель статьи. Выявить теоретические 
основания и предложить один из подхо-
дов формирования экономической компе-
тентности педагога в процессе професси-
ональной деятельности, которая позволит 
ему развивать экономическую грамотность 
учащихся в процессе их обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Вопросы экономического воспи-
тания изучались следующими авторами: 
А. Аникин, В. Г. Гурьянова, О. В. Дыбина, 
Н. Я. Клепач, О. И. Меньшикова, 
В. Д. Попов, И. А. Сасова, Б. П. Шемякин 
и др. Систематическое усвоение эконо-
мических знаний, формирование умений, 
навыков, понимание потребностей хозяй-
ствования и иной деятельности рассма-
тривается с позиции экономического вос-
питания. Что естественно обеспечивает 
формирование определенного экономиче-
ского поведения, позволяющего граждани-
ну быть востребованным в обществе.

В условиях трансформации эконо-
мической системы общества исследу-
ются проблемы экономического обра-
зования (Л. С. Гребнев, В. Г. Гурьянова, 
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А. В. Даринский, И. В. Ермакова, Е. Зем-
лянская, Т. Клячко, Г. Ф. Кретинина, 
Н. И. Кузнецова, Л. Лебедева), что по-
служило итогом критического осмысле-
ния его ценности и форм. В этой связи 
определяются следующие компоненты 
экономической культуры: экономическая 
грамотность (предполагает формирование 
системы представлений о законах и ме-
ханизмах функционирования экономики, 
умения работать в команде, с большим объ-
емом экономической информации, знание 
правил экономического поведения); соци-
ально-экономические поступки (наличие 
экономического мышления, экономиче-
ской интуиции, экономического сознания 
и поведения). Экономическая грамотность 
человека позволяет ему успешно осущест-
влять свою профессиональную деятель-
ность [2–4].

Грамотность предполагает наличие 
сформированной совокупности умений 
(читать, писать, считать, говорить и пр.), 
которые необходимо применять в соци-
альном контексте. Минимальная грамот-
ность, функциональная грамотность при-
званы регламентировать данное умение, 
что может быть оценено с позиции об-
разовательного результата обучающегося. 
Например, функционально грамотный 
человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретае-
мые в течение жизни знания, умения и на-
выки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений [10]. Или 
экономическая грамотность: опреде-
ленный уровень экономических знаний, 
умений, опыта экономической деятель-
ности, отражаемых логикой содержания 
начальной профессиональной подготовки, 
и обеспечивающий вхождение в трудовую 
деятельность. Сформированная экономи-
ческая грамотность позволяет человеку 
использовать полученную информацию 
для принятия важных и разумных реше-

ний, которые обеспечивают ему экономи-
ческую безопасность [10; 11].

Проведено исследование среди уча-
щихся 10-х классов (25 обучающихся) по 
основным группам проверяемых умений 
экономической грамотности. Процент 
успешности выполнения заданий составил:

– применение на практике сформирован-
ных экономических (финансовых) знаний 
и умений – 32 %;

– оценка экономических проблем –  
52 %;

– выявление различных экономических 
проблем, задач – 60 %;

– анализ информации в экономическом 
контексте – 84 %.

В этой связи можно предложить следу-
ющие характеристики предполагаемых за-
даний, которые позволят педагогу в своей 
профессиональной деятельности осуще-
ствить процесс формирования экономиче-
ской грамотности обучающихся:

– задания наполнены экономическим со-
держанием, которое рассматривает различ-
ные типы экономических проблем, задач;

– задания, которые рассматривают эко-
номические ситуации в контексте реаль-
но существующих задач из повседневной 
жизни;

– задания, которые описывают познава-
тельную деятельность учащегося, в основе 
решения которых лежат различные страте-
гии, подходы в экономической сфере.

Результаты выполнения заданий оцени-
вались по балльной системе и распределя-
лись по уровням.

Минимальный уровень экономической 
грамотности: учащиеся знают самые ти-
пичные понятия и финансовые действия, 
анализируют самые простые финансовые 
ситуации и документы. Учащиеся понима-
ют разницу между потребностями и жела-
ниями и готовы к выполнению простейших 
заданий на ежедневные личные и семейные 
траты. При решении заданий применяют 
самые простые математические операции 
и законы. Максимальный уровень определя-
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ется: учащиеся могут решать очень слож-
ные, нестандартные задания с применени-
ем различных методов с высокой степенью 
точности, осуществляют анализ сложных 
финансовых операций, в которых необхо-
димо выделять очевидные и неочевидные 
особенности. 

Проведенный анализ позволяет нам 
определить сущность и структуру эконо-
мической грамотности педагога, которая 
представлена следующим образом: знать 
и уметь осуществлять анализ и синтез эко-
номической информации и применять на 
практике; уметь адаптироваться к новым со-
циально-экономическим ситуациям; уметь 
осуществлять перенос знаний в различные 
сферы жизнедеятельности; обладать спо-
собностью к интеграции различных эко-
номических ситуаций, уметь высказывать 
различные мнения и подходы на основе 
сформированного креативного экономиче-
ского поведения [1; 5; 12; 13].

Структура экономической компетент-
ности педагога может быть представле-
на следующим образом: экономическая 
(финансовая, предпринимательская) гра-
мотность, правовая грамотность, анти-
коррупционная грамотность, цифровая гра-
мотность. В этом смысле экономическая 
грамотность педагога может быть сфор-
мирована в рамках реализации стандартов 
по подготовке бакалавров педагогического 
образования и предусматривает следую-
щее: знания и умения в экономической 
сфере, которые будут способствовать при-
нятию обоснованных экономических реше-
ний в различных областях жизнедеятельно-
сти. При этом работающий педагог должен:

– знать: основные классификации благ 
и финансовых потоков, их кругооборот, как 
осуществлять анализ предельных затрат, 
их эластичность, типы рыночных структур 
и основные экономические институты;

– уметь: анализировать в общих чертах 
основные экономические события в стране 
и за ее пределами, находить и использовать 
информацию, необходимую для ориентиро-

вания в основных текущих проблемах эко-
номики; анализировать социальную, внеш-
неэкономическую, бюджетно-налоговую 
и денежно-кредитную политику государ-
ства; анализировать затраты и результаты 
хозяйственной деятельности, применять 
балансовый метод для отображения пото-
ков и запасов экономических благ; опре-
делять современную ценность будущих 
благ; определять наличие положительных 
и отрицательных внешних эффектов хозяй-
ствования; 

– понимать: суть и приводить примеры 
либерализации, структурных и институ-
циональных преобразований. Сформи-
рованные знания, умения и способы де-
ятельности позволят педагогу развивать 
экономическую грамотность учащих-
ся в процессе преподавания конкретной 
учебной дисциплины [6; 8; 14; 15; 16].

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу данного иссле-
дования составили анализ предпосылок 
формирования экономической грамотности 
современного общества.

Исследование трудов отечественных 
и зарубежных ученых, нормативных до-
кументов в сфере образования, опрос пе-
дагогов, студентов, учащихся, родителей, 
руководителей образовательных органи-
заций позволили выявить и обосновать не-
обходимость формировать экономическую 
компетентность педагога в процессе его 
подготовки в вузе, содержание и особен-
ности реализации процесса формирования 
данной компетентности.

В статье показаны различные подходы 
формирования экономической грамотности 
учащихся работающим педагогом в процес-
се своей профессиональной деятельности.

Результаты исследования. В результа-
те работы исследованы предпосылки и вы-
явлены особенности формирования эконо-
мической культуры общества, человека. 

Решение этой задачи позволит сформиро-
вать у будущего поколения россиян способно-
сти быстро реагировать на изменения в мире, 
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экономическое сознание, целостное представ-
ление о системе экономических отношений, 
понимание механизмов функционирования 
социально-экономических институтов, т. е. 
экономической грамотности.

Установлено, что экономическая компе-
тентность педагога позволит ему в процес-
се своей профессиональной деятельности 
при преподавании конкретной учебной 

дисциплины формировать у учащихся эко-
номическую грамотность.

Заключение. В результате проведенного 
исследования обоснована необходимость 
формировать экономическую грамотность 
у учащихся в процессе преподавания педа-
гогом конкретного предмета в школе, что 
позволит ему успешно социализировать-
ся в современном обществе.
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Особенности формирования фрактально-голографического мышления 
обучающихся: перцептуальные вызовы цифровой эпохи 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются особенности формирования фракталь-
но-голографического мышления обучающихся в системе современного образования, на-
чиная с детского сада и заканчивая вузом, в контексте методологии трансдисциплинарных 
исследований, органически связанной с синергетической парадигмой, ключевым моментом 
которой является фрактальный подход.

Цель статьи – рассмотреть сущность фрактально-голографического мышления обуча-
ющихся и особенности его формирования в контексте перцептуальных вызовов цифровой 
эпохи. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической основы исследова-
ния выступают фрактальный и трансдисциплинарный подходы, которые позволяют рассмо-
треть процесс формирования фрактально-голографического мышления обучающихся, ак-
центируя перцептуальные вызовы цифровой эпохи в контексте взаимодействия тенденций 
эстетизации и технологизации. В процессе выстраивания научного концепта «фрактально-
голографическое мышление обучающихся» приняты во внимание философские положения 
о человеке как био-психо-социо-культурно-экзистенциальном феномене.

Результаты исследования. Впервые авторы исследуют фрактально-голографическое 
мышление человека с позиции таких фундаментальных концепций, как концепция «кра-
соты фракталов», выражающая законы гармонии природы, концепция Т. В. Черниговской 
«Вселенная – это произведение искусства барокко», а также архетипов бессознательного 
Юнга. Особое внимание уделено механизмам формирования фрактально-голографического 
мышления обучающихся, которое функционирует в контексте эстетизированного и техноло-
гизированного мира. В содержании исследования описаны принципиально новые подходы 
относительно феноменологии «перцептуального вызова», которые дают возможность эф-
фективно формировать фрактально-голографическое мышление обучающихся в эпоху циф-
ровизации. Впервые предпринята попытка классификации и развернутой характеристики 
перцептуальных вызовов, лежащих в основе формирования фрактально-голографического 
мышления обучающихся третьего тысячелетия в контексте взаимодействия тенденций эсте-
тизации и технологизации.

Заключение. При объяснении сущности фрактально-голографического мышления по-
казана его взаимосвязь с голографическим и синергетическим мышлением, определена роль 
фрактально-голографического мышления в иерархии типов мышления человека, причем 
акцент делается на значимости искусства, которое среди видов деятельности человека об-
ладает высшей степенью творчества.

Ключевые слова: фрактальный подход; холономный модус сознания; мышление; много-
мерное мышление; фрактально-голографическое мышление; перцептуальный вызов; принци-
пы формирования фрактально-голографического мышления; цифровое поколение; искусство
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Abstract. Introduction. The article examines the features of the formation of fractal-holographic 
thinking of students in the system of modern education, starting from kindergarten and ending with 
university, in the context of the methodology of transdisciplinary research, organically linked to 
the synergetic paradigm, the key point of which is the fractal approach. The purpose of the article is 
to consider the essence of fractal-holographic thinking of students and the features of its formation 
in the context of the perceptual challenges of the digital age.

Methodology and methods of research. The methodological basis of the research is fractal and 
transdisciplinary approaches that allow us to consider the process of formation of fractal-holo-
graphic thinking of students, emphasizing the perceptual challenges of the digital era in the context 
of the interaction of trends in aestheticization and technologization. Building the scientific concept 
of “fractal-holographic thinking of students”, philosophical statements about man as a bio-psy-
cho-socio-cultural-existential phenomenon are taken into account.

The results of the study. For the first time, the authors explore the fractal-holographic thinking 
of man from the perspective of such fundamental concepts as the concept of “beauty of fractals”, 
expressing the laws of harmony of nature, the concept of T.V. Chernihovskaya “The universe is 
a work of Baroque art”, as well as the archetypes of the unconscious Jung. Special attention is 
paid to the mechanisms of formation of fractal-holographic thinking of students, which functions 
in the context of an aestheticized and technologized world. The content of the study describes fun-
damentally new approaches regarding the phenomenology of “perceptual challenge”, which make 
it possible to effectively form fractal-holographic thinking of students in the era of digitalization. 
For the first time, an attempt has been made to classify and describe the perceptual challenges 
underlying the formation of fractal-holographic thinking of students of the third millennium in the 
context of the interaction of aestheticization and technologization trends.

Conclusion. When explaining the essence of fractal-holographic thinking, its relationship with 
holographic and synergetic thinking is shown, the role of fractal-holographic thinking in the hier-
archy of human thinking types is determined, and the emphasis is on the importance of art, which 
among human activities has the highest degree of creativity.

Keywords: fractal approach; holonomic mode of consciousness; thinking; multidimension-
al thinking; fractal-holographic thinking; perceptual challenge; principles of formation of frac-
tal-holographic thinking; digital generation; art
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Введение. Постановка проблемы. Ха-

рактеризуя современную научную карти-
ну мира как нелинейно-динамическую, 
большинство исследователей считают, что 
мировой порядок разворачивается, струк-
турируется подобно глобальному фрак-
талу, воспроизводя в каждом фрагменте 
картины мира первоначальный структур-
ный рисунок, описанный в мифах как об-
разование Космоса из Хаоса [1; 2]. Они ут-
верждают, что фрактальный мир и есть та 
своего рода «прасреда», связывающая все 
явления и объекты. По мнению специали-
стов в области квантовой физики (Р. Ланц, 
М. Б. Менский, Р. Пенроуз, Л. А. Соков, 
С. Хамерофф, С. У. Хокинг и др.), главным 
элементом фрактальной структуры Вселен-
ной выступает человек, поскольку облада-
ет всеми свойствами нелинейного фрактала 
[3; 4; 5]. В этой связи возникшие в области 
синергетики фрактальные структуры, отра-
жающие особенности эволюции среды пу-
тем непрерывной репродукции множества 
характеристик, могут выступать в каче-
стве фундаментального принципа научной 
картины мира, выступающей методологи-
ческим основанием современного обра-
зования, которое функционирует в контек-
сте взаимодействия тенденций эстетизации 
и технологизации и охватывает цифровое 
поколение.

В этом контексте важна точка зрения 
В. Э. Войцеховича, который полагает, что 
фрактал выступает в качестве первоосно-
вы коммуникации, а фрактальный под-
ход – в качестве инновационной парадиг-
мы, позволяющей в полной мере раскрыть 
абрис осмысления динамической рекурсии, 
координации эмоционально-эмфатической, 
когнитивной и знаковой модификации 
организма человека в языке ментальных 
репрезентаций как системе концептов, 
и эмоциональной составляющей, пред-
ставленной невербальными знаками [6]. 
Кроме этого, фрактальную систему можно 
считать наиболее устойчивой из всех видов 
систем, так как разрушить ее может только 

масштабное глобальное воздействие извне, 
а не сумма отдельных внутренних флукту-
аций, имеющих место внутри высокоор-
ганизованной, сложной системы (Б. Ман-
дельброт, М. Г. Гапонцева, В. А. Федоров, 
С. Д. Хайтун, Х. Юргенс, Х.-О. Пайтген,  
P. H. Coleman).

Поскольку сущность бытия заключе-
на в самоорганизации и самодвижении, то 
через призму фрактального восприятия 
холономической целостности универсума, 
социума и индивидуального человеческо-
го бытия усматривается голографическое 
соответствие сущности человека как «вло-
женной» в бытие системы, сущности уни-
версального бытия.

Известно, что фракталы – это частич-
но обособленные саморазвивающиеся 
системы, получающие свой рост факти-
чески в бесконечность. Одновременно 
с этим принадлежность структуре фракта-
ла более высокого уровня – закономерное 
и нормальное явление. Немаловажным 
является тот фундаментальный факт, со-
гласно которому фрактал любого уровня 
обладает красотой, присущей всем уров-
ням иерархизированного мира, что следует 
принимать во внимание в ходе обучения 
цифрового поколения. 

В современных исследованиях структу-
ру мышления человека представляют как 
гиперкомплексный объект нецелочислен-
ной размерности с локализацией самопо-
добных элементов в общей иерархической 
итеративной структуре [7]. В такой интер-
претации процесс построения фрактала 
можно представить как простейшую ре-
курсивную процедуру, в которой генера-
тором является структура первичного вза-
имопроникновения и корреляции логики 
и интуиции. 

Рассмотрение структуры мышле-
ния в контексте теории фракталов позво-
ляет определить характер резонансных от-
кликов в ходе активизации мыслительной 
деятельности, что в дальнейшем обеспечи-
вает эффективную организацию и управле-
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ние процессом познания человека на разных 
уровнях. Здесь существенным является то, 
что в данном случае адекватной методоло-
гией анализа структуры мышления высту-
пает трансдисциплинарная методология, 
неразрывно связанная с рефлексией над 
ценностными установками, выработанны-
ми в социальных практиках. Она представ-
ляет собой один из векторов многомерной 
трансформации неклассической науки 
и позволяет обнаружить инвариант, много-
уровневость, сложность и неаристотелеву 
логику изучаемого явления в различных 
дисциплинах [8; 9]. 

В ходе исследования применялись тео-
ретический анализ и обобщение философ-
ской, психологической, социологической, 
культурологической и педагогической ли-
тературы по проблеме исследования, при 
этом внимание акцентировалось на искус-
стве, обладающем наивысшей степенью 
концентрации творческой деятельности 
человека среди других видов деятельно-
сти. На основе теоретического анализа 
отечественной и зарубежной литературы 
уточняется дефиниция «фрактально-го-
лографическое мышление», определяется 
его структура, обосновываются принципы 
формирования фрактально-голографиче-
ского мышления обучающихся, обознача-
ются его сущностные характеристики. 

Цель исследования: рассмотреть сущ-
ность фрактально-голографического мыш-
ления обучающихся и выявить особен-
ности его формирования. Актуальность 
понятия фрактально-голографического 
мышления следует из культурно-истори-
ческой психологии Л. С. Выготского, ко-
торая востребована современной инфор-
мационной, мультимедийной культурой, 
порождающей информационные, вычис-
ляющие динамические модели сознания, 
просматривающиеся в трансдисциплинар-
ной методологии. Кроме того, показана вза-
имосвязь фрактально-голографического 
мышления с многомерным мышлением, 
принципы формирования фрактально-го-

лографического мышления у обучающихся, 
где существенное значение имеет специфи-
ка сознания цифрового поколения, а также 
особенности цифрового искусства и циф-
ровых технологий.

Обзор научных источников по про-
блеме. Обосновывая научный концепт 
«фрактально-голографическое мышление 
обучающихся» с методологических по-
зиций, мы осуществляли опору на фило-
софские положения о человеке как био-
психо-социо-культурно-экзистенциальном 
феномене (Аристотель, Э. Гуссерль,  
Г. В. Лейбниц, А. Е. Казачинский, М. Ма-
мардашвили, Ф. Ницше, В. И. Слободчиков, 
В. Н. Сагатовский, В. Франкл, М. Хай-
дегер и др.); теорию самоорганиза-
ции (В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, 
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, В. С. Стё-
пин, Н. М. Таланчук, В. А. Федоров, 
И. Р. Пригожин, Г. Хакен и др.); теорию 
фракталов (Ю. Барышев, В. Э. Войцехович, 
Д. Заупе, Б. Мандельброт, Х.-О. Пайтген,  
П. Теерикорпи, В. В. Тарасенко, С. Д. Хай- 
тун, Х. Юрген и др.); фрактальную кон-
цепцию детерминированного хаоса 
(Г. А. Донцов, Г. С. Мельников, И. Р. При- 
гожин, И. Н. Серов); идеи ноосферного 
(Г. М. Комарницкий, Н. В. Маслова) и хо-
листического образования (Ш. А. Амонаш- 
вили, А. В. Вознюк, А. Маслоу, Дж. Миллер, 
М. Монтессори, К. Робинсон, К. Роджерс, 
А. И. Субетто, Р. Штайнер и др.); концеп-
туальные положения фрактальной педа-
гогики (Л. Б. Абдуллина, М. Г. Гапонцева, 
В. Л. Гапонцев, А. Г. Маджуга, И. А. Си- 
ницина, В. А. Федоров [10–21].

Важно подчеркнуть, что фракталь-
но-голографическое мышление обучаю-
щихся носит нелинейный характер. Эта 
особенность сопряжена, прежде всего, 
со становлением обучающихся как актив-
ных конструкторов собственной жизнедея-
тельности. По этой причине процесс фор-
мирования фрактально-голографического 
мышления имеет человекоцентрическую 
направленность и предполагает ряд взаи-
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мосвязанных переходов: от диагностики 
путей личностного выбора – к диагностике 
ее развития, от адаптивно-дисциплинарной 
модели усвоения знаний и навыков – к рож-
дению образа мира в совместной деятель-
ности всех участников образовательного 
процесса, от информационной когнитив-
ной педагогики – к смысловой ценностной 
педагогике, от технологии обучения по 
формуле «вопрос без ответа» – к жизнен-
ным задачам и познавательной мотивации 
слушателя, от «обученной беспомощ-
ности» – к надситуативной активности 
и постановке сверхзадач, от занятия как 
авторитарного монолога – к сотворчеству 
и помощи, от языка административных 
приказов – к языку «договоренностей» 
и «рекомендаций», от культуры полезно-
сти – к культуре достоинства, от школо-
центризма – до человекоцентризма [15].

В рамках обозначенных переходов 
определяющую роль играют субъектность 
и «человекомерность» научного знания. 
Эти феноменологические категории про-
являются в тесной связи с учетом осно-
вополагающих системных компонентов: 
комплекс антропологических факторов, 
развитие социальной среды и интерактив-
ных межсубъектных коммуникаций [1; 12; 
14; 15].

В контексте постнеклассических пред-
ставлений о мире определяющую роль 
играет мышление на уровне холономного 
модуса сознания (К. Уилбер, С. Гроф и др.), 
одним из примеров которого является фрак-
тально-голографическое мышление, вы-
ступающее в качестве результата в пост-
неклассическом образовании. Очевидно, 
что в нашу цифровую эпоху целесообразно 
исследовать фрактально-голографическое 
мышление с позиции трансдисциплинар-
ной методологии, или трансдисциплинар-
ности. Согласно современным аналитиче-
ским изысканиям, наиболее приемлемой 
является следующая трактовка трансдис-
циплинарности: существование уровней 
реальности; применение неаристотелевой 

логики включенного третьего, адекват-
ной информационно-сетевому обществу; 
понимание принципиальной сложности 
реальности, которая обусловлена взаимо-
проникновением различных ее уровней 
друг в друга [9, с. 23–24].

При раскрытии сущности фрактально-
голографического мышления необходимо 
обратить внимание на разные трактовки 
мышления, имеющиеся в научной ли-
тературе. Так, О. К. Тихомиров рассма-
тривает мышление как высшую степень 
человеческого познания, процесс отраже-
ния в мозге окружающего реального мира, ба-
зирующийся на двух принципиально различ- 
ных психофизиологических механизмах:  
1) образования и непрерывного пополнения 
запаса понятий, представлений и 2) выво-
да новых суждений и умозаключений [22]. 
Именно мышление дает возможность по-
лучить знание о таких объектах, свойствах 
и отношениях окружающего мира, кото-
рые не могут быть восприняты непосред-
ственно при помощи первой сигнальной 
системы. Таким образом, мышление – это 
умственный процесс интерпретации того, 
что воспринято. 

Из приведенных определений следует, 
что мышление – это результат аккумуляции 
человеком индивидуального жизненного 
опыта, а не имманентная когнитивная ха-
рактеристика, следовательно, этому навы-
ку можно обучиться. И так как мышление 
представляет собой процесс познания, то 
он включает в себя не только устоявшиеся 
знания, но и общую способность индивида 
к постоянному пополнению сферы мышле-
ния новыми знаниями и возможность ви-
деть в объеме.

В этой связи существенный интерес 
представляет типология мышления, по-
строенная на способах и уровнях мышле-
ния [22]. Такая типология позволяет выде-
лить следующие виды мышления: точечное, 
линейное, «плоскостное», «многоуровне-
вое», трехмерное или «объемное», «голо-
графическое», многомерное мышление. 
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Здесь мы считаем целесообразным дать 
краткую характеристику отдельных видов 
мышления.

Мы полагаем, что фрактально-голо-
графическое мышление взаимосвязано 
с синергетическим мышлением, которое 
по своей природе является недуальным 
и основывается на единстве всех процес-
сов внутри себя и в окружающем мире 
и их взаимосвязи. Человек с развитым 
синергетическим мышлением восприни-
мает отдельный факт или событие в кон-
тексте некоего общего процесса [3; 5; 18]. 
На уровне механизмов синергетического 
мышления личная активность в процес-
се формирования своего самосознания 
и объемного восприятия действительно-
сти заключается, прежде всего, в преодо-
лении дуальности мышления («или то, или 
другое», как выражение однозначности, 
линейного детерминизма). Такой тип вос-
приятия способствует осознанию общно-
сти со всем миром, непрерывности пере-
ходов в восхождении к целостности («и то, 
и другое – в определенных условиях»). 

Безусловно, существенным аспек-
том в формировании синергетического 
мышления может являться идея о конструк-
тивной роли хаоса в эволюции сложных 
систем. «Это – и способ выхода на отно-
сительно устойчивые структуры эволюции, 
и механизм переключения жизненно важ-
ных циклов функционирования сложных 
систем, который связывает части в единое 
и устойчиво эволюционирующее целое, 
и механизм адаптации к изменчивым ус-
ловиям окружающей среды, в том чис-
ле, – способ обновления сложной органи-
зации в природе, социуме и человеческом 
разуме» [12, с. 103]. 

Другим видом мышления, имеющим вза-
имосвязь с фрактально-голографическим, 
является голографическое мышление 
(holo означает «целое», graph – «писать»). 
В своей работе «Творческая эволюция» 
Анри Бергсон отмечает, что интеллект был 
создан эволюцией в процессе ее движе-

ния; интеллект выделен из чего-то более 
обширного, или, скорее, он представляет 
собой только проекцию реальности, про-
екцию по необходимости плоскую, тогда 
как реальность обладает рельефом и глу-
биной. Следовательно, голографическое 
мышление – это вид мышления, который 
придает рельефность и глубину воспри-
нятой информации [5; 12; 36]. Благодаря 
голографическому мышлению все собы-
тия взаимосвязаны: в одном событии за-
ключена информация обо всех, и во всех 
событиях – информация о каждом. Главны-
ми отличительными характеристиками го-
лографического мышления от «объемного», 
могут быть названы холистичность, взаи-
мовлияние и взаимопроникновение. С на-
шей точки зрения, следует уточнить поня-
тие голографического мышления в свете 
разработанной западным нейробиологом 
К. Прибрамом и американским физиком 
Д. Бомом модели «голографического мыш-
ления». Ее особенности состоят в том, 
что, во-первых, «всякое мышление вклю-
чает в себя, помимо манипуляции зна-
ками и символами, голографический 
компонент» (К. Прибрам), поэтому оно 
способно в некотором смысле репрезенти-
ровать всю Вселенную; во-вторых, инфор-
мация во Вселенной организована не при 
помощи параметров пространства – време-
ни, а как частотно-амплитудная структура 
(Д. Бом), что позволяет мышлению (и со-
знанию) извлекать информацию из любой 
части пространства и времени Вселенной 
[23, с. 54–55; 24, с. 175]. Иными словами, 
осуществляемые в мозгу человека мыс-
лительные процессы обладают свойством 
голографичности, так как они бесконечно 
переплетены между собой по принципу ма-
трешки, выражая тем самым адекватность 
мышления Вселенной; сама же Вселенная 
представляет собой «свернутый» порядок 
фундаментальной реальности (голограм-
мы), из которого в процессе наблюдения 
(восприятия) можно получить обычный 
пространственно-временной порядок. Го-



33Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2024

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
лографический тип мышления доступен 
немногим и характерен для представите-
лей восточных философских школ, лю-
дей, имеющих большой жизненный опыт, 
для высококвалифицированных специали-
стов в различных областях, писателей, ху-
дожников, режиссеров и т. д. 

На основе семантического анализа тер-
минов «фрактал» и «голограмма» нами 
была представлена дефиниция понятия 
«фрактально-голографическое мышление». 
В нашем понимании фрактально-гологра-
фическое мышление представляет собой 
процесс целостного отражения окружа-
ющей действительности, в ходе которого 
не происходит градация на чувственные, 
логические, телесные, интеллектуальные 
и духовные составляющие в восприятии 
мира. Известный теоретик кино и изобрази-
тельного искусства, Р. Арнхейм считал, что 
по-настоящему продуктивное мышление 
может осуществляться в перцептуальной 
области. Именно поэтому мы в качестве 
базового механизма фрактально-гологра-
фического мышления обозначаем умение 
человека откликаться на «перцептуаль-
ный вызов», который инициирует у него 
достаточно сложные и глубокие мысли 
и чувства. 

Поэтому заслуживают внимания новые 
подходы относительно «перцептуально-
го вызова», которые дают возможность эф-
фективно формировать фрактально-голо-
графическое мышление у обучающихся. 
Первый «перцептуальный вызов» – это то, 
что для современного мира характерно пе-
реплетение тенденций эстетизации и тех-
низации: сейчас живет художников больше, 
чем за всю историю человечества. Их худо-
жественные произведения украшают не 
только музеи, но и интерьеры домов, квар-
тир, гостиниц, улиц, автомобилей, яхт, тех-
нических устройств и других предметов 
быта; человек живет в среде техногенной 
цивилизации [25]. Второй «перцептуаль-
ный вызов» состоит в том, что разнообраз-
ным фрактальным динамическим систе-

мам присуща красота барочного искусства, 
поэтому ощущение прекрасного возникает 
под воздействием гармонии порядка и бес-
порядка фрактальных объектов [26, с. 159]. 
Третий «перцептуальный вызов» сформу-
лирован в оригинальной гипотезе 
Т. В. Черниговской о том, что деятельность 
мозга человека имеет параметры произве-
дения барокко и сама Вселенная представ-
ляет собой произведение барокко [27, с. 24]. 
Данная гипотеза коррелирует с тезисом 
Умберто Эко, согласно которому «…каждая 
деталь барочного мира в свернутом – и то 
же  время развернутом – виде заключа-
ет в себе весь космос» [28, с. 234]. Здесь 
Красота характеризуется драматической 
динамикой сложного переплетения целого 
и детали, исключающего иерархическое 
отношение центра и периферии, что при-
суще фрактальной природе красоты в ис-
кусстве и природе. Четвертый «перцепту-
альный вызов» представляет собой 
появление и развитие цифрового (мульти-
медийного) искусства, особенность которо-
го заключается в том, что благодаря ис-
пользованию техники оцифровывания 
человек получает возможность изменять 
произведение искусства и принимать тем 
самым участие в его создании вместе с ху-
дожником [29, с. 102]. Пятый «перцепту-
альный вызов» состоит в том, что передо-
вые виртуальные технологии теперь 
изменили способ существования художе-
ственных музеев, в которых наслаждение 
искусством человеком означает не «смо-
треть», а «испытывать» его в трехмерном 
пространстве. Ярким примером является 
необычная выставка в Сеуле «Ван Гог: за-
пись 10 лет» (октябрь, 2014 г.), на которой 
были представлены не оригинальные рабо-
ты, а виртуальные трехмерные движущие-
ся изображения людей и волнующейся ли-
ствы кипарисов. Посетители при 
погружении в иммерсивную среду этого 
медиаарта испытали мощное иллюзорное 
чувство, будто они сами находятся внутри 
произведения и стали его частью [30]. По-
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явление иммерсивной среды медиаарта обу- 
словлено потребностью цифрового поколе-
ния Z принимать активное участие  
в создании контента произведения искус-
ства посредством применения анимирован-
ной графики, проекционного маппинга 
и величественной музыки. Самое интерес-
ное здесь то, что в произведении иммер-
сивного искусства благодаря дополнитель-
ным смарт-сенсорам у человека возникают 
максимально реалистичные ощущения на 
стыке реального и виртуального. Шестой 
«перцептуальный вызов» связан с результа-
тами исследования духовного слоя созна-
ния человека Л. С. Выготским, Д. Б. Элько- 
ниным, С. Л. Рубинштейном, В. А. Петров- 
ским, В. П. Зинченко и др. – ими создана 
трехслойная модель сознания, которая со-
стоит из экзистенциального, рефлексивно-
го и духовного слоев, играющих суще-
ственную роль в жизни человека. Духовный 
слой «в структуре целого сознания должен 
играть ведущую роль, одушевлять и вооду-
шевлять бытийный и рефлексивный слои» 
[31, с. 318]. Духовный слой человека пред-
ставляет собой сферу, в которой происхо-
дит встреча-диалог между «Я» и «ТЫ», 
благодаря чему возникает некий «оста-
ток», в котором и находится подлинная 
природа духовности, позволяющая взаимо-
действующим (соучаствующим) активным 
субъектам формировать свое бытие, подоб-
но работе скульптура [31, с. 320]. Именно 
эта трехслойная модель сознания прекрас-
но вписывается в фрактально-голографи-
ческое мышление обучающихся, которые 
осваивают знания посредством Интернета. 
Ведь с позиции трансдисциплинарности 
особенностью духовного слоя, в который 
невозможно проникнуть ни извне, ни изну-
три, является то, что именно он дает воз-
можность человеку «заглянуть» в него бла-
годаря включению Интернета как «ТЫ». 
Цифровые технологии Интернета открыли 
искусству ряд новых подходов к фундамен-
тальным экзистенциальным проблемам 
мира, представляющего теперь многоуров-

невую и сложную концептуальную сеть 
многочисленных и изменчивых связей, 
принявших эстетическую форму выраже-
ния и позволивших художникам усилить 
элемент интерактивности в концептуаль-
ных произведениях [32, с. 205]. Более того, 
цифровые технологии Интернета оконча-
тельно оформили давнюю тенденцию исто-
рии искусства, проявляющуюся в натюр-
мортах XVII в. жанра «ванитас», 
мимолетности импрессионизма, в перфор-
мансе, а именно: эфемерность, принципи-
ально противоречащую традиционному 
представлению о вечности искусства. Эта 
эфемерность сейчас четко проявляется в про-
изведениях цифрового искусства, демон-
стрируемого на различных международных 
биеннале и выставках [32, с. 206]. Седьмой 
«перцептуальный вызов» порожден появ-
лением в современном мире новой роско-
ши, адекватной потребностям цифрового 
поколения Z и принципиально отличной от 
традиционного концепта роскоши. Австра-
лийский специалист по японской моде и по-
пулярной культуре Тоби Слейд проанали-
зировал важнейшую концепцию роскоши 
«суру-райфу» («медленная жизнь»), выра-
жающую протест против лихорадочного 
темпа жизни и возникшую после лопнув-
шего в 1991 году экономического пузыря. 
Он подчеркивает, что концепция новой ро-
скоши порождена начавшимся деколони-
альным поворотом Японии, когда страна 
стала отказываться от зарубежных люксо-
вых брендов и избыточного потребле-
ния [33]. Сама концепция роскоши «суру-
райфу» выражает интересы миллиеналов, 
которые направлены против царящих в мире 
неравенства, разрушения среды, уничтоже-
ния культур под давлением колониализма 
и коммерциализации роскоши. В данном 
случае роскошь означает возможность ве-
сти идеальную жизнь – безмятежную, куль-
турно насыщенную, спокойную, созерца-
тельную… превратить жизнь в произве- 
дение искусства [33, с. 85]. Если исходить 
из старой формулы, что «микрокосм» (че-
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ловек) отражает «макрокосм» (Вселенную), 
то концепция роскоши «суру-райфу» выра-
жает связь человека и Вселенной как пре-
красных произведений искусства, что впол-
не укладывается в трансдисциплинарную 
стратегию научных исследований. В Рос-
сии данная концепция давно освоена в про-
изведениях православного искусства, в зна-
менитой иконе А. Рублева «Троица»,  
на которой запечатлена гармония красоты 
окружающего мира как творение боже-
ственной силы. Восьмой «перцептуаль-
ный вызов» своим истоком имеет власть 
шедевров искусства, которая способна из-
менять жизнь и мышление людей, сопри-
касавшихся с ними. В книге «Картины, из-
менившие мир» показано, как 
картины влияют на историю человечества, 
если они написаны такими гениальными 
художниками, как Леонардо да Винчи, Ми-
келанджело, Рафаэль, Ван Гог, Айвазов-
ский, Брюллов и др. Их величайшие шедев-
ры перевернули мировое искусство и до 
сих пор являются образцом для подража-
ния [34], потому что они дают возмож-
ность видеть вещи такими, какие они 
есть в действительности. Значимость ше-
девров классического искусства весьма вы-
сока в силу того обстоятельства, согласно 
которому немалая часть современного ис-
кусства Запада воплощает в себе этику не-
пристойности – она ничтожна по своей 
эстетической ценности и не способна гене-
рировать плодотворные идеи. Вполне ло-
гично, что в мировой художественной куль-
туре просматривается тенденция, 
противоположная генерации произведений 
искусства, представляющих этику непри-
стойности. Ярким примером является ис-
кусство Китая – в современной китайской 
эстетике подчеркивается, что жизнь чело-
века нельзя разлучать с красотой, так как ее 
исключение может привести его к недомо-
ганию вплоть до потери смысла жизни [35, 
с. 103–104]. Поскольку искусство представ-
ляет собой квинтэссенцию чувств, которая 
органически связана с эстетическим воспи-

танием в контексте этических конфуциан-
ских ценностей, постольку оно дает про-
стор развитию культуры, науки 
и технологий современного Китая. Девя-
тый «перцептуальный вызов» демонстри-
рует мощь японского искусства как особого 
мира гармоничного сочетания природы 
и человека, потому что японский художник 
черпает свое вдохновение в природе – в ту-
манных пейзажах, этюдах цветов и птиц, 
сценах народной жизни, декоративных 
предметах быта и пр. Японский художник 
уделяет внимание загадкам бесконечно 
малого, неутомимо изучает все явления 
природы и подвергает их эстетическому ос-
мыслению [36, с. 5–6]. В этом искусстве 
особое внимание уделяется миниатюрно-
сти и камерности, эмоциональности и деко-
ративности, что проявляется во всей обы-
денной жизни японцев: понятно, почему 
японцы делают значительные успехи в раз-
витии радиоэлектронных и других техно-
логий и почему в школе они получают луч-
шее в мире эстетическое воспитание. 
Существенным является то обстоятельство, 
согласно которому Япония является куль-
турной сверхдержавой, чье возрастаю-
щее влияние в мире просматривается в та-
ких сферах, как поп-музыка, архитектура, 
кулинарное искусство, мультипликация, 
мода и электроника [37, с. 500]. 

Влияние культуры Японии мож-
но видеть в системе образования различ-
ных стран мира, уделяющих внимание 
художественной культуре и эстетическо-
му воспитанию подрастающего поколения. 
В России детей с самого нежного возрас-
та начинают приобщать к освоению раз-
личных видов искусства, издают книги-
руководства по «большому искусству», 
позволяющие наращивать творческий 
потенциал человека. Например, в заме-
чательной книге А. Постригай «Большое 
искусство детям: от барокко до Ван Гога» 
представлены рекомендации по проведе-
нию занятий в виде захватывающего пу-
тешествия по миру искусства, которые 
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состоят из заданий невысокого, среднего 
и высокого уровня (длительностью от 15 до 
40 минут ежедневно). В целом значимость 
этих занятий состоит в том, что они после-
довательно развивают у ребенка нестан-
дартное мышление, выразительную речь, 
художественно-творческую активность, во-
ображение, способность объединять несо-
четаемое, способность собрать из частей 
целое, малую моторику, эмоциональный 
интеллект, пространственный интеллект, 
координацию движений, внимательность, 
тактильное восприятие, зрительную и дви-
гательную память, межполушарное взаи-
модействие гемисфер мозга и пр. [38]. Не 
случайно английский популяризатор искус-
ства У. Гомперц описывает подходы и прак-
тические приемы выдающихся деятелей 
современного искусства, позволяющие 
творческим личностям настраивать свое во-
ображение на поиск новых идей и превра-
щение их в эффективный инструмент. 
В итоге У. Гомперц дает рекомендацию, со-
гласно которой необходимо преобразова-
ние обычных школ в художественные обра-
зовательные учреждения [39]. В общем, все 
перечисленные «перцептуальные вызовы» 
рождены в первую очередь в городской сре-
де, концентрирующей в себе способности 
и таланты множества людей, а также име-
ющей фрактальный характер, что влияет на 
формирование мышления человека.

Необходимо отметить, что фрактально-
голографическое мышление по своей при-
роде является многомерным, так как в осно-
ве его психофизиологических механизмов 
лежит проникновение в суть мыслимого 
через объединение множества смыслов, 
как эксплицированных ранее, так и вновь 
обнаруживающихся в ходе многомерных 
мыслительных актов. При этом возникно-
вение новых смыслов мыслимого оказыва-
ется результатом исследования спонтанно 
формирующихся соотнесенностей, обре-
таемых многомерно мыслящим субъек-
том в качестве итога интенционального на-
пряжения по поводу предмета мышления. 

Мышление многомерное осуществляется 
посредством оперирования концептами, 
которые понимаются как открытое мно-
жество смыслов. В связи с этим фракталь-
но-голографическое мышление позволяет 
человеку открывать путь к формированию 
новых познавательных стратегий, обеспе-
чивающих устранение культурных разры-
вов, являющихся следствием культурной 
дифференциации.

В связи с этим важно отметить, что в про-
цессе формирования фрактально-гологра-
фического мышления определяющую роль 
играют следующие принципы: принцип го-
лографической проекции (А. С. Белкин) [40], 
принцип информационного ускорения 
(И. П. Гетманов) [41], принцип холизма  
Д. Миллера [14], принцип самости 
К. Г. Юнга и принцип полифоничной са-
мости О. И. Жуковой [42; 43], голограмм-
ный принцип бытийной системной рефлек-
сии [13]. В плане нашей тематики весьма 
существенным является переоткрытый 
сейчас юнгианский принцип самости, ко-
торый из-за наличия множества всякого 
рода объективизирующих концепций че-
ловеческой личности утратил глубинный 
смысл личностной трансцендентной сущ-
ности. Анализ О. И. Жуковой показал, что 
самость – это квинтэссенция человека, во-
бравшая в себя черты индивида, личности 
и индивидуальности, чье особое свойство 
состоит в том, что она не «растворяет-
ся» во взаимоотношениях с социально-
стью [43]. Здесь «самость» в соответствии 
с юнговской психологией представляет 
собой присущий коллективному бессозна-
тельному комплекс архетипа, неразрывно 
связанного с человеком следом глубокого 
прошлого, однако О. И. Жукова не расшиф-
ровывает структуру этого следа, зафикси-
рованного в мифологическом мышлении. 

Такого рода работа была проделана 
крупнейшим специалистом по мифологии 
Дж. Кемпбеллом, обосновавшим в первом 
томе своей книги «Маски Бога» положе-
ние, согласно которому человек способен 
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установить свое место во Вселенной при 
помощи знания некоего механизма обще-
го наследования мифа [44]. Дж. Кемпбелл 
также использует положение Томаса Ман-
на, согласно которому «прошлое – это без-
донный колодец», что дало возможность 
психологии выделить в психосоматике 
человека определенные следы (структуры), 
представляющие собой истоки мифов и ри-
туалов. Благодаря этим двум основопола-
гающим положениям Дж. Кемпбелл создал 
модель трехслойной глубины первооснов 
мифологического мышления и ритуалов: 
первая глубина – это эпоха первобытного 
общества с его каннибалами ледникового 
периода, с кроманьонскими художника-
ми и шаманами, длившаяся полмиллиона 
лет; вторая глубина характеризуется зага-
дочными известковыми останками, трак-
туемыми наукой как шимпанзе-подобные 
пигмеи-охотники открытых равнин Транс-
вааля; третья глубина уходит за горизонты 
бытия человеческого общества и включа-
ет в себя мир животных с его ритуальными 
танцами рыб, птиц, обезьян и пчёл, похо-
жими на ритуалы первобытных коллекти-
вов [44, с. 8].

Особенный интерес представляет то 
обстоятельство, согласно которому тре-
тья глубина первооснов мифологического 
мышления просматривается в жизнедея-
тельности современного человека, чей пер-
вобытный мозг функционирует в сложном 
динамично развивающемся социуме высо-
ких технологий (в данном случае просма-
тривается трансдисциплинарная методоло-
гия, потому что она позволяет фиксировать 
сложность и многоуровневость эволюции 
человеческого мозга). Отечественный мар-
кетолог Н. В. Молчанов показал, что со-
временный человек принимает решение 
о покупке товара на основании деятельно-
сти механизмов мозга первобытного чело-
века. Более того, этот мозг унаследован от 
предков, которые вообще не были людьми, 
потому что он возник около 350 млн лет, 
поэтому маркетологам (и не только им) не-

обходимо знать эволюционные механизмы 
функционирования нашего мозга [45, с. 12]. 
Не менее значимым является тот фунда-
ментальный факт, согласно которому имен-
но мозг первобытного человека в условиях 
современного необычайно сложного соци-
ума несет ответственность за множество 
«болезней цивилизации». Понятно, что 
особенности такого рода мозга, связанного 
с феноменом самости, необходимо прини-
мать во внимание в процессе использова-
ния принципов и выявленных механизмов 
формирования у обучающихся фрактально-
голографического мышления.

В целом обозначенные базовые прин-
ципы обладают значимым образователь-
ным потенциалом в аспекте многомерных 
мыслительных актов, формирования новых 
познавательных стратегий обучающихся 
и обеспечивают сопричастность челове-
ка как «наблюдателя» мира в построении 
многомерной картины мира, интегриру-
ющей различные формы и модели позна-
ния, тем самым расширяя возможности 
личностной сферы познания через взаимо-
действие группового и индивидуального 
сознания [46].

Заключение. Изменения в современном 
образовании основываются на императи-
вах всестороннего, универсально-целост-
ного, гармоничного развития личности; 
переходе от одномерного к многомерному 
человеку. При этом гуманистический по-
тенциал образования становится важным 
фактором развития человека в условиях 
доминирования рациональности (техно-
логизма, практицизма и пр.) и вытеснения 
его чувственно-эмоционального и нрав-
ственного потенциала. Более того, этот по-
тенциал формируется у цифрового поколе-
ния, которое действует в эстетизированной 
и технологизированной среде, в которой 
особую роль играет искусство (в том числе 
цифровое), имеющее наивысшую степень 
творчества среди всех остальных видов 
деятельности. В этой связи существенное 
значение имеет концепт «самости», оказы-
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вающий влияние на мышление и поведение 
цифрового поколения.

В настоящее время особое значение 
имеет еще один фактор – фактор холистич-
ности (целостности). Названный фактор 
получает свое воплощение в феномене 
постмодернистского мышления. Постмо-
дернистское мышление направлено на 
достижение целостного отражения дей-
ствительности, реализуемого на путях пре-
одоления принципа асимметрии категори-
альных оппозиций, которые предполагают 
рассмотрение мира чрез призму асимме-
трических принципов, когда в каждом 
конкретном случае отдается предпочтение 
одной из двух парных (асимметрических) 
позиций, таких, например, как «материаль-
ное – идеальное», «детерминизм – индетер-
минизм», «объективное – субъективное» 
и др. Стремление постмодернистского со-
знания к преодолению отмеченных дихо-
томий реализуется в его интересе к изуче-
нию «неопределенностей», «дуальностей», 
«дополнительностей» и др. В этой связи 
обращение к феноменологии фрактально-
голографического мышления для решения 
образовательных задач современности 
представляется важным и своевременным.

Фрактально-голографическое мышле-
ние – это процесс целостного отражения 
окружающей действительности, в ходе ко-
торого не происходит градация на чувствен-
ные, логические, телесные, интеллектуаль-
ные и духовные составляющие в восприятии. 
В качестве базового психофизиологического 
механизма фрактально-голографического 
мышления выступает умение человека от-
кликаться на «перцептуальный вызов», ко-
торый инициирует у него достаточно слож-
ные и глубокие мысли и чувства. 

В процессе формирования фракталь-
но-голографического мышления обучаю-
щихся в контексте постнеклассического 
образования определяющую роль играет 
совокупность принципов: принцип голо-
графической проекции, принцип инфор-
мационного ускорения, принцип холизма, 

принцип самости, голограммный прин-
цип бытийной системной рефлексии. Су-
щественно то, что среди этих основных 
принципов особое значение имеет ряд 
следующих современных «перцептуаль-
ных вызовов»: проблема взаимодействия 
тенденций эстетизации и технизации жизни; 
образ красоты фракталов любого уровня как 
образ комплексной динамической системы; 
параметры деятельности человеческого 
мозга и структуры Вселенной подобны про-
изведениям искусства барокко; происходит 
развитие цифрового (мультимедийного) ис-
кусства, действующего на глубинные струк-
туры бессознательного; виртуальные техно-
логии дают возможность человеку изменять 
произведение искусства, что делает его со-
участником творчества художника; решаю-
щую роль в сознании и поведении человека 
играет духовное, определяющее его повсед-
невную и рефлексивную деятельность; но-
вая роскошь Японии, которая коррелирует 
с барочной красотой Вселенной, позволяет 
превратить жизнь человека в произведение 
искусства; подлинное искусство представ-
ляет собой квинтэссенцию чувств, поэтому 
оно направлено против этики непристойно-
сти произведений коммерциализованного 
искусства; особую роль в мировом искус-
стве играет мощь японского искусства, ко-
торое сочетает в себе гармонию человека 
и природы, что дает возможность постигать 
загадки бесконечно малого и развивать но-
вейшие технологии. 

Таким образом, формирование фракталь-
но-голографического мышления в процес-
се реализации концепции постнеклассиче-
ского образования способствует развитию 
личности обучающегося в многомерном 
и многоплановом аспекте, позволяя не 
только эффективно адаптироваться к из-
меняющимся условиям социальной, био-
логической, цифровой и информацион-
ной жизнедеятельности, но и выступать 
«творцом» собственного бытия, используя 
трансдисциплинарную методологию в по-
вседневной жизни.
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Создание программы для демонстрации и использования  
в образовательном процессе материала по дисциплине «Физика»

Басуматорова Екатерина Анатольевна1, Чайников Артем Владимирович1

1 Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, Россия

Аннотация. Введение. В статье представлено описание разработанной авторами програм-
мы, которая демонстрирует зависимости в законе Ома для участка цепи и для полной цепи. 
Данная программа позволяет использовать информационные технологии в образовательном 
процессе в вузах. Программа разработана в среде Clickteam Fusion 2.5 под операционную 
систему Windows для создания демонстраций на лабораторно-практических занятиях по дис-
циплине «Физика» для высших учебных заведений.

Цель статьи – рассмотреть применение информационных технологий при изучении ос-
нов в курсе физики. Научная новизна работы заключается в том, что описывается програм-
ма, которая создана как прототип для демонстрации возможностей создания и проведения 
лабораторно-практических работ по физике и других технических дисциплин.

Методология и методы исследования: поиск форм наглядного и вместе с тем корректно-
го представления преподаваемого материала с использованием разработанной программы.

Результаты исследования. Разработка оригинальных алгоритмических демонстрационных 
программ в университете способствует привлечению студентов к работе над материалом. 

В статье анализируется необходимость и актуальность использования информационных 
технологий в образовательном процессе университета, а также обсуждаются способы их 
практической реализации.

Заключение. Данную концепцию можно использовать при разработке лабораторных ра-
бот и рекомендаций, чтобы студенты могли самостоятельно получать знания по различным 
дисциплинам. Также программа помогает дополнительно стимулировать интерес студентов 
к их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: программа; демонстрация; работа; физика; обучение; образователь-
ный процесс; информационные технологии; способ; лабораторная работа; дисциплина
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Abstract. Introduction. The article presents a description of the program developed by the 
authors, which demonstrates the dependencies in Ohm’s law for a section of a chain and Ohm’s 
law for a complete chain. This program demonstrates the possibilities of using information tech-
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nology in the educational process at universities. The program was created in the Clickteam Fusion 
2.5 environment for the Windows operating system, to create demonstrations at laboratory and 
practical classes in the discipline of physics for higher educational institutions.

The purpose of the article is to study and consider the application of information technology in 
the study of the basics in the physics course. The scientific novelty of the work lies in the fact that 
it describes a program that was created as a prototype to demonstrate the possibilities of creating 
and conducting laboratory and practical work in physics and other technical disciplines.

Methodology and methods of research. Search for forms of visual and at the same time correct 
presentation of the taught material using the developed program.

The results of the study. The development of original algorithmic demonstration programs at 
the university helps to attract students to work on the material.

The article analyzes the necessity and relevance of using information technologies in the 
educational process of the university, as well as discusses ways to implement them in practice.

Conclusion. This concept can be used in the development of laboratory work and recommen-
dations so that students can independently gain knowledge in various disciplines, and the program 
is also provided to further stimulate students’ interest in their professional activities.

Keywords: program; demonstration; work; physics; training; educational process; informa-
tion technology; method; laboratory work; discipline

For citation: Basumatorova, E. A., Chaynikov, A. V., 2024. Creation of a program for demonstration 
and use in the educational process of material on the discipline Physics. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 2, pp. 44–51. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2402.04

Введение. Вопрос о реализации вирту-
альной алгоритмической программы воз-
ник в ГАУ Северного Зауралья в период 
пандемии, когда выполнение лабораторных 
работ на дистанционном обучении со сту-
дентами было практически невозможно. 
Преподавателями кафедры энергообеспе-
чения сельского хозяйства инженерно-тех-
нологического института было принято 
решение о разработке и создании вирту-
альной алгоритмической программы по 
дисциплине «Физика».

Разработанная алгоритмическая про-
грамма базируется на пакете Clickteam 
Fusion 2.5 и представляется отличным ин-
струментом в руках преподавателя в высших 
учебных заведениях. Данная программа 
создавалась в качестве дополнительной по-
мощи при обучении практическим навыкам 
студентов в рамках дисциплины «Физика».

Актуальность темы данного исследова-
ния выражается в необходимости поиска 
новых эффективных подходов к изучению 
физики на лабораторно-практических за-
нятиях. Обучение студентов 1–2-х курсов 
по направлению подготовки «Агроинже-
нерия» по основам физики с помощью 

электронных образовательных ресурсов 
позволит повысить уровень усвоения ал-
горитмизации. Требования к освоению ре-
ализации программы бакалавриата преду-
сматривают необходимость обеспечения 
каждого обучающегося в течение всего пе-
риода обучения индивидуальным неограни-
ченным доступом к одной или нескольким 
электронной информационно-образова-
тельной среде организации. Электронная 
информационно-образовательная среда 
должна обеспечивать возможность доступа 
обучающегося из любой точки (в которой 
имеется доступ к сети Интернет) и отвечать 
техническим требованиям организации, 
как на территории организации, так и вне 
ее. Тем самым разработанная программа 
позволяет обучающимся из любой точки 
мира выполнять практические задания, вы-
данные преподавателям вуза.

Методология. Для решения поставлен-
ных задач мы использовали такие методы 
исследования, как:

– анализ научно-методической литературы;
– изучение нормативных документов, 

посвященных стратегии развития образо-
вания в современном обществе;
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– теоретические методы исследования 

методических задач (анализ и синтез, обоб-
щение), проектирования и моделирования 
учебного процесса;

– экспериментальные методы и формы 
работы (изучение и наблюдение за педаго-
гическими явлениями; обучение в вузах).

Материалы и методы исследования.
Материалом для работы послужили теоре-
тические исследования зарубежных и оте-
чественных авторов – педагогов в области 
образования и физики.

Главной задачей создания данной про-
граммы была организация доступа сту-
дентов 1–2-х курсов к практическому 
эксперименту на основе лабораторной ра-
боты ввода данных, предварительно полу-

ченных преподавателем.
Практическая значимость исследова-

ния заключается в описании разработки 
и использования алгоритмической про-
граммы в образовательном процессе ГАУ 
Северного Зауралья.

Программа, разработанная студентом 
направления подготовки «Агроинжене-
рия» с участием преподавателя кафедры 
энергообеспечения сельского хозяйства 
ГАУ Северного Зауралья, демонстриру-
ет зависимости в законе Ома для участка 
цепи и для полной цепи. Данная програм-
ма используется в компьютерных классах 
университета как отдельно установленная 
на персональных компьютерах в аудито-
рии (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритмическая программа

Программа состоит из вводного меню, 
перемещение между разными эксперимен-
тами осуществляется с помощью нажатия 
клавиши Enter. На начальном экране рас-
положено название и декоративный фон 
(рис. 2). Первым уровнем является экспери-

мент по закону Ома для участка цепи, вто-
рой уровень – это эксперимент закон Ома 
для полной цепи, а третий эксперимент – 
это демонстрация действий в опасной си-
туации при возгорании проводки бытового 
прибора.

Рис. 2. Экран главного меню программы
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Улучшение пользовательского интер-

фейса и добавление дополнительных функ-
ций в программе можно делать по желанию 
каждого учебного заведения. 

Результаты исследования. Разберем под-
робно все три лабораторных эксперимента.

Эксперимент первый: демонстрация за-
кона Ома для участка цепи (рис. 3).

Рис. 3. Лабораторный эксперимент – первый закон Ома для участка цепи

На рабочем экране расположена фор-
мула закона Ома для участка цепи, схема 
с указанием направлений тока и напряже-
ния, а также один резистор. Рядом со схе-
мой можно видеть счетчик с изменяемыми 
параметрами напряжения и сопротивления. 
С левой стороны мы видим 4 кнопки, от-
вечающие за уменьшение и увеличение со-
противления и напряжения, таким образом, 
нажимая на кнопки и уменьшая и увеличи-
вая параметры, студенты должны усвоить 
зависимость тока от напряжения, которая 
является прямо пропорциональной: чем 
больше напряжение, тем выше ток, и об-
ратно пропорциональной зависимостью со-
противления: чем выше сопротивление, 
тем меньше ток и наоборот соответственно. 
Также предусмотрена кнопка, которая воз-
вращает обучающегося в главное меню.

Эксперимент второй: закон Ома для 
полной цепи.

На рабочем экране расположена схема 
полной цепи демонстрации закона Ома 
(рис. 4), поля ввода значений изменяемых 
параметров и графа с формулой, где сра-
зу введены изменяющиеся значения.

Второй эксперимент демонстрирует 
нам закон Ома для полной цепи, но в от-
личие от второго закона взаимодействие 
обучающегося и программы происходит 
по-другому. Вместо кнопок предусмотрены 
поля, куда нужно заносить свои числовые 
значения, которые вставит обучающийся. 
Предел чисел ограничен полем: есть раз-
мер поля, в которое можно внести только 
двухзначные числа, есть поля, куда мож-
но внести трехзначные числа.

Эксперимент показывает зависимость 
тока от ЭДС источника тока, внутреннего 
сопротивления источника тока и нагруз-
ки в виде резистора в нашем случае. Ком-
бинируя разные значения, студент должен 
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понять, что чем выше ЭДС источника, 
тем выше ток, и чем больше сопротивле-

ние источника и нагрузка, тем общий ток 
цепи меньше.

 
Рис. 4. Лабораторный эксперимент – второй закон Ома для полной цепи

Эксперимент третий: демонстрация 
действий в опасной ситуации при возгора-
нии проводки бытового прибора.

Концепция данного эксперимента за-
ключается в том, что создана бытовая опас-
ная ситуация, связанная с эксплуатацией 
электроприборов. На кухне есть микро-
волновка, изоляция питающего проводка 
которой была повреждена по неизвест-
ной причине. Вследствие определенных 
факторов происходит возгорание провода 
микроволной печи. Наш виртуальный пер-
сонаж стоит перед выбором действий, за-
ранее предусмотренных алгоритмами, что 
ему делать в данной ситуации. Алгоритмы 
разработаны, учитывая рекомендации по 
самостоятельному устранению опасной 
ситуации. В данном случае по алгоритму 
необходимо сначала обесточить автомат: 
так как изоляция повреждена, ток еще, воз-
можно, идет по проводу и можно попасть 
под напряжение 220 В. После этого песком 
или другими средствами следует поту-

шить возгоравшийся провод по механиз-
му ограничения поступления кислорода 
к месту возгорания. Однако также в алго-
ритме предусмотрены неправильные вари-
анты действий, например, потушить воз-
горание водой, не выключить автомат, что 
приведет к усугублению опасных ситуа-
ций. Дизайн образовательной программы 
можно доработать в зависимости от целей 
и возможностей.

На сегодняшний день в ГАУ Северного 
Зауралья в инженерно-технологическом 
университете созданная образовательная 
программа реализуется в образователь-
ном процессе студентами 1–2-х курсов на-
правления подготовки «Агроинженерия». 
В настоящее время студенты 3–4-го курса 
и преподаватели кафедры энергообеспе-
чения сельского хозяйства занимаются 
оптимизацией виртуальных практических 
и лабораторных работ. В ближайшее вре-
мя планируется проведение около 8 лабо-
раторных работ по разделу оптики и моле-
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кулярной физики и решению технических 
задач. 

Заключение. Таким образом, как по-
казывает данное исследование, образо-
вательная программа была создана для 
демонстрации и использования в образова-
тельном процессе материала по дисципли-
не «Физика» как прототип для демонстра-
ции возможностей создания и проведения 

лабораторно-практических работ по фи-
зике и другим техническим дисциплинам. 
Можно подчеркнуть немаловажный факт, 
что при реализации программы происхо-
дит получение дополнительных знаний 
и формирование компетенций у студентов, 
даже в теоретическом плане, а также моде-
лирование ситуаций, которые могут встре-
титься в реальной жизни.
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Системный анализ показателей эффективности цифрового  
сопровождения учебного процесса
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Аннотация. В статье рассмотрено цифровое сопровождение учебного процесса, которое 
является важным аспектом организации образования на современном этапе развития. Оно 
может значительно повысить эффективность преподавания и обучения, но требует научно 
обоснованного подхода к оценке его эффективности. Независимо от того, с какой точки зре-
ния рассматривается эффективность (с точки зрения индивида, с точки зрения университета 
или с точки зрения общества), существует ряд общих критериев, которые используются для 
ее оценки.

Цель данного исследования – провести системный анализ показателей для оценки эф-
фективности цифрового сопровождения образования. 

Для этого были использованы различные методы научного познания, включая эмпири-
ческие и теоретические, а также качественные методы.

Результатом работы стало системное рассмотрение показателей в структуре системы 
критериев эффективности, которая поможет контролировать и оценивать цифровое сопро-
вождение образования на всех уровнях в отношении всех его субъектов. При оценке эффек-
тивности очень важно учитывать несколько критериев, а не концентрироваться на каком-то 
одном аспекте. Это связано с тем, что влияние может быть эффективным в достижении од-
ной цели, но иметь негативные последствия в других областях. Учет нескольких критериев 
позволяет получить полную и сбалансированную оценку.

Предлагаем рассматривать оценку эффективности цифрового сопровождения учебного 
процесса через анализ критериев эффективности, которые классифицированы на пять круп-
ных групп. Выделяем дидактичeский, процессный, мотивационный, компетентностный и цен-
ностный критерии. По нашему мнению, подобная структура наиболее оптимально выражает 
комплекс показателей, которые сделают оценку эффективности более результативной.

Ключевые слова: цифровое сопровождение; оценка эффективности; критерии эффек-
тивности; показатели эффективности; учебный процесс
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Abstract. The article considers digital support of the educational process, which is an important 
aspect of the organization of education at the present stage of development. It can significantly 
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improve the effectiveness of teaching and learning, but requires a scientifically sound approach to 
assessing its effectiveness. Regardless of the perspective from which effectiveness is considered 
(from the individual’s point of view, from the University’s point of view, or from society’s point 
of view), there are a number of common criteria that are used to evaluate it.

The purpose of this study is to conduct a systematic analysis of indicators for evaluating the 
effectiveness of digital support for education. 

For this purpose, various methods of scientific knowledge were used, including empirical and 
theoretical methods, as well as qualitative methods. 

The result of the work was a systematic consideration of indicators in the structure of the 
system of effectiveness criteria, which will help to monitor and evaluate the digital support 
of education at all levels in relation to all its subjects. When assessing effectiveness, it is very 
important to consider several criteria rather than focusing on a single aspect. This is because an 
impact can be effective in achieving one goal, but have negative consequences in other areas. 
Taking into account multiple criteria allows for a complete and balanced evaluation. 

We propose to consider the evaluation of the effectiveness of digital support of the learning 
process through the analysis of effectiveness criteria, which are classified into five major groups. 
We emphasize didactic, process, motivational, competence and value criteria. In our opinion, 
this structure best expresses a set of indicators, using which the implementation of efficiency 
assessment will be effective.

Keywords: digital support; performance assessment; performance criteria; performance 
indicators; learning process

For citation: Yarmak, K. V., 2024. System analysis of indicators of the effectiveness of 
digital support of the educational process. Siberian Pedagogical Journal, no. 2, pp. 52–63. 
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2402.05

Введение. Если под эффективностью 
цифрового сопровождения учебного про-
цесса рассматривать его свойство, то оно 
будет характеризоваться соотношением 
затраченных образовательных ресурсов 
к полученным образовательным результа-
там всеми его субъектами. Также эффек-
тивность цифрового сопровождения учеб-
ного процесса обладает рядом характерных 
признаков, таких как полученный резуль-
тат, степень влияния (степень достиже-
ния желаемых результатов), устойчивость 
(сохранение полученного эффекта в тече-
ние длительного времени и возможность 
эффективного вмешательства в будущем) 
и справедливость (равенство результатов 
для всех субъектов образования). 

Целью статьи является исследование 
различных показателей эффективности 
цифрового сопровождения и определение 
их возможного воздействия на образова-
тельный процесс.

Методология и методы исследования. 
В работе был использован метод теорети-

ческого анализа, предусматривающий изу-
чение существующих концепций, моделей 
и теорий, связанных с системным анали-
зом и эффективностью цифрового сопро-
вождения учебного процесса. Этот метод 
позволил изучить уже имеющиеся научные 
работы по данной теме, выделить основные 
тенденции и проблемы, определить степень 
исследованности вопроса. Кроме того, при-
менялся метод эмпирического исследова-
ния, включающий сбор данных из реальных 
наблюдений или экспериментов. Проведены 
собственные исследования с помощью на-
блюдения и опросов. Методы анализа и син-
теза, направленные на объединение данных 
из разных источников, позволили получить 
более полную картину системы критериев 
эффективности цифрового сопровождения.

Результаты и обсуждение. Анализ науч-
ной литературы на обозначенную тематику 
позволил выделить несколько критериев, 
которые нами разделены на пять крупных 
групп. Исходя из включенных в эти груп-
пы показателей, предлагаем следующее 
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деление критериев: дидактичeский, про-
цессный, мотивационный, компетентност-

ный и ценностный (приведены на рисунке). 
Рассмотрим их подробнее.

Рис. Система критериев эффективности цифрового сопровождения образовательного процесса 
(Разработан автором с использованием рисунка, сгенерированного нейросетью Kandinsky 2.2)

Так, дидактичeский критерий выража-
ем через ряд показателей. Эффективное 
цифровое сопровождение должно демон-
стрировать положительное влияние на ре-
зультаты обучения, к которым относится 
степень вовлеченности в учебный процесс 
и усвоения учебного материала, эффек-
тивное получение знаний и формирование 
навыков обучающимися. Цифровое со-
провождение должно оказывать положи-
тельное влияние на академическую успе-
ваемость обучающихся, измеряемую как 
стандартизированными оценочными сред-
ствами, так и результатами участия обу- 
чающихся во внешних образовательных 
и конкурсно-оценочных мероприятиях. 
Критерии должны оценивать соответствие 
цифровых ресурсов стандартам учебной 
программы, качество учебного контента.

Но и содержание образовательных про-
грамм подвержено изменениям. И от сте-

пени эффективности таких трансформаций 
зависит конечный результат учебного про-
цесса. Интеграция в него цифровых ин-
струментов должна происходить с учетом 
особенностей структуры, содержания и це-
лей существующей учебной программы. 
Если цифровые инструменты органично 
интегрированы и согласованы с учебным 
планом, они оказывают большее влияние 
на результаты обучения учащихся.

Отечественные ученые выражают ди-
дактическую эффективность применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании через совместную 
работу субъектов учебного процесса – пе-
дагога и обучающегося, по достижению 
с использованием ИКТ запланированных 
целей обучения и воспитания [1]. Нами 
поддерживается подобная точка зрения, так 
как итоговый результат обучения должен 
достигаться именно через обоюдную дея-
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тельность его главных субъектов и, в том 
числе, через эффективную обратную связь.

Применение педагогических методик 
и технологий, использующих уникаль-
ные возможности цифровых инструментов, 
также является показателем рассматривае-
мого критерия эффективности. Именно 
педагог принимает решение о целесоо-
бразности применения конкретных об-
разовательных моделей и педагогических 
ресурсов в конкретной образовательной 
организации. В этом ключе существенное 
значение имеет эффективность подготавли-
ваемых им учебно-методических материа-
лов, а также технологий их предоставления 
обучающимся. 

Числовые показатели дидактического 
критерия эффективности цифрового со-
провождения учебного процесса могут 
быть выражены и через результаты при-
емной кампании в образовательной орга-
низации: средний балл ЕГЭ кандидатов на 
обучение на бюджетных местах и их кон-
курс, численность обучающихся, принятых 
по результатам их участия в олимпиадах 
школьников различного уровня.

Также к дидактическому критерию счи-
таем целесообразным отнести показатель, 
характеризующий развитие научно-иссле-
довательской деятельности обучающих-
ся, количество охваченных студенческих 
конкурсов научных работ, количество ра-
бот, получивших диплом победителя или 
призера, количество опубликованных обу-
чающимися научных статей, полученных 
патентов или грантов.

Профессор М. Е. Вайндорф-Сысоева, 
представляя различные модели органи-
зации образовательного процесса с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, 
отмечает широкие возможности их исполь-
зования для эффективной организации са-
мостоятельной работы обучающихся [2].

Следующим элементом в разработан-
ной системе является процессный кри-
терий, основным показателем которого 

обозначим результативность цифрового 
администрирования и управления всеми 
образовательными процессами. Одним из 
ключевых моментов является управление 
персоналом, направленное на обеспечение 
организационно-педагогических условий 
реализации образовательных программ. 
В свою очередь важным аспектом явля-
ется готовность всех сотрудников образо-
вательной организации, и не только педа-
гогического состава, к исполнению своих 
функций в условиях внедряемых иннова-
ций, включая постоянное развитие соот-
ветствующих профессиональных и цифро-
вых компетенций. Примером эффективной 
цифровизации обеспечивающих процессов 
служит переход на электронный докумен-
тооборот в организации; создание и веде-
ние различных баз данных; автоматизация 
формирования учебной документации и ее 
контроль. Важным показателем эффектив-
ности обеспечения и администрирования 
деятельности образовательной организа-
ции является поступательное и системное 
изменение нормативов текущей деятель-
ности. Сотрудниками Московского педаго-
гического государственного университета 
предложены интересные показатели, выра-
жающие соответствие предлагаемых циф-
ровых решений функционирующей для 
реализации базовых процессов цифровой 
платформе; способность выявления и пре-
одоления ключевых барьеров обновления; 
обновление внутренних процессов; про-
ведение для сотрудников обеспечивающих 
служб обучения и сертификации [3].

Поступательное развитие качественной 
технической инфраструктуры, включая 
функционирование надежных сетей и си-
стем, имеет решающее значение для бес-
перебойной работы цифровых инструмен-
тов. Для минимизации или исключения 
технических сбоев в работе необходимо 
обеспечение соответствующего техниче-
ского сопровождения для решения любых 
технических проблем, которые могут воз-
никнуть в процессе внедрения цифрового 
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сопровождения учебного процесса. Также 
показатели должны оценивать наличие со-
ответствующего аппаратного и программ-
ного обеспечения, удобство его интерфейса, 
адаптируемость к различным методикам 
обучения и соответствие стандартам до-
ступности.

Успех интеграции цифровых инстру-
ментов в образование зависит от взаимо-
действия различных заинтересованных 
сторон, включая сотрудников админи-
страции образовательной организации, 
педагогического коллектива, учащихся, 
их родителей и сотрудников подразделе-
ний, обеспечивающих организационное 
и технико-технологическое сопровожде-
ние. Общность взглядов, эффективная 
коммуникация и активное участие всех 
заинтересованных сторон имеют решаю-
щее значение для создания благоприятной 
и устойчивой среды цифрового обучения. 
Сотрудничество и общение с коллегами 
формируют благоприятное профессиональ-
ное сообщество. Показатели оценки данно-
го критерия эффективности включают на-
личие дискуссионных площадок, платформ 
или инструментов для обмена передовым 
опытом, а также масштабы совместных 
проектов и количество профессиональных 
педагогических сообществ, поддерживае-
мых с помощью цифровых средств.

Использование цифровых техноло-
гий в образовании может обеспечить 
экономию временных затрат за счет со-
кращения времени, затрачиваемого на вы-
полнение рутинных задач по подготовке 
к проведению занятий. В основе оценки 
данного критерия могут учитываться такие 
факторы, как скорость и простота доступа 
к образовательному контенту со стороны 
обучающихся, и время, затрачиваемое на 
подготовку и предоставление образова-
тельного контента, выставление оценок 
и управление данными со стороны педа-
гогических работников. Соответственно, 
за счет экономии времени на разработку 
учебных материалов возможно увеличить 

количество отработанных материалов. На-
пример, ряд ученых рассматривают вопро-
сы эффективности педагогического со-
провождения и выражают его показатели 
через количество отработанных и введен-
ных в систему документов и электронных 
направлений, а также количество прове-
денного в системе времени [4].

Цифровое сопровождение образования 
позволяет педагогам и лицам, осущест-
вляющим организационное обеспечение 
учебного процесса (в ведомственных об-
разовательных организациях таковыми 
могут выступать курсовые офицеры), от-
слеживать прогресс учащихся и получать 
обратную связь об их успеваемости. По-
добный мониторинг учебного прогресса 
позволяет более точно оценивать его ре-
зультаты и при необходимости оператив-
но вносить коррективы. Своевременная 
обратная связь позволяет обучающимся 
регулировать свои усилия и стратегии. 
Сбор отзывов преподавателей и студентов, 
анализ данных о вовлеченности студентов 
и результатах обучения, а также внесение 
необходимых корректировок на основе 
полученных результатов позволяет обеспе-
чивать гибкость и адаптивность при реаги-
ровании на меняющиеся потребности и по-
являющиеся технологии.

Цифровизация учебного процесса по-
зволяет преодолеть географические ба-
рьеры. Средства удаленного обучения, 
с помощью дистанционных образова-
тельных технологий, онлайн-платформ 
и средств видеоконференцсвязи, обеспе-
чивают взаимодействие субъектов обуче-
ния без их физического присутствия, что 
открывает возможности для обучающих-
ся, живущих в удаленных или труднодо-
ступных районах, получить образование, 
находясь вдали от образовательной орга-
низации. Одновременно обеспечивается 
и устранение социально-экономических 
диспропорций за счет сокращения возмож-
ных неравных условий в доступе к обра-
зованию. Кроме того, цифровое сопрово-
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ждение обеспечивает более гибкий график 
обучения.

Еще одним существенным преимуще-
ством цифрового сопровождения образо-
вания является его экономическая эффек-
тивность. Однако существует опасность 
переоценки данного показателя. С одной 
стороны, рост доступности бесплатных 
образовательных ресурсов в сети Интернет 
позволяет образовательным организациям 
сокращать расходы на учебники и другие 
традиционные учебные материалы. С дру-
гой – важно учитывать первоначальные 
затраты на внедрение цифровых инстру-
ментов и ресурсов и текущие расходы на 
обслуживание и модернизацию, стоимость 
переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников и педагогов.

Мотивационный критерий характери-
зует фактор образовательного поведения 
обучающихся. Так, эффективное цифровое 
сопровождение вызывает и поддерживает 
интерес обучающихся к учебной дисци-
плине, способствуя формированию пози-
тивного отношения к обучению в целом. 
Способствовать повышению вовлечен-
ности и мотивации обучающихся должны 
цифровые инструменты, обеспечивая ин-
терактивный и стимулирующий учебный 
процесс. Показатели мотивационного кри-
терия эффективности цифрового сопрово-
ждения характеризуются такими элемента-
ми, как заинтересованность и внутренняя 
мотивация обучающихся, обуславливаю-
щими удовольствие от процесса обучения.

При использовании отдельных цифро-
вых средств и технологий, например, ин-
терактивного мультимедийного контента, 
элементов геймификации обучения или 
средств виртуальной или дополненной 
реальности, обучающиеся становятся 
непосредственным участником тех или 
иных событий смоделированной ситуа-
ции и эмулированной среды. Эти инстру-
менты обеспечивают более глубокое по-
гружение в учебный процесс, делая его 
более интересным и эффективным, повы-

шая вовлеченность обучающихся. Таким 
образом, цифровое сопровождение должно 
побуждать обучающихся к активному уча-
стию в процессе обучения, а не к пассивно-
му потреблению информации. 

Кроме того, эффективное цифровое со-
провождение учебного процесса способно 
положительно влиять на практику препо-
давания и удовлетворенность работой 
среди преподавателей. Показатели оценки 
эффективности включают степень иннова-
ционности учебных занятий, результатив-
ность преподавания и управления учебной 
группой. Данные аспекты еще раз свиде-
тельствуют о необходимости пересмотра 
стиля преподавания от «ретранслятора» 
учебного материала к «мотиватору» обуча-
ющихся, побуждающих их к самостоятель-
ному вовлеченному освоению предметной 
сферы.

Компетентностный критерий эффек-
тивности цифрового сопровождения учеб-
ного процесса характеризует структуру 
и качество овладения знаниями, умениями 
и навыками.

Эксперты указывают на такую обяза-
тельную компетенцию выпускников об-
разовательных организаций, как способ-
ность работать с информацией. Именно 
она будет играть ключевую роль при при-
нятии работодателем решения о приеме 
специалиста. В указанную сферу включа-
ются технологии анализа больших данных 
и искусственного интеллекта, знание со-
ответствующих прикладных технологий, 
способность работать с нейронными сетя-
ми, а также владение распространенными 
языками программирования [5].

В Докладе GEF & WorldSkills Russia 
«Навыки будущего для 2020-х. Новая На-
дежда» представлена фундаментальная 
модель навыков из четырех блоков: когни-
тивные/фундаментальные навыки, которые 
являются универсальными и позволяют 
адаптироваться и преуспевать в современ-
ных условиях; технические и цифровые 
навыки, связанные с развитием цифровых 



58 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2024

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
технологий; социально-экономические 
и культурные навыки общения, предопре-
деляющие успешную командную работу; 
связанные с благополучием всего общества 
так называемые «зеленые» навыки [6]. При 
этом среди перечисленных технических 
навыков (использования новых техноло-
гий – ИИ, Биг Дата, блокчейн, дополненная 
и виртуальная реальность, разработка ПО, 
управление робототехникой, «неоремес-
ло» услуги и базовые навыки – математика, 
логика, построение умозаключений) авто-
рами выделены, на наш взгляд, ключевые – 
навыки кибербезопасности.

Прослеживается важность этого аспек-
та компетентностной модели также в свете 
рассмотрения ключевых компетенций в эпо-
ху цифрового социума. Авторы данной кон-
цепции наравне с компетенциями информа-
ционной безопасности (или «безопасности 
функционирования в цифровом социу-
ме») выделяют такие актуальные компетен-
ции, как «управление информацией» (соз-
дание структуры и содержания контента), 
«творчество и инновационность» (поддер-
жание творческих способностей с учетом 
особенностей и ограничений киберсреды), 
«взаимодействие в цифровом социуме» 
(обеспечение прав личности и соблюдение 
правил этики при коммуницировании в ки-
берсреде) [7]. 

Еще одним неочевидным, но доволь-
но важным аспектом учебной и в будущем 
профессиональной деятельности обуча-
ющихся является навык публичных вы-
ступлений. Много работ посвящено воз-
никновению антропологических рисков 
цифровизации образовательного процесса, 
среди которых также указываются пробле-
мы коммуникативно-речевой дисфункции 
курсантов. Различными авторами предла-
гаются эффективные педагогические ус-
ловия, отражающие прогресс отдельной 
личности и учебной группы в целом в со-
вершенствовании культуры речи, включая 
публичные выступления [8]. И. В. Ульянова 
справедливо отмечает актуальность данно-

го направления развития в условиях во-
енизированной образовательной организа-
ции, например системы МВД России, где 
существует проблема служебного барьера 
как препятствия в речевом самосовершен-
ствовании.

Педагоги нуждаются в освоении исполь-
зования современных методик преподава-
ния учебных дисциплин с применением 
элементов цифрового сопровождения для 
развития современных педагогических 
компетенций создания образовательного 
контента. Данные навыки предполага-
ют способность формировать структуру 
и наполнение электронного учебного кур-
са или обеспечивать цифровое сопрово-
ждение традиционного учебного курса, 
а также преподавания с использованием 
глобальных информационных ресурсов. 
Н. Б. Стрекалова обращает внимание на то, 
что профессиональная подготовка совре-
менных педагогов находится под влиянием 
процесса внедрения цифровых технологий 
и технико-технологической модернизации 
сферы образования [9]. Современный пе-
дагог должен быть способен формировать 
новые учебно-методические материалы 
или оцифровывать уже имеющиеся, и ис-
пользовать их в своей педагогической де-
ятельности. К таким компетенциям можно 
отнести умения разрабатывать электрон-
ные учебники, использующие элементы 
интерактивных технологий, создавать элек-
тронные образовательные курсы. 

Джано Джомаа констатирует измене-
ние роли преподавателя из передатчика 
информации в технического эксперта 
и наставника, направляющего обучаю-
щихся на корректный поиск необходимой 
информации [10]. Эффективное цифровое 
сопровождение учебного процесса требу-
ет всестороннего использования цифровых 
инструментов преподавателями. Критерии 
оценки включают качество и доступность 
программ их обучения, адекватность тех-
нической и педагогической поддержки, на-
личие учебных и методических материалов.
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Также необходимо отметить развитие 

компетенций управления цифровых об-
разовательных ресурсов у администра-
тивно-управленческого персонала. Лица, 
осуществляющие организацию и координа-
цию учебного процесса, будут эффективно 
функционировать, обладая соответствую-
щими навыками, при условии готовности 
администрации к изменениям и обновле-
ниям внутренних процессов, а также мо-
тивированности сотрудников к обучению 
применения соответствующих техноло-
гических решений. Важную роль в об-
разовательной организации может играть 
подразделение технического и технологи-
ческого сопровождения, которое позволит 
предоставлять консультационную под-
держку всех пользователей цифровой об-
разовательной среды, получение обратной 
связи, учет, устранение и предотвраще-
ние возможных сбоев.

Подытоживая анализ показателей рас-
сматриваемого критерия эффективности, 
отметим такой общий для всех субъектов 
образования, как развитие естественно-
научных компетенций. Следует согласить-
ся с мнением, которое встречаем в научных 
работах, что работник будущего – это че-
ловек, сочетающий в своих компетенциях 
навыки использования математики и про-
граммирования, педагогические и управ-
ленческие способности [11].

Ценностный критерий эффективности 
образования в целом выражает нацелен-
ность учебного процесса на формирование 
гармонично развитой личности, способ-
ной быть активным гражданином, уважа-
ющим ценности других и стремящимся 
к собственному развитию и благополучию 
общества. Он характеризует формиро-
вание ценностных ориентаций, которые 
помогут выпускникам быть способны-
ми вносить позитивные изменения в обще-
ство и принимать ответственность за свои 
действия.

Ирина Валентиновна Ульянова от-
мечает сформировавшуюся тенденцию 

преодоления отчуждения молодежи от 
отечественной культуры, формирование 
у них активной гражданской позиции и на-
правленности на гуманистические ценно-
сти [12]. Ведущая роль в данной работе 
принадлежит системе образования в целом 
и зависит от нацеленности на позитивный 
результат всех ее участников, в том числе 
педагогического коллектива, заключаю-
щийся в неформальном отношении к во-
просам формирования смысложизненных 
ориентаций личности и гуманистическо-
го воспитания обучающихся. Профессор 
И. В. Ульянова также в рамках возглавля-
емой ею соответствующей научной школы 
исследует проблемы двойственности в со-
временном образовании, обусловленные 
столкновением реального жизненного про-
странства обучающегося и киберпростран-
ства. При этом погружение в последнее 
происходит как в качестве активного участ-
ника, так и в качестве манипулируемого 
объекта. В своих работах ученый раскрыва-
ет значение педагогики смысложизненных 
ориентаций для гуманитарно-гуманистиче-
ского сопровождения личности в условиях 
киберкультуры, основываясь на принципах 
традиционализма и дополнительности в ис-
пользовании киберпространства [13].

В целом проблемам соотношения безо-
пасности личности в киберсреде, инфор-
мационной безопасности с задачами фор-
мирования ценностных ориентаций ученые 
уделяют все больше внимания в послед-
нее время. В научной литературе встречаем 
даже примеры формирования у курсантов 
образовательной организации силового ве-
домства навыков бдительности при обе-
спечении информационной безопасности 
с применения мотивационно-ценностного 
критерия [14]. Автор выдвигает и обосно-
вывает гипотезу о значимости подобного 
ценностного воздействия на эффектив-
ное воспитание личности обучающихся.

По рассматриваемой тематике имеются 
исследования диссертационного уровня. 
Еще в 2007 г. Т. А. Ольховой разработа-
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на концепции становления субъектности 
студента университета на основании цен-
ностного и синергетического подходов [15]. 
В рамках рассмотрения аппарата автор 
дает определение «ценностно-смыслово-
го взаимодействия» и описывает струк-
туру субъектности через субъектную ак-
тивность, в том числе смысложизненную, 
ценностные ориентации и самоопреде-
ление, субъектный опыт. Представляет 
научный интерес выработанное отече-
ственными учеными теоретическое обо-
снование необходимости формирования 
и овладения обучающимися современны-
ми профессионально-образовательными 
ценностями, представленное в рамках 
разработанной ими концепции активиза-
ции процесса развития ценностных ори-
ентаций [16]. Ценностный критерий 
может быть выражен, в том числе, че-
рез специфические показатели образо-
вательной деятельности ведомственных 
образовательных организаций по отно-
шению к будущим правоохранителям 
или правоприменителям. В этом контек-
сте представляет интерес диссертацион-
ное исследование на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук 
Н. В. Ковлакаса, целью которого являлся 
теоретико-правовой анализ аксиологиче-
ских и нравственных оснований функ-
ционирования правоприменительной 
деятельности [17]. Автор, проанализи-
ровав общесоциальные и правокультур-
ные ценности, лежащие в основе право-
применительного процесса, дает оценку 
юридической деятельности с точки зре-
ния духовно-нравственных критериев. 
Им установлены нормативно-ценност-
ные и духовно-нравственные требования 
к осуществлению судебной деятельности. 
Аналогичный подход к формированию 
правоохранительных ценностей может 

1  Об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей»: Указ Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

быть использован и в образовательном 
процессе иных ведомственных вузов.

А. С. Эрдниев, рассматривая проблему 
формирования профессионального миро-
воззрения сотрудника полиции, выделяет 
несколько его компонентов: нормативный, 
аксиологический, когнитивный, мотива-
ционный, эмоционально-волевой [18]. Со-
гласимся с автором, что существенным 
условием эффективного педагогического 
процесса по формированию профессио-
нального мировоззрения государственного 
служащего является определение и форми-
рование социокультурной среды, в которой 
этот процесс осуществляется.

Самым актуальным в настоящее время 
нормативным актом по вопросам форми-
рования ценностных ориентаций являют-
ся Основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей, утвержденные Указом Президента 
России1. В документе описаны традици-
онные ценности, изложенные в противо-
поставлении с элементами так называемой 
деструктивной идеологии системы чуждых 
и разрушительных идей и псевдоценностей, 
а также психологического воздействия на 
граждан.

Заключение. В результате проведенного 
теоретического исследования сформулиро-
вана пятиэлементная система критериев 
эффективности, позволяющая, с одной 
стороны, сформулировать предположения 
о возможных механизмах эффективности 
цифрового сопровождения учебного про-
цесса и, с другой стороны, проверить их 
на практике. Дальнейшее изучение эффек-
тивности цифрового сопровождения будет 
строиться в направлениях качественных 
исследований (анализ мнений, взглядов 
и опыта участников образовательного про-
цесса), а также количественных исследова-
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ний (сбор и анализ числовых данных для 
определения показателей эффективности) 

с интерпретацией полученных результатов 
и выявление связей между показателями.
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Аннотация. В статье дан исторический экскурс развития психолого-педагогических 
классов, а также современное состояние сети психолого-педагогических классов в Россий-
ской Федерации. Показано значение психолого-педагогических классов в системе допро-
фессиональной педагогической подготовки.

Цель статьи – проанализировать ретроспективу профильных психолого-педагогических 
классов и показать технологию их практической реализации в педагогическом вузе.

Методология. Основными методами данной статьи стали: контент-анализ понятий «до-
профессиональная педагогическая подготовка» и «психолого-педагогический класс», ана-
лиз научно-методической литературы, анализ историко-педагогических, нормативно-право-
вых и компаративистских источников, а также результатов отечественных и международных 
исследований профильных педагогических классов, их становления, специализации, осо-
бенностей проявления в разных регионах и модельной специфики.

Результаты исследования. Выявлено, что идея создания профильных психолого-педа-
гогических классов не нова. Проведенный историко-педагогический анализ показал, что 
педагогические классы возникли в середине XIX в. и связаны с историей формирования 
женского образования в России. За более чем вековую историю педагогические классы при-
обретали новые форматы, несколько раз упразднялись и снова возрождались. Новый период 
в истории профильных психолого-педагогических классов начался в 2021 г. с принятием 
Концепции профильных психолого-педагогических классов. Показана технология практи-
ческой реализации Концепции профильных психолого-педагогических классов в педагоги-
ческом вузе на примере одной из моделей. Проанализирован опыт организации психолого-
педагогических классов в Воронежской области.

В заключении сделаны выводы о важности психоло-педагогических классов в системе 
непрерывного педагогического образования, а также интеграции педагогически одаренных 
школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе. Различная модель-
ная организация в образовательной практике психолого-педагогических классов способ-
ствует повышению статусности педагога, о чем свидетельствует и практика Воронежского 
региона на примере Воронежского государственного педагогического университета.
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Введение. Постановка проблемы. Во-

просы профориентации подрастающего 
поколения имеют важное значение в усло-
виях современного общества. Но при этом 
особое место занимает педагогическая 
профессия, выбор которой требует четко-
го понимания профессиональных задач 
и осознанного отношения к ней у обуча-
ющихся. Одним из главных направлений, 
обозначенных в «Концепции подготовки 
педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 года», является 
повсеместная организация педагогических 
классов, которые в условиях непрерывного 
образования призваны содействовать ран-
ней профориентации школьников на педа-
гогические профессии и формированию 
профессионально-образовательной траек-
тории у выпускников школы1.

В Российской Федерации к концу 
2023 г. было создано около 5500 профиль-
ных психолого-педагогических классов. 
Психолого-педагогический класс является 
эффективной формой профессиональной 
ориентации и важным элементом системы 
непрерывного педагогического образова-
ния. О. Г. Якимов отмечает, что педагоги-
ческий класс сегодня – феномен професси-
онального самоопределения учащегося как 
будущего педагога, результатом деятель-
ности которого должна стать его статус-
ность (положение, значимость и престиж-
ность) в профессиональном сообществе 
и обществе в целом [1].

Методы и методология исследования. 
Феноменология психолого-педагогических 
классов имеет свою историю и авторские 
и социально-педагогические особенности 
их спецификации. В. Ф. Габдулхаков пред-
ставляет педагогический класс как новый 
организационный, функциональный ме-
ханизм развития педагогического образо-

1  Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 
года [утв. Решением Правительства Рос. Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р.] [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://static.government.ru/media/acts/files/1202207010040.pdf (дата обращения: 
16.01.2024).

вания, обеспечивающий интегративную 
предметную, профильную и профессио-
нальную подготовку и характеризующий-
ся развитием практической мотивации 
и организацией подготовки школьников 
к учительской работе [2]. Г. Н. Скударева 
и В. Л. Бенин представляют педагогиче-
ский класс в двух ракурсах: как субъект 
процесса становления допрофессиональ-
но-педагогической компетентности стар-
шеклассника и как компонент социального 
образовательно-деятельностного простран-
ства становления допрофессионально-
педагогической компетентности старше-
классника, что требует его дефиниции [3]. 
Важно понимать, что при родственности 
целеориентиров развития института пси-
холого-педагогических классов в ретро-
спективе (в ХӀХ, в первой четверти ХХ 
и в первой четверти ХХӀ в.) имеется сво-
еобразие трактовок. Контент-анализ поня-
тий «допрофессиональная педагогическая 
подготовка» и «психолого-педагогический 
класс», анализ научно-методической ли-
тературы, историко-педагогических, нор-
мативно-правовых и компаративистских 
источников показал, что, например, рас-
смотрение задач стимулирования профес-
сиональной ориентации школьников на 
педагогическую деятельность и восполне-
ния профессионально-педагогических ка-
дровых дефицитов в регионах трактовались 
по-разному: для привлечения представите-
лей разных социальных слоев и гендерно-
го разнообразия с целью демократизации 
профессионально-педагогической деятель-
ности в России в ХӀХ веке, для создания 
системы образования нового типа и идеоло-
гически выверенной и воспитательно-ори-
ентированной системы образования чело-
века советского типа первой четверти ХХ в., 
а также для формирования единого вида 
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нового российского учительства в реалиях 
первой четверти ХХӀ в. [4; 5].

Ключевыми принципами подготовки пе-
дагога в психолого-педагогических классах 
традиционно являются: 

– целенаправленность в сочетании 
со взвешенной наступательностью и си-
стемность в формировании у педагогов 
ценностного отношения к своему профес-
сиональному труду; 

– ценностная ориентированность и объ-
ективность оценки профессионально-педа-
гогической деятельности; 

– деятельностно-творческий подход 
к формированию гражданской позиции 
будущего педагога в допрофессиональной 
подготовке; 

– сочетание форм дифференциации 
и адресной направленности образователь-
ной деятельности; 

– ориентация на продуктивные и актив-
ные технологии профессиональной социа-
лизации старшеклассников [6].

При этом не вызывает сомнения, 
что в системе работы психолого-педаго-
гических классов значительная роль при-
надлежит педагогическому вузу, кото-
рый, в зависимости от конкретной модели 
их организации, решает определенные за-
дачи: от психолого-педагогического сопро-
вождения педагогов до непосредственной 
реализации программ для школьников.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Идея создания профильных психоло-
го-педагогических классов не нова. Прове-
денный историко-педагогический анализ 
показал, что изначально в условиях актив-
ных реформ в жизни российского общества 
середины и второй половины XIX в. воз-
никновение педагогических классов в Рос-
сии явилось одной из альтернатив учитель-
ским семинариям, школам и институтам 
форм подготовки кадров учителей для 
начальной народной школы, сложившей-
ся в условиях формирования системы жен-
ского образования [7].

В 1845 г. было решено пересмотреть 

уставы женских учебных заведений. Оз-
накомившись с деятельностью Санкт-
Петербургского и Московского Алексан-
дровских училищ, комиссия отнесла их 
ко второму разряду, установив шестилет-
ний срок обучения. Вместе с тем в этих 
учебных заведениях были учреждены двух-
годичные педагогические классы. Во вре-
мя обучения в них будущие домашние на-
ставницы и учительницы должны были 
пополнить свое общее образование и по-
знакомиться с важнейшими педагогиче-
скими сведениями при постоянном упраж-
нении в преподавании. В 1846 г. в Главный 
Совет женских учебных заведений был 
представлен проект устройства деятельно-
сти педагогических классов [8].

Под воздействием педагогической об-
щественности к 1864 г. педагогические от-
деления женских гимназий по ведомству 
императрицы Марии Федоровны были 
преобразованы в педагогические классы. 
Несколько позже этот опыт нашел отраже-
ние и в деятельности других образователь-
ных организаций. Педагогические классы, 
согласно Уставу 1868 г., открывались как 
дополнительные, при епархиальных учи-
лищах и в соответствии с «Положением 
о женских гимназиях и прогимназиях Ми-
нистерства народного просвещения» (1870 
год) – в женских гимназиях Министерства 
народного просвещения [8].

В конце XIX – начале XX в. в России 
педагогические классы как структурные 
элементы подготовки учителей начальной 
школы входили в разветвленную систему 
среднего и высшего педагогического об-
разования наряду со специальными педа-
гогическими учебными заведениями, пе-
дагогическими курсами и иными формами 
подготовки педагогов. Позже, в соответ-
ствии с Положением от 25 июня 1912 г.,  
педагогические классы иногда создава-
лись в высших начальных училищах – муж-
ских и женских учебных заведениях [9].

В 1917 г. педагогические классы были 
упразднены, но ненадолго. Уже в нача-
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ле 20-х гг. создаются подобные классы 
с углубленной гуманитарной подготов-
кой в опытных школах при Институтах на-
родного образования. Также в 20-е гг. XX в. 
начинают функционировать школы-десяти-
летки с педагогическим уклоном, которые 
продолжают свою деятельность даже после 
закрытия в 1923 г. опытных школ расфор-
мированных Институтов народного образо-
вания. В 1940-е гг. педагогические классы 
организуются в женских школах. Они были 
ориентированы не только на подготовку 
учительских кадров, но и на воспитание 
будущих матерей. В период Великой Оте-
чественной войны педагогические классы 
организуются в женских школах для того, 
чтобы решить проблему нехватки педаго-
гических кадров [8].

24 декабря 1958 г. был принят закон «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного обра-
зования в СССР», который закрепил в стра-
не обязательное образование в 8 классов. 
При этом учащиеся 9–10-го классов долж-
ны были два дня в неделю работать на про-
изводстве или в сельском хозяйстве. Все 
произведенное школьниками на заводе 
или в поле шло в оплату школьного обра-
зования. В качестве непроизводственного 
профиля закон предусматривал создание 
педагогических классов. Данные классы 
не готовили учителей-предметников, там 
преобладали предметы, которые бы подго-
тавливали детей к работе пионервожатыми 
или нянечками и воспитателями в детском 
саду. Еще один правовой документ, кото-
рый закрепляет создание педагогических 
классов, издается 1979 г. Это было мето-
дическое письмо Министерства просвеще-
ния СССР «Об усилении работы общеоб-
разовательных школ, органов народного 

1  Официальный сайт Министерства Просвещения Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://edu.gov.ru/career_guidance (дата обращения: 13.01.2024).

2  Концепция профильных психолого-педагогических классов [Электронный ресурс]. – М., 2021. – 
URL: https://gimnyagan.gosuslugi.ru/netcat_files/150/2468/Kontseptsiya_pedklassov.pdf (дата обраще-
ния: 13.01.2024); Организация деятельности психолого-педагогических классов: учебно-методиче-
ское пособие. – М.: Академия Минпросвещения России, 2021. – 392 с.

образования, институтов усовершенство-
вания учителей по ориентации учащихся 
на педагогические профессии». Выпущено 
оно было благодаря Московскому государ-
ственному педагогическому институту им. 
В. И. Ленина, который провел эксперимент 
по оценке эффективности педагогических 
классов. Данный эксперимент был признан 
успешным, что и способствовало активи-
зации открытия психолого-педагогических 
классов во всех школах страны [7].

В 1990-х гг. в России насчитывалось 
более 500 психолого-педагогических 
классов [8]. Но после распада СССР пе-
дагогические классы начинают расфор-
мировываться, методические разработки 
прекращаются, система педагогических 
классов приходит в упадок. 

Началом нового этапа в развитии пси-
холого-педагогических классов в России 
становится 2018 г., когда участники кон-
ференции «Образование и педагогические 
науки» в Санкт-Петербурге высказали 
желание их возродить. Следующим ша-
гом стал доклад министра просвещения 
С. С. Кравцова, в котором он сообщил 
комитету Государственной думы о пла-
нах создания пяти тысяч педагогических 
классов1. В 2021 г. в Российской Федера-
ции была принята «Концепция профиль-
ных психолого-педагогических классов»2, 
целью которой является выявление педа-
гогически одаренных школьников и фор-
мирование у них готовности к професси-
онально-личностному самоопределению, 
а также интеграция педагогически ода-
ренных школьников в профессиональное 
сообщество на этапе обучения в школе.  
30 марта 2021 г. было опубликовано пись-
мо Минпросвещения России от 30.03.2021 
N ВБ-511/08 «О направлении методиче-



69Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2024

PROFESSIONAL TRAINING
ских рекомендаций» (вместе с «Методи-
ческими рекомендациями для общеоб-
разовательных организаций по открытию 
классов “Психолого-педагогической на-
правленности” в рамках различных про-
филей при реализации образовательных 
программ среднего общего образования»)3. 
Согласно Концепции, профильный психо-
лого-педагогический класс – объединение 
обучающихся образовательной организа-
ции, характерологическими признаками 
которого являются: избирательный прин-
цип комплектования состава учащихся; 
профилирование обучения за счет включе-
ния в учебный план предметов психолого-
педагогической и гуманитарной направ-
ленности4.

В Концепции обозначены ожидаемые 
эффекты от ее внедрения на федеральном 
и региональном уровнях; нормативно-пра-
вовые, концептуальные основы и психоло-
го-педагогические предпосылки создания 
психолого-педагогических классов; со-
держание и средства организации деятель-
ности психолого-педагогических классов; 
ресурсное обеспечение, в том числе нор-
мативно-правовое, диагностическое, учеб-
но-методическое, кадровое, материально-
техническое; перспективные пути развития 
допрофессиональной психолого-педагоги-
ческой подготовки.

Целями создания психолого-педаго-
гических классов являются выявление 
педагогически одаренных школьников 
и формирование у них готовности к про-
фессионально-личностному самоопреде-
лению, а также интеграция педагогически 
одаренных школьников в профессиональ-
ное сообщество на этапе обучения в шко-

3  Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 N ВБ-511/08 «О направлении методических ре-
комендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций 
по открытию классов “Психолого-педагогической направленности” в рамках различных профилей 
при реализации образовательных программ среднего общего образования»). – М.: Министерство 
просвещения РФ. – 2021. – 21 с.

4  Концепция профильных психолого-педагогических классов [Электронный ресурс]. – М., 2021. – 
URL: https://gimnyagan.gosuslugi.ru/netcat_files/150/2468/Kontseptsiya_pedklassov.pdf (дата обраще-
ния: 13.01.2024).

ле. Ожидаемые результаты прописаны на 
разных уровнях: обучающихся, образова-
тельных организаций общего образования, 
образовательных организаций среднего 
и высшего образования, системы образо-
вания и общества в целом. 

Целевой группой Концепции являются 
организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, педагогические ра-
ботники, занятые в процессе организации 
деятельности психолого-педагогических 
классов. 

Целевой группой программы психолого-
педагогических классов (ППК) являются 
обучающиеся, имеющие интерес к педаго-
гической деятельности, к обучению в про-
фильном классе психолого-педагогической 
направленности, а также их родители (за-
конные представители).

К основным подходам организации 
психолого-педагогических классов отно-
сятся: субъектно-ориентированный под-
ход, рефлексивно-деятельностный подход, 
практико-ориентированный подход. Пред-
ставленные подходы реализуются через 
систему принципов: персонализации обу-
чения, последовательности, системности, 
научности, современности, продуктивно-
сти, добровольности, гуманистической на-
правленности обучения.

Выделяются следующие модели ППК:
– модель внутришкольной профилиза-

ции, когда профильные ППК создаются 
непосредственно в образовательной орга-
низации, а базовые и профильные общеоб-
разовательные предметы, факультативные 
и элективные курсы реализуются силами 
педагогов данной образовательной органи-
зации, опираясь на ее ресурсную базу;
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– модель сетевого взаимодействия, ко-

торая предполагает кооперацию несколь-
ких общеобразовательных организаций, 
расположенных в пределах транспортной 
доступности друг от друга (кластерный 
принцип);

– модель ресурсного центра, которая 
предполагает выделение одной образова-
тельной организации в качестве ресурсного 
центра микрорайона, обладающего необхо-
димыми ресурсами (сильная школа, педа-
гогический вуз, педагогический колледж, 
центр профессиональной ориентации).

Обширное приложение концеп-
ции включает документы, регулирующие 
деятельность общеобразовательной орга-
низации в контексте профильного обуче-
ния, требования к разработке учебного пла-
на в условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования, требования к разра-
ботке учебного плана для сетевой формы 
реализации ООП СОО, опыт организации 
профильного обучения в разных регионах 
России, материалы по диагностике педаго-
гической одаренности школьников, мате-
риально-техническое оснащение кабинета 
для реализации программы психолого-пе-
дагогического класса.

В зависимости от модели, вариативна 
и роль вуза в организации деятельности 
психолого-педагогических классов:

1) вуз как основная база допрофесси-
ональной педагогической подготовки, 
предполагающая работу со школьника-
ми в рамках довузовской подготовки буду-
щих абитуриентов;

2) вуз как куратор, сопровождающий де-
ятельность педагогического класса на базе 
отдельно взятой школы;

3) вуз как ресурсный центр, наполняю-
щий допрофессиональную педагогическую 
подготовку необходимыми возможностями;

4) вуз как один из субъектов-партне-
ров в сетевой модели допрофессиональ-
ной педагогической подготовки (например, 

«школа – колледж – вуз»), как участник 
проекта распределенного педагогического 
класса [11].

Для педагогического вуза целевым ори-
ентиром работы с профильными психо-
лого-педагогическими классами является 
привлечение абитуриентов для поступле-
ния в педагогический вуз через целенаправ-
ленную профессиональную мотивацию 
и повышение престижа педагогической 
профессии. Привлечение студентов к ра-
боте с ППК способствует формированию 
их профессиональных компетенций, с од-
ной стороны, и осознанному и глубокому 
пониманию значимости педагогической 
профессии в сравнении с другой. Работа 
с ППК предоставляет широкие возможно-
сти социального партнерства для вуза, что 
может быть использовано не только для 
работы с ППК, но и для организации об-
разовательного процесса в целом.

Несомненным достоинством уча-
стия вуза в организации деятельности про-
фильных психолого-педагогических клас-
сов является непрерывное систематическое 
профессионально-педагогическое образо-
вание на разных уровнях, включая допро-
фессиональный, использование широкого 
спектра форм и методов работы в рамках 
специфической реализации определенной 
модели ППК. Выстраивание единой си-
стемы подготовки педагогов, включающей 
уровни от психолого-педагогического клас-
са до подготовки научно-педагогических 
кадров в системе послевузовского про-
фессионального образования – это важ-
ная задача педагогического университета, 
которая тесно связана с потребностями 
страны и регионов в квалифицированных 
педагогах. 

В Воронежской области на начало 
2024 г. около 900 школьников из г. Воро-
неж и Воронежской области обучаются в 76 
профильных психолого-педагогических 
классах (в 2022 г. – в 42, а в 2021 г. – в 15). 
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Среди профильных классов различной на-
правленности психолого-педагогические 
классы имеют наибольшую популярность. 
Первый выпуск по итогам реализации 
двухгодичной программы «На пути к педа-
гогической профессии» состоялся в 2023 г. – 
118 обучающихся получили свидетельство 
об окончании обучения, из них 27 посту-
пили в Воронежский государственный 
педагогический университет, а около 40 
связали свою будущую профессию с педа-
гогической деятельностью, выбрав иные 
образовательные организации.

Рассматривая опыт организации про-
фильных психолого-педагогических 
классов Воронежского государственного 
педагогического университета, следует от-
метить, что вуз взял на себя не только орга-
низационную часть работы, но и собственно 
реализацию программы «На пути к педа-
гогической профессии». В 2021 г. ВГПУ 
было принято «Положение о профильных 
и предпрофильных классах психолого-пе-
дагогической направленности», в котором 
обозначены функции участников проекта, 
порядок комплектования и функциониро-
вания ППК1. 

В обязанности вуза входит:
– разработка примерных рабочих про-

грамм курсов «Основы педагогики», «Ос-
новы психологии», «Педагогическая прак-
тика» и иных (по согласованию) предметов 
(курсов, модулей);

– реализация программ курсов «Основы 
педагогики», «Основы психологии», «Пе-
дагогическая практика» и иных предметов 
(курсов, модулей, курсов внеурочной дея-
тельности, курсов дополнительного обра-
зования) в рамках сетевого взаимодействия 
для обучающихся профильных и предпро-
фильных классов психолого-педагогиче-
ской направленности;

– разработка методик предварительной 

1  Положение о профильных и предпрофильных психолого-педагогических классах ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный педагогический университет» от 31 августа 2021 г. – Воронеж: 
ВГПУ, 2021. – 8 с.

диагностики профессионального само-
определения обучающихся;

– проведение и анализ совместно с обра-
зовательными организациями, в том числе 
БОО, предварительной диагностики про-
фессионального самоопределения обуча-
ющихся.

Реализуя заданные цели, преподаватели 
ВГПУ задействованы в проведении заня-
тий по трем основным модулям програм-
мы «На пути к педагогической профессии», 
которые проводятся в смешанном формате 
(очно и дистанционно на платформе «Сфе-
рум»); курируют классы, взаимодействуя 
с администрацией и распространяя ин-
формацию о мероприятиях ВГПУ, в том 
числе, конкурсах и олимпиадах; участву-
ют в разработке программ, методического 
и дидактического материала, а также обе-
спечивают диагностику педагогической 
одаренности и профессионального само-
определения обучающихся. 

Заключение. Таким образом, важней-
шим механизмом профориентации стар-
шеклассников и формой непрерывного 
педагогического образования выступают 
психолого-педагогические классы, соз-
даваемые для выявления педагогически 
одаренных школьников и формирования 
у них готовности к профессионально-
личностному самоопределению, а также 
интеграции педагогически одаренных 
школьников в профессиональное сообще-
ство на этапе обучения в школе. Различная 
модельная организация в образовательной 
практике психолого-педагогических клас-
сов (внутришкольной профилизации, сете-
вого взаимодействия и ресурсного центра) 
способствует повышению статусности пе-
дагога, о чем свидетельствует и практика 
Воронежского региона на примере Воро-
нежского государственного педагогическо-
го университета.
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верситете. 

Цель статьи – рассмотреть теоретические и технологические основы тренинга в ис-
следовательской деятельности аспирантов. Предметом статьи является образовательный 
процесс вуза по направлению подготовки 44.06.01 Педагогические науки и образование. 
Объект – сущность, функции и методика механизмов доказательности кандидатской дис-
сертации средствами исследовательского тренинга.

Методологическим основанием статьи выступают компетентностный (для определения 
образовательных результатов аспиранта) и личностный (для описания личностных резуль-
татов исследовательского тренинга для аспирантов в процессе подготовки кандидатской 
диссертации) подходы. Результаты исследования. Автором рассмотрены аспекты иссле-
довательской функции университета, ее особенности в современном профессионально-
педагогическом образовании, механизмы формирования исследовательских компетенций 
в различных путях и формах образовательного процесса подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; тренинг как средство их формирования, его сущность, функции, об-
разовательные и исследовательские цели, а также этапы организации и проведения (под-
готовительный, презентационный, аналитический и обобщающий) и актуализированы для 
решения аспирантом методологических задач и формирования внутреннего содержатель-
ного, структурного и формализованного единства диссертации. 

В заключении делается вывод об эффективности исследовательского тренинга для реше-
ния методологических задач молодым соискателем и формирования внутреннего единства 
его диссертации на основе теоретического обзора и данных SWOT-анализа с определенной 
аспирантами сильной стороной погружения в профессиональную исследовательскую среду 
и отсутствия барьеров продуктивного исследовательского взаимодействия. 

Ключевые слова: тренинг; исследовательский тренинг; профессионально-педагогиче-
ское образование; университет; аспирантура
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Abstract. Introduction. The modern sociocultural situation requires the preparation of a teacher 
capable of developing a seeking, original, creative personality. Research activities become the 
means and background of the educational process at the university.

The purpose of the article is to consider the theoretical and technological foundations of train-
ing in the research activities of graduate students. The subject of the article is the educational 
process of the university in the field of training 44.06.01 Pedagogical Sciences and Education. 
Object – the essence, functions and methodology of the mechanisms of evidence of a candidate’s 
thesis by means of research training.

The methodological basis of the article is competence-based (to determine the educational 
results of a graduate student) and personal (to describe the personal results of research training 
for graduate students in the process of preparing a candidate’s dissertation) approaches. Research 
results. The author examines aspects of the research function of the university, its features in 
modern professional pedagogical education, mechanisms for the formation of research compe-
tencies in various ways and forms of the educational process of the level of training of scientific 
and pedagogical personnel in graduate school. Training, as a means of their formation, its essence, 
functions, educational and research goals, as well as the stages of organization and implementa-
tion (preparatory, presentation, analytical and generalizing) are updated for the graduate student 
to solve methodological problems and form the internal content, structural and formalized unity 
of the dissertation.

In conclusion, a conclusion is made about the effectiveness of research training for solving 
methodological problems by a young applicant and forming the internal unity of his dissertation 
based on a theoretical review and SWOT analysis data with the strength of immersion in a pro-
fessional research environment and the absence of barriers to productive research interaction 
identified by graduate students. 
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1  Вице-премьер Голикова: в российских школах не хватает около 11 тысяч учителей. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/536206  

Введение. Современное профессио-
нально-педагогическое образование харак-
теризуется набором проблем внутреннего 
и внешнего порядка. Выступая 18 октября 
2023 года с докладом на пленарном заседа-
нии в Государственной думе «О положении 
детей и семей, имеющих детей, в РФ», ви-
це-премьер РФ Т. А. Голикова отметила, 
что «российские власти видят нехватку 
учителей в России, она оценивается при-

близительно в 11 тысяч человек»1 – спе-
циалистов разных предметных областей 
и функций профессионально-педагогиче-
ской деятельности. Данная проблема усу-
губляется изменением требований к со-
временному педагогу. Например, вносят 
коррективы в понимание и трактовки сущ-
ностных понятий цифровая трансформация 
образования, многомерное развитие внеш-
них и внутренних вызовов, на которые 
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должны реагировать не только государство 
и общество, но и образование, закладывая 
перспективы корректировки и возможность 
трансляции подрастающему поколению 
новых массивов содержания образования 
(как суммированного и отобранного пла-
ста культуры). Провозглашение Десятиле-
тия науки и технологий в РФ1 (№ 231 от 25 
апреля 2021 г.) ориентирует отечественную 
науку на привлечение талантливой моло-
дежи, содействие и включение ее в иссле-
дования социальных и образовательных 
проблем, доступность сведений о научных 
свершениях и возможностях для студен-
чества, понимании их роли и объема уча-
стия в решении исследовательских задач 
(пролонгированных, ситуативных, пер-
спективных и т. п.).

Теоретический анализ проблемы. Ис-
следовательская функция изначально пони-
малась сущностной характеристикой уни-
верситета, возникшего как Домен Культуры 
и Науки. В современной интерпретации 
действительности данная функция оставля-
ет много вопросов в связи с трансформаци-
ей сущности понимания феномена универ-
ситета. В чистом виде исследовательской 
можно назвать Гумбольдтовскую модель 
университета, существовавшую в герман-
ских университетах ХӀХ века. 

Современный университет далек от тех 
давних модельных практик, но в своем 
большинстве мы сталкиваемся с необходи-
мостью формирования исследовательских 
навыков (для решения вопросов курсо-
вого проектирования, исследовательских 
задач на практиках, написания рефератов, 
аналитических и сравнительных обзоров 
и, конечно, написания квалификационных 
работ). Современный работодатель также 
изменяет свои требования к потенциаль-
ным работникам, усиливая их креативный, 
поисковый, исследовательский окрас, так 

1  Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. Указ Президента 
РФ от 25 апреля 2022 г. N 231 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/404436068/ 

как востребованными становятся ищущие, 
способные к аналитико-синтетическим 
процедурам, критичные и адаптивные спе-
циалисты, устремленные к усовершенство-
ванию и поиску лучших практик решения 
насущных профессиональных задач.

Важность и непреходящая значимость 
сформированности исследовательских ком-
петенций у будущих педагогов детермини-
руется скоростью изменений в профессио-
нально-педагогической сфере, веерностью 
инновационного вектора преобразований 
образовательных практик, непрекращаю-
щейся положительной динамикой профес-
сиограммы педагога в ее акмеологическом 
векторе, что актуализирует способность 
и готовность педагога к исследованию про-
блем, поиску вариантов их решения, актуа-
лизации и аргументации выбора подобного 
обоснования решения.

Вместе с тем значимость исследова-
тельских навыков и уровень их сформи-
рованности актуализируется при понима-
нии необходимости внедрения научных 
разработок в практику, проведения ис-
следования в ходе педагогического экспе-
римента, научно-исследовательской компе-
тентности видения, анализа, определения 
исследовательской сути задания, веера 
предположений и определения приорите-
та в решении, определения достоверно-
сти верификации, доказательности и аргу-
ментированности своего предложения для 
использования в образовательной практике.

Значимой характеристикой в изу- 
чении проблем сущности и особенно-
стей организации исследовательских 
компетенций выступает их базирование 
на исследовании чего-то. Анализ аспек-
тов исследовательской деятельности 
(В. И. Андреев [1], А. С. Обухов [2]) по-
зволяет провести ее структурирование 
(Н. А. Заграничная [3], А. В. Леонтович [4]) 
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и выделение определенных этапов ее орга-
низации [5] (А. С. Фетисов [6]). Способность 
и готовность педагога к исследовательской 
деятельности в профессионально-педаго-
гической сфере позволяет говорить об ис-
следовательских компетенциях и этапах их 
целенаправленного формирования в про-
фессионально-педагогическом образова-
нии (М. И. Алдошина [7], Г. Б. Голуб [8], 
В. А. Ясвин [9]).

Содержание исследовательских компе- 
тенций педагога составляют готовность ви-
деть и способность профессионально ре-
шать педагогические ситуации в много-
аспектном представлении анализа их 
развития, решения и прогнозирования; по-
становка и актуализация задач; планирова-
ние хода исследования, выбор оптимальных 
средств достижения цели; поиск, анализ 
и интерпретация информации и получен-
ных результатов; верификация данных; 
формулировка исследовательских выводов. 
Важной характеристикой исследователь-
ских компетенций педагога выступает раз-
витие критичности и инициативы поиска, 
самостоятельности творческой деятельно-
сти, расширение кругозора и зоны внима-
ния, контекста проблемного поля, вырабо-
танный исследовательский навык.

Методы и организация исследова-
ния. Форма исследовательского тренинга 
применяется для работы с аспирантами 
направления подготовки 44.06.01 Обра-
зование и педагогические науки. Пригла-
шены соискатели любого года обучения 
на методологический коворкинг (секцию 
для молодых ученых) для отработки на-
выков построения внутреннего единства 
диссертационной работы научно-практи-
ческих форумов и конференций: «Совре-
менные проблемы профессионально-педа-
гогического образования: опыт, проблемы, 
перспективы» в ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (Орёл, 04–05.10.2022 г.),  
Всероссийский форум, посвященный Году 
педагога и наставника, «Актуальные про-

блемы личностно-профессионального 
становления педагога: вызовы, тенденции 
и перспективы» в ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный педагогический 
университет» (Воронеж, 18–20.05.2023 г.) 
и национальная научно-практическая кон-
ференция «Образование и педагогические 
кадры в современном мире» в ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный универси-
тет имени С. А. Есенина» (26.10.2023 г.). 
Для изучения эффективности исследова-
тельского тренинга использовался SWOT-
анализ данных.

Результаты и их обсуждение. Эффек-
тивным механизмом формирования иссле-
довательских компетенций будущего педа-
гога является исследовательский тренинг. 

Широкое распространение в образова-
тельных практиках тренинговых техноло-
гий относится исследователями к началу 
90-х гг. ХХ в., когда представители миро-
вого бизнес-сообщества пришли в расту-
щую российскую экономику, определили 
недостатки/отсутствие имеющихся компе-
тенций у работников разных сфер и транс-
лировали привычные способы практик 
работы с командами фирм. Разночтения 
перевода с английского слова «тренинг» (от 
англ. to train, training – обучение, воспита-
ние, тренировка, дрессировка) порождают 
оттенки толкования метода образования 
и образовательной технологии. Представи-
тели психологической науки часто обраща-
ются к определению «Большого толкового 
психологического словаря», составленно-
го А. Ребером: «Тренинг вообще – любая 
учебная программа или набор процедур, 
разработанных для того, чтобы в результа-
те их осуществления был получен конеч-
ный продукт в виде организма, способного 
на некоторую определенную реакцию (ре-
акции) или участие в некоторой сложной, 
требующей умений деятельности» [10]. 

Иное понимание тренинга встречается 
у С. В. Алексеева [11], который соотносит 
его с группой методов развития способ-
ностей к обучению и овладению любым 
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сложным видом деятельности. В 60-е гг. 
ХХ в. К. Роджерс инициировал движение 
тренинга социальных и жизненных умений 
(social/life skills training), который широко 
использовался в управленческих практиках 
для повышения уровня сформированно-
сти компетенций разной направленности, 
и стал предвестником социально-психо-
логического тренинга (М. Форверг). Ин-
струментами тренинга выступали игро-
вые приемы с элементами драматизации 
(коммуникативные, менеджерские, про-
фессиональные), создававшие условия для 
формирования эффективных, обновленных, 
развивающихся компетенций. По проше-
ствии времени тренинг стал рассматривать-
ся, как технология, чему способствовала 
этапная его реализация (многозадачность, 
длительность решения проблемы с услож-
няющимися и упрощающимися условиями, 
продолжительность формирования навыка, 
многомерность рефлексии).

Важным практическим аргументом 
использования исследовательского тре-
нинга нами рассматривается его возмож-
ность в рамках научно-исследовательской 
работы студентов тренировать не только 
навыки решения профессиональных за-
дач, но и компетенции профессиональной 
рефлексии, проявляющейся в сознатель-
ном контроле результатов своей учебной 
и квазипрофессиональной деятельности, 
уровня профессионального развития, про-
фессионально-личностных достижений. 
Рефлексивный анализ в исследовательском 
тренинге достигается путем акселерации 
механизмов личностного анализа, поэтап-
ного прогнозирования возможных рисков 
и потенциального прироста ожидаемого 
результата, жесткого структурирования 
профессиональных действий с элементами 
тайм-менеджмента, приемов конфликтоло-
гии, медиации, копинг-стратегий (общения, 
профессиональной деятельности, поведе-
ния и т. п.), самопрезентации, вариантов 
поведения в разных ситуациях с разным 
набором участников (руководитель, колле-

га, родитель, представитель научного со-
общества, знаменитый ученый и т. п.).

Научно-исследовательская деятельность 
будущих педагогов не только ориентирова-
на на развитие исследовательских навыков 
(закладываемых в школе с уровня среднего 
образования), но и формирует творческий 
поиск и навык использования методологии 
при отработке научного аппарата иссле-
дования, выстраивания логики и отбора 
методов исследования в курсовом проек-
тировании и написании выпускной квали-
фикационной работы (бакалавров и маги-
стров). Особенно важен сформированный 
исследовательский навык для аспиранта 
при подготовке к защите выпускной науч-
но-квалификационной работы. 

Эффективность исследовательского тре-
нинга достигается посредством:

– четкого очерчивания границ приме-
нения формируемого навыка и выполняе-
мых в будущем научно-профессиональных 
или профессионально-педагогических 
функций, а также прогнозирования желае-
мого результата;

– определения логики продвижения и мо-
дерирования эффективного решения про-
фессиональных и исследовательских задач; 

– распределения функционала и компе-
тенции исполнения наделенных предписа-
ний (по сценарию, ролевые модификации 
для формирования разных характеристик 
тренируемого навыка, в исследовательской 
деятельности – разделение руководителя 
и исполнителя исследовательского задания, 
сборщика материалов и аналитика, контро-
лера и интерпретатора);

– качественного исполнения, достовер-
ной констатации, верификации результатов 
при решении тактических научно-исследо-
вательских и профессионально-педагоги-
ческих задач); 

– многофакторного анализа, диагностики 
спрогнозированного и полученного резуль-
тата.

Педагогический и исследовательский 
потенциал тренинга эффективно раскры-
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вается в образовательном процессе уров-
ня подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Будущие педагоги 
хорошо понимают, что важность форми-
рования исследовательских компетенций 
растет не только личностно, но и профес-
сионально [12]. В будущей профессио-
нальной деятельности формирование ис-
следовательских универсальных действий 
и компетенций у обучающихся – это сово-
купные профессиональные компетенции 
современного педагога.

Исследовательские задачи тренинга 
находились в поле реализации критери-
ев доказательности диссертационных ис-
следований в сфере наук об образовании, 
утвержденных постановлением Прези-
диума Российской академии образования 
(№2/1 от 23.03.2023 г.). Мы опираемся на 
пункт документа «Научная новизна» среди 
разделов методологического аппарата дис-
сертации, по которому рекомендовано ее 
соответствие «задачам исследования и по-
ложениям, выносимым на защиту» [13], 
чем и обеспечивается внутреннее методо-
логическое единство содержания исследо-
вания. В свою очередь, задачи исследова-
ния определяются на основе оглавления, 
а требованием к полученным результатам 
названо «представление решения всех за-
дач, достижения цели, доказательства 
полученной в результате исследования 
научной новизны и подтверждении / опро-
вержении выдвинутой гипотезы и основ-
ных положений исследования» [13].

Образовательные задачи тренинга ох-
ватывали необходимость формирования 
исследовательских навыков методоло-
гического и содержательного выделения 
и объединения продуктов собственного 
исследования в логике формулирования: 
гипотеза – задачи – научная новизна – по-
ложения защиты – заключение. Формой вза-
имодействия эффективно выбран «моз-
говой штурм» с предварительной фазой 
работы и индивидуальными заготовлен-
ными выступлениями каждого участника 

по теме своего исследования. Опыт по-
казал, что фаза индивидуальных высту-
плений – самая трудоемкая, непредсказу-
емая и спонтанная, но обязательная, так 
как состав участников тренинга подвижен 
и существует необходимость минималь-
ного погружения (и для модератора, и для 
участников) в проблему исследования для 
качественной работы, обсуждения, коррек-
ции и рефлексии сделанного.

Методика организации исследователь-
ского тренинга включает четыре фазы.

1-я фаза – подготовительная. На данном 
этапе аспирантам, выбравшим возмож-
ность принять участие в методологиче-
ском коворкинге, было предложено под-
готовить сообщение в рамках темы своего 
исследования о его логике и планируемых/
полученных результатах. Важно отметить, 
что модератор не знает количественного 
и поименного состава участников до мо-
мента встречи на конференции. Заявленная 
тема коворкинга обычно звучит предельно 
общо – «Результаты научного исследова-
ния» или «Моделирование результатов 
научного исследования». Впервые уча-
ствующие в подобных делах аспиранты 
приходят с разным уровнем подготовлен-
ности к работе. Участвующие повторно 
отмечают важность встреч и корректируют 
свои выкладки, помогают другим участ-
никам и анализируют их подходы, аргу-
ментируют позиции утверждения (или 
сомнения) в правильности выбранных 
формулировок. Модератором оговаривает-
ся тайминг: 3–5 минут.

2-я фаза – презентационная. Эта фаза 
разворачивается в рамках научного меро-
приятия, аспиранты и молодые исследо-
ватели представляют свои диссертации, 
акцентируя внимание на результативно-
сти. Ведущий задает уточняющие, пояс-
няющие, риторические, переключающие 
и иные вопросы, модерируя процесс зна-
комства – осмысления – актуализации 
результата – аргументации – констата-
ции. Привлекая внимание к особенно-
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стям исследуемых процессов, ресурсно-
му разнообразию, субъектно-объектной 
многокомпонентности, спектру образо-
вательных возможностей среды, меж-
дисциплинарной экспертной оценке 
и т. п., в рамках коворкинга выделяются 
и представляются результаты диссертаций. 
Сложными моментами организации дан-
ной фазы выступают:

– необходимость выдерживания заданно-
го тайминга, в зависимости от индивиду-
альных особенностей соискателей;

– совмещение молодыми учеными иссле-
довательских, теоретических, эксперимен-
тальных и практических результатов своего 
исследования;

– нерядоположенность результатов ис-
следования (педагогические идеи, кон-
цепции, теории, принципы, содержание, 
формы организации, средства достижения, 
методика или технология);

– отсутствие границ применения резуль-
татов (категория обучающихся, возраст, вид 
образовательной организации, предметная 
область и т. п.).

Тайминг данной фазы – 60 минут. Опыт 
проведения исследовательского тренинга 
показал оптимальный состав участников: 
12–15 человек, а общая продолжительность 
тренинга – не более 120 минут. В иных ус-
ловиях обозначается резкое уменьшение 
эффективности тренинговой деятельности.

3-я фаза – аналитическая. В рамках дан-
ного этапа тренинговой работы ведущий 
презентует критерии доказательности 
диссертационных исследований в сфере 
наук об образовании. Он выводит на экран 
слайд с выдержками из соответствующих 
разделов документа и представляет схему 
с пустыми блоками о внутреннем единстве 
диссертации. Исследователям предлагает-
ся заполнить блоки по своей диссертации 
и проанализировать. Ведущий преднаме-
ренно первоначально приглашает участни-
ка с выверенным внутренним единством 
результатов исследования, задавая услож-
няющие и компрометирующие вопросы 

(методологического, категориального, ло-
гического или лингвистического типов). 
Задаются параметры анализа (возрастные, 
ресурсные, разных методологических под-
ходов и научных школ, уровневой приме-
нимости и разных предметных областей 
и т. п.). Впоследствии выступают все же-
лающие. Задачей модератора является 
стимулирование выступления участников 
с явными просчетами и ошибками при 
формировании научного аппарата исследо-
вания и его внутреннего единства. Важной 
особенностью этого этапа является воз-
можность всех участников тренинга вы-
сказаться, аргументировать свою позицию, 
а также достижение согласия экспертного 
сообщества (в аудитории обязательно при-
сутствуют и научные руководители, по-
желавшие принять участие в работе и за-
свидетельствовать представление своими 
учениками результатов научных изыска-
ний). Наличие данной фазы позволяет нам 
называть предлагаемую форму работы 
с молодыми исследователями тренингом, 
так как в ее рамках вырабатывается ис-
следовательская готовность и способность 
(компетенция) анализировать, аргументиро-
вать, логически выстраивать, структуриро-
вать, презентовать результаты своего иссле-
дования в изменяющихся условиях (набора 
специалистов, разницы методологических 
подходов и научных школ, возрастных и ве-
домственных предпочтений, традиций на-
учной школы, стажа и исследовательской 
компетентности научного руководителя, 
особенностей требований диссертацион-
ного совета и т. п.). Данную фазу не стоит 
затягивать, четко реагируя на мотивацию 
участников высказаться и доказать правиль-
ность интерпретации и свою правоту. Реко-
мендуемое время: 30–35 минут.

4-я фаза – обобщающая. Обязательным 
условием результативности исследователь-
ского тренинга выступает анализ личных 
достижений всех участников. Продук-
тивным завершением совместной работы 
предлагается рефлексивная диагностика 
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итогов совместной поисковой деятельно-
сти по моделированию внутреннего един-
ства диссертации через представление его 
результатов по критериям SWOT-анализа. 
Всем участникам предлагается сиюминут-
но или по возвращении домой дистанцион-
но заполнить и выслать ведущему исследо-
вательского тренинга оценки продуктивной 
деятельности, выделяя ее сильные/слабые 
стороны, а также возможности/трудности. 
Выведенные параметры оценки на слайд 
с указанием адреса сбора итоговой анали-
тической информации ориентируют в по-
следействии участников.

Заключение. Для изучения эффектив-
ности исследовательского тренинга ито-
говые листы проанализированы в форме 
SWOT-анализа, которые и стали основа-
нием для написания данной статьи и сти-
мулировали распространение подобного 
опыта. Учитывая ответы респондентов по-
сле трех мероприятий (29 листов), выяв-
лены 8 участников, которые принимали 
участие в мероприятии трижды. Все моло-
дые исследователи были представителями 
разных вузов, ведомств (классических и пе-
дагогических университетов), разного воз-
раста (от 24 до 46 лет) и разных периодов 
обучения аспирантуры и соискательства. 
Чаще всего (по максимальным показателям 
повторения в ответных листах) слабыми 
сторонами тренинговой работы называет-
ся малое время, отводимое на совместную 
работу, трудности реакции преподавателя 
на каждый запрос соискателя, отсутствие 
у аспирантов готовности работать в таком 
режиме и объеме. Трудностями (рисками) 
отмечается необходимость на слух и в фор-
ме слайдов презентации воспринимать 
«чужие» проблемы; неравномерность вы-
полненного соискателями собственного 
исследования, психологическая несовме-
стимость в группе и стрессогенность рас-

смотрения близких тем с разных позиций, 
аспектов, методологических школ. К чис-
лу возможностей отнесено установление 
сотрудничества, мобильность и рост са-
мостоятельности, профессионального 
методологического уровня и конкуренто-
способности, необходимость фиксации 
совместной работы и тиражирования опы-
та в соцсетях (VK, Telegram.web, Whatsapp.
web). Однозначно, сильной стороной ис-
следовательского тренинга участниками 
называется погружение в профессиональ-
ную исследовательскую среду [14], вза-
имодействие и учет личностных особен-
ностей аспирантов, отсутствие барьеров 
и когнитивно-исследовательский стиль, 
формирование навыка выделения исследо-
вательских результатов своей деятельно-
сти, формирование вариативного научного 
аппарата диссертации с целью их макси-
мального отражения в нем и внутреннего 
единства исследования.

Проведенный теоретический обзор 
(сущность, функции, образовательные и ис-
следовательские цели, а также этапы орга-
низации и проведения, методика оценки) 
и эмпирическое (данные SWOT-анализа) 
исследование свидетельствуют об эффек-
тивности исследовательского тренинга для 
решения методологических задач молодым 
соискателем и формирования внутреннего 
единства его диссертации. Аспекты ис-
следовательской функции университета, 
ее особенности в современном профес-
сионально-педагогическом образовании, 
механизмы формирования исследователь-
ских компетенций в аспирантуре требуют 
обновления инструментария работы препо-
давателя в аспирантуре для подготовки пе-
дагога, способного к образованию ищущей, 
самобытной, творческой личности обуча-
ющегося в современной социокультурной 
ситуации.
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Проект FinTalks как инструмент для формирования умений и навыков, 
необходимых современным преподавателям и студентам
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Аннотация. Реалии современной образовательной действительности таковы, что требо-
вания к конкурентоспособности выпускника вуза высоки: профессионализм в выбранной 
сфере, цифровая грамотность, а также умение общаться, убеждать, выступать публично, 
и не только на родном, но и на иностранном (чаще всего английском языке).

Цель статьи – представить проект, который направлен на формирование навыков пу-
бличных выступлений, с одной стороны, и на общее расширение образовательной парадиг-
мы – с другой. Знания, необходимые современному студенту, касаются широкого спектра 
компетенций в целом, а предмет «иностранный язык» в состоянии проработать многие из 
них, включая умения говорить публично. Требования возрастают не только к студенту, но 
и к преподавателю, который с современными студентами эры Интернета может быть только 
на гребне современной профессиональной жизни, быть в состоянии организовать работу на 
занятиях по английскому языку так, чтобы решать одновременно все перечисленные задачи, 
а именно, способствовать профессиональному росту, цифровой грамотности и искусству 
говорения.

Методология. Методом практического эксперимента с использованием видеосюжетов 
успешных спикеров и их анализ для вычленения наиболее успешных приемов работы про-
верялось формирование навыков ораторского мастерства, которое было представлено на 
конкурсе спикеров FinTalks. В ходе исследования также использовались такие методы, как 
анализ отечественной и зарубежной литературы, обобщение педагогического опыта пре-
подавателей, работавших в данном направлении, дискуссии на заседаниях, обратная связь.

По результатам исследования представлена методология работы с проектом FinTalks 
и рекомендации для проведения занятий при подготовке к конкурсу спикеров. Данный 
проект и подготовка к конкурсу спикеров решают практические, воспитательные и разви-
вающие задачи. Среди практических достижений отмечается совершенствование навыков 
владения иностранным языком, работа с информацией на языке; с воспитательной позиции 
студенты формируют навыки общения в группе и в коллективе в целом, учатся отстаивать 
свою позицию и приходить к консенсусу; среди развивающих задач можно выделить по-
лучение различных стратегий работы с языком самостоятельно, создание положительной 
мотивации к желанию читать и смотреть информацию на иностранном языке, а также пре-
зентовать ее.

Ключевые слова: публичные выступления; видеосюжеты; мотивация; спикер; проект; 
конкурс спикеров
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FinTalks Project as a Tool for the Formation of Skills  
and Abilities Necessary for Modern Teachers and Students
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Abstract. The realities of modern educational reality are such that the requirements for com-
petitiveness for a university graduate are high: professionalism in the chosen field, digital literacy, 
as well as the ability to communicate, convince, speak publicly, not only in their native language, 
but also in a foreign language (most often English).

The purpose of the article is to present a project aimed at developing public speaking skills on 
the one hand, and at general expansion of the educational paradigm on the other. The knowledge 
required by a modern student relates to a wide range of competencies in general, and the subject 
of a foreign language helps to work out many of them, including the ability to speak publicly. The 
requirements are increasing not only for the student, but also for the teacher, who, with modern 
students of the Internet era, can only be on the crest of modern professional life, be able to organ-
ize work in English classes in such a way as to solve all these tasks simultaneously, namely, to 
promote professional growth, digital literacy and the art of speaking.

Methodology. Using a practical experiment with video stories of successful speakers and their 
analysis to identify the most successful working methods, the formation of public speaking skills 
was tested, which was presented at the FinTalks speaker competition. The research also used 
methods such as analysis of domestic and foreign literature, generalization of the pedagogical 
experience of teachers who worked in this area, discussions at meetings, feedback.

Based on the results of the study, the methodology of working with the FinTalks project is 
presented, and recommendations for conducting classes in preparation for the speaker competition 
as well. This project and the preparation for the speakers’ competition solve practical, educational 
and developmental tasks. Among the practical achievements, there is an improvement in foreign 
language skills, working with information in the language; from an educational position, students 
form communication skills, work well in a group and in a team as a whole, learn to defend their 
position and come to a consensus; among the developmental tasks, one can single out obtaining 
various strategies for working with the language independently, creating positive motivation for 
the desire to read and view information in a foreign language, as well as present it.

Keywords: public speaking; videos; motivation; speaker; project; speaker competition

For citation: Achkasova, N. N., 2024. FinTalks Project as a tool for the formation of skills 
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Введение. Постановка проблемы. 
В быстро меняющемся современном 
мире знания, необходимые студенту, ка-
саются широкого спектра компетенций. 
Большинство программ по английско-
му языку отмечают высокие требования 
к владению иностранными языками и ан-
глийским в частности. «К целям относят-
ся: 1) формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции; 2) развитие 

межкультурной компетенции; 3) обучение 
английскому языку для специальных це-
лей; 4) развитие интеллектуальной, эмо-
циональной и социальной компетенций; 
5) создание положительной мотивации 
к изучению английского языка; 6) интен-
сификация английского языка», – отмеча-
ет Е. Н. Потапова в статье, посвященной 
целям и задачам обучения иностранно-
му языку сегодня [1]. Т. Д. Ладыжникова, 
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В. И. Ладыжникова в статье о новом под-
ходе к обучению иностранным языкам 
отмечают: «Обучение иностранному язы-
ку студентов неязыковых специально-
стей в контексте трансформации россий-
ского образования должно быть направлено 
на иноязычную повседневную и повсед-
невно-ориентированную коммуникацию, 
тесно связанную с интеграцией иностран-
ного языка и профилирующих дисциплин» 
[2, с. 191]. Занятия по английскому языку 
предполагают обучение коммуникатив-
ной, речевой, социокультурной и про-
фессиональной компетенциям, а также 
компетенции, связанной с компьютерной 
грамотностью и использованием инфор-
мационно-коммуникативных технологий. 
А. Л. Назаренко справедливо отмечает: 
«Модернизация российского образования, 
стоящая сегодня на повестке дня, предпо-
лагает пересмотр всей концепции образо-
вания, переход с установки «образование 
на всю жизнь» к установке «образование 
на протяжении всей жизни», переход от 
знаниецентрической к личностно-ориенти-
рованной парадигме, к компетентностному 
подходу. Базисом этой модернизации явля-
ются информационно-коммуникативные 
технологии, информатизация образова-
ния» [3, с. 151], что однозначно влияет на 
задачи преподавания иностранного языка. 
Владение языком далеко не ограничивает-
ся умением читать профессиональные до-
кументы и писать письма, эссе или обраще-
ния и даже общаться на профессиональные 
темы с носителями языка и представителя-
ми других стран, оно включает также об-
ладание навыками убеждения с помощью 
иностранного языка, умение выступать пу-
блично, для этого говорящий должен вла-
деть речевой ситуацией, свободно ориен-
тироваться в материале, уметь налаживать 
контакты с аудиторией. Это мастерство 
требует фундаментальной подготовки и на 
родном языке, а уж тем более обучение ему 
на иностранном языке требует особой ра-
боты вдвойне.

Публичное выступление существовало 
много дет назад. Ораторское искусство за-
родилось в Древней Греции, и первые ма-
стера появились там.

Демосфен, Лисий, Цицерон, Сократ, 
а позже и представители других стран изу-
чали выступления сильных ораторов, вы-
ходили к публике и «меняли» мир, взгля-
ды, привносили идеи. Среди них И. Ганди,  
В. Жириновский, А. Кони, В. Ленин,  
Д. Троцкий, У. Черлиль и др. Слово облада-
ет колоссальной силой. 

Сегодня благодаря сети Интернет вы-
ступления многих ораторов оказываются 
достоянием миллионов людей. Веб-сайты 
о топах лучших спикеров в основном от-
мечают Стива Джобса, Ричарда Брэнсона, 
Опру Уинфри [4]. Их выступления оказы-
вают большое влияние на нас, наши мысли 
и взгляды, их фразы расходятся на цитаты, 
становятся образцами для подражания. 
В рейтинге российских спикеров не все так 
однозначно. Сайт «Best Speakers» разделяет 
спикеров по сферам, например, в рейтинге 
по профессиям упоминается Александр 
Мясников (врач), Александр Дементьев 
(врач), Герман Греф (экономист), Ири-
на Хакамада (политик, тренер) и др. [5]. 
Агентство букспикер дает свой рейтинг 
и предлагает Илью Авербуха (предприни-
мателя и хореографа), Владимира Познера 
(тележурналиста), Андрея Курпатова и Ми-
хаила Лабковского (психологов) [6]. Люди, 
прославившиеся своими выступлениями, 
мотивационными речами, высказывани-
ями на форумах и конференциях, одно-
значно, являются профессионалами своего 
дела, людьми влияния, лидерами в том или 
ином направлении. Эта революция приве-
ла к резонансу в публичных выступлениях. 
Говорить скучно непозволительно или не-
действенно.

На финансовом факультете Финансо-
вого университета организован проект 
FinTalks, который ставит своей целью объ-
единить студентов и преподавателей идеей 
качественных публичных выступлений. 
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Конкурс спикеров в стиле Ted показал, что 
задача подготовки к публичным выступле-
ниям интересна и дает большую мотива-
цию студентам не только к изучению языка, 
но и к исследованию профессиональных 
и мировых вопросов, желанию высказаться 
и поделиться своими идеями и мнениями. 
Использование видеосюжетов TedTalks из 
сети Интернет оптимизировал практиче-
ский курс английского профессионального 
языка студентов финансового факультета 
и активизировал способность самовыра-
жения.

Цель статьи состоит в представле-
нии практического воплощения проек-
та FinTalks по подготовке студентов 1-го 
курса финансового факультета к публич-
ным выступлениям на конкурсе FinTalks 
с использованием видеосюжетов TedTalks.

Данный проект следует ведущей задаче 
программы 1-го курса английского языка 
для студентов финансовых специально-
стей – формирование коммуникативной 
компетенции студентов, формирование 
профессиональных умений и навыков сту-
дентов на английском языке, повышение 
мотивации к обучению в целом и язы-
ку в частности. Проект состоит из двух ча-
стей, своего рода мини-курса по подготовке 
студентов к публичным выступлениям и са-
мого конкурса спикеров.

Идея конкурса и дополнительных зада-
ний в рамках мини-курса вызывает интерес 
студентов по нескольким причинам, основ-
ными из которых являются следующие:

1. Содержание теоретической части 
о выступлениях интересных ораторов, по-
строению речей и самому выступлению 
расширяет кругозор студентов, а также 
способствует пополнению вокабуляра.

2. Практическая часть, основанная на 
просмотре, обсуждениях и работе с тек-
стом TedTalks сюжетов проходит в форме 
коллективной работы в аудитории и само-
стоятельной работы дома. Это добавляет 
качество отработки заданий и стимулирует 
интерес.

3. Объем и сложность мини-курса зада-
ний зависит от выбора и желаний студен-
тов, их готовности участвовать в проекте.

Мини-курс был апробирован в тестовом 
формате на первом курсе с последующим 
проведением конкурсов и выступлений 
студентов, пожелавших участвовать в роли 
спикеров.

Нельзя однозначно сказать, что данный 
курс должен прочно войти в аудитории 
студентов в обязательном порядке, тем не 
менее в формате факультативного курса он 
представляется очень интересным. Многое 
зависит от личных предпочтений и склон-
ностей студентов и преподавателей. Поэто-
му представляется необходимым осветить 
основные положения и приемы работы.

Сеть Интернет и YouTube в частности 
полностью сняли нехватку аутентичных 
материалов для проведения эффективных, 
интересных занятий по английскому языку, 
которые учитывают современные профес-
сиональные реалии, злободневную пробле-
матику и актуальные тренды в английском 
языке и его преподавании.

Канал TedTalks, который содержит вы-
ступления интересных людей со всего мира 
на английском языке на различные актуаль-
ные темы из повседневной жизни и профес-
сиональной, разной продолжительности 
и для разной возрастной аудитории, в нашем 
понимании очень привлекателен для препо-
давателей английского языка в силу множе-
ства особенностей, некоторые из них:

– доступ к этому ресурсу бесплатный, 
24 часа в сутки, свободный доступ открыт 
не только к современным материалам, но 
и архивам прошлых передач, выступле-
ний, выбор контента сам по себе мотиви-
рует, можно выбрать для просмотра то, что 
хочется в свободное время и как для раз-
влечения, так и для образования;

– помимо самих передач, прилагается 
скрипт выступления, а современные гадже-
ты могут ускорить или замедлить темп вы-
ступающего;

– как уже говорилось выше, тематика 
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«идей, которые стоит распространять», об-
ширна, охватывает практически все обла-
сти жизнедеятельности человека (бизнес, 
спорт, торговля, хобби, театр, выдающиеся 
люди и т. д.). Студенты разной профессио-
нальной направленности могут найти для 
себя речи, охватывающие их профессио-
нальные интересы, или просто идеи, кото-
рые их трогают, волнуют, цепляют;

– межкультурный аспект, возможность 
прослушать спикеров из разных стран, 
разных культур, с различными акцентами 
и особенностями языка;

– идеальный материал для развития на-
выков критического мышления, дискуссии 
и убеждения;

– прекрасные образцы выступлений, 
примеры ораторского искусства.

Методология исследования. Метод 
проектов всегда считался технологией, 
помогающей добавить экстраматериал, 
интересный студентам на том или ином 
этапе обучения, а также воплотить тео-
рию в практику. Педагогический термино-
логический словарь дает методу проектов 
следующее определение «Система обуче-
ния, при которой учащиеся приобретают 
знания в процессе планирования и выпол-
нения постоянно усложняющихся прак-
тических заданий – проектов» [7, c. 113]. 
Энциклопедия «Современный образова-
тельный процесс, основные понятия и тер-
мины» определяет его как «метод обучения, 
ориентирующий учащихся на создание об-
разовательного продукта: различают сози-
дательный проект, потребительский проект, 
проект решения проблемы, проект-упраж-
нение» [8, с. 110].

Интересно определение И. Л. Колесни- 
ковой и О. А. Долгиной, вплетенное непо-
средственно в изучение английского языка, 
«проект – самостоятельно планируемая 
и реализуемая работа, в которой речевое об-
щение вплетено в интеллектуально-эмоци-
ональный контекст другой деятельности» 
[9, с. 150]. Наш проект соответствует всем 
трем определениям, он включил в себя этапы:

1. Инициация проекта. То есть принима-
ется решение о важности конкурса спике-
ров и введения мини-курса на занятиях по 
английскому языку. 

2. Планирование курса. Была назначе-
на тема и дата конкурса спикеров. Группы, 
желающие участвовать, начали подготовку.

3. Выполнение проекта состоит из двух 
частей:

– выполнение подготовки для уча-
стия в конкурсе спикеров;

– сам конкурс спикеров.
4. Мониторинг представляет собой важ-

ный процесс, когда ответственный за кон-
курс сверялся с представителями групп, 
отслеживая, насколько вовремя ведется 
подготовка.

5. Завершением проекта в нашем случае 
было проведение конкурса и подведение 
итогов. Наш проект по сути явился тем ин-
струментом, который позволил учащимся 
и преподавателям самостоятельно сплани-
ровать свое самообразование в данной об-
ласти, приобрести теоретические знания, 
умения и навыки при самостоятельной 
работе дома и в аудитории, которые были 
представлены в форме продукта – высту-
пления.

Методическая работа по одному видео-
сюжету включает основные этапы:

1. Выбор темы или сферы знаний, из ко-
торой студенты заинтересованы послушать 
спикера (определяли или исходя из темы 
конкурсной темы, в рамках которой пред-
стоит выступать, или сферой интересов).

2. Просмотр видеоролика в аудитории 
(обсуждение первых впечатлений от про-
смотра, выражение своего мнения по пово-
ду основной идеи выступления и по поводу 
мастерства спикера).

3. Самостоятельная работа дома (чтение 
транскрипта, работа с лексикой, прослу-
шивание видео с транскриптом для более 
полного понимания).

4. Аудиторное занятие: обсуждение лекси-
ки, использование ее в более детальном об-
суждении идеи сюжета, проблемных вопро-
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сов, мини-выступления с обратной связью.

5. Подготовка выступления с подобным 
проблемным вопросом или похожей идеей 
с задействованием новой лексики, интересных 
фраз и удачных приемов построения речи.

6. Выступление на конкурсе FinTalks 
(для желающих).

Подготовка к выступлению являет-
ся важной и очень эффективной частью 
процесса. В большинстве методических 
пособий по выступлениям или подготовке 
презентации имеются правила работы над 
структурой, визуальным сопровождением 
и репетиции речи. Нам же представляется 
особенно важным и эффективным в дан-
ном мини-курсе направление работы имен-
но от видеосюжета, от анализа увиденного 
и услышанного. Таким образом собирается 
опыт насмотренности на удачные и неудач-
ные (их очень мало) публичные выступле-
ния, они анализируются и оставляется то, 
что важно индивидуально для того или ино-
го студента. Несомненно, публичная речь 
сильна тогда, когда несет в себе, в первую 
очередь, уникальность и харизму спикера. 

После просмотра и обсуждения видео-
сюжетов и самостоятельной работы дома 
и во время аудиторной работы преподава-
тель обращает внимание на важные и не-
обходимые составляющие выступления: 
использование реквизита, интересные 
моменты и приемы выступления; если 
использовался Power Point, то разбирают-
ся удачные и неудачные слайды, контент, 
который особенно запомнился, и почему. 
Если есть неудачные слайды и визуальное 
сопровождение, то анализируется, поче-
му они произвели неудачное впечатление. 
Важным для обсуждения представляется 
структура выступления, логичность, на-
личие традиционных частей: введение, ос-
новная часть и заключение, а также их ве-
личина и значение.

Работа с лексикой имеет существенное, 
если не первостепенное значение. Таким 
образом увеличивается современный лек-
сический запас изучаемого языка, а также 

пополняется профессиональный вокабуляр.
Уместна фиксация удачных вводных, 

связующих слов и фраз, использован-
ных в заключении. Целесообразно об-
судить, какие можно было использовать 
другие слова, фразы, идиомы, способству-
ющие тем же целям. Например, в высту-
плениях есть такой прием, когда выступа-
ющий обращается к аудитории с просьбой 
подумать о своем опыте. Обсуждая лексику, 
студенты присваивают не только уместную 
фразу данной функции, но и прием для сво-
его выступления.

Движения оратора, жесты, контакт с пу-
бликой играют большую роль в выступле-
нии и оказании влияния на публику. Суще-
ствуют базовые понятия успешного языка 
тела, такие как зрительный контакт с пу-
бликой, улыбка, движение рук и поворот 
ладоней, тем не менее, когда мы говорим об 
уникальности, то в работе над удачным вы-
ступлением первенство отдаем наблюде-
нию за ораторами и обсуждению удачных 
и неудачных приемов.

Для некоторых студентов сложно сразу 
придумать тему, и выступление для ауди-
тории, поэтому мы начинаем с мини-вы-
ступлений – пересказов. Можно предлагать 
студентам сделать это в паре. Постепенно 
переходим к построению собственных вы-
ступлений.

Организация конкурса является моти-
вирующей и важной кульминационной со-
ставляющей мини-курса. Любой конкурс – 
это праздник, созидательная деятельность, 
популяризация знаний, идей. В данном 
случае – еще и конкурс ораторского мастер-
ства на английском языке.

Цели конкурса: развитие навыков пу-
бличных выступлений, обмен современ-
ными идеями, повышение уровня владения 
английским языком и мотивации к его со-
вершенствованию.

Критерии оценивания сосредоточе-
ны в первую очередь на том, насколько 
интересно и вдохновленно доносит спикер 
свою тему, которая цепляет слушающих 
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и не оставляет равнодушными.

1. Содержание (интересное, релевантное, 
заслуживающее внимания).

2. Структура (с точки зрения понятности 
основной идеи).

3. Интересные подходящие примеры, 
факты, поясняющие смысл излагаемого.

4. Английский язык (произношение, во-
кабуляр, грамматика, знание материала, ин-
теракция с аудиторией).

5. Оригинальность и творчество, харизма.
6. Презентация (язык жестов, тела, зри-

тельный контакт, вовлеченность, взаимо-
действие).

Результаты исследования, обсужде-
ния. Таким образом, суть проекта в том, 
что преподаватель совместно со студен-
тами создает условия для совместной де-
ятельности для достижения целей курса 
по английскому языку на более высоком 
уровне, учитывая современные требова-
ния к профессиональным коммуникатив-
ным требованиям к выпускнику. Ценность 
проекта заключалась в том, что в его ходе 
студенты приобретают дополнительные 
знания и умения, необходимые им в жизни. 
Проект связан с ораторским мастерством, 
что дает бесценный опыт публичных вы-
ступлений. Методология проекта связана 
с просмотром интересных запоминающих-
ся спикеров, что дает понимание о силе 
слова. Дидактически студенты пополняют 
лексико-грамматический запас изучаемо-
го языка, получают опыт познавательной 
и исследовательской деятельности, кото-
рая позволяет ориентироваться в огромном 
потоке информации, учит анализировать 
и обобщать, видеть тенденцию и сопостав-
лять факты, делать выводы.

Проект связан с творчеством, во время 
работы студенты раскрепощаются, чув-
ствуют себя уверенней, показывают свои 
умения в поиске интересного контента, вы-
сказывании своего мнения или идеи.

Во время организации самого конкур-
са у студентов есть возможность проявить 
организаторские знания и умения: навыки 

делопроизводства, IT-умения и навыки, 
а также навыки ведущих.

Однозначно, учеба не может быть только 
развлечением. Но чтобы процесс приобре-
тения знаний, профессиональных умений 
и навыков был эффективным и продук-
тивным, необходимы положительные 
эмоции, в какой-то степени прагматиче-
ская направленность, ощущение успеха, 
что в проекте получить легче, чем в обыч-
ном процессе обучения.

Данный проект можно организовывать 
по желанию раз в месяц или раз в семестр.

Введение его в практику преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе ре-
ализует следующие цели:

– Практическую: совершенствование 
умений и навыков владения английским 
языком, расширение возможностей рече-
вой, межкультурной коммуникации, фор-
мирование исследовательского опыта, от-
бор материала и информации, расширение 
арсенала средств подачи материала на за-
нятиях, при подготовке презентаций или 
публичных выступлений.

– Воспитательную: совершенствовать 
умения общаться в группе, в коллективе, 
брать ответственность, доводить дело до 
конца, быть готовым к решению проблем 
и отстаиванию своей идеи.

– Развивающую: получение различных 
стратегий по работе с иностранным языком, 
самообразовательного потенциала, умение 
ориентироваться в активно меняющемся 
мире, создание эмоционального комфорта 
при работе с языком в аудитории и дома, 
более раскрепощенное выражение своих 
мыслей, расширение кругозора преподава-
теля и студентов, реализация новых мето-
дик обучения, самообучения.

Студенты высоко оценивают проект 
«FinTalks». Об этом говорят их откли-
ки в социальных сетях, во время анкетиро-
вания и аудиторных дискуссий. Представ-
ляется, что именно такой проект может 
служить значимым средством привлечения 
студентов к самостоятельному более глубо-
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кому изучению иностранного языка, своей 
профессии с помощью английского языка, 
и желанию высказываться публично в рам-
ках своей группы, факультета и впослед-
ствии на работе и социуме. Использование 
спикеров Ted Talks и подготовка меро-
приятий FinTalks создает информацион-

но-дидактическую среду, которая помогла 
и будет помогать формировать професси-
оналов, специалистов с более широким 
международным кругозором, способных 
отстаивать свою идею, принимать решение, 
работать с информацией и умело представ-
лять ее публично.
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Модель формирования коммуникативных компетенций  
студентов-программистов в процессе совместной деятельности
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Аннотация. Эффективная профессиональная деятельность в цифровую эпоху основы-
вается на умении принимать решения, готовности к сотрудничеству и навыках управления 
эмоциональным интеллектом. Следовательно, необходимо совершенствовать подготовку 
IT-специалистов и создавать условия для формирования у них коммуникативных компе-
тенций. 

Цель статьи – обсудить результаты разработки модели процесса формирования ком-
муникативных компетенции студентов-программистов в совместной деятельности. Ме-
тодологию исследования составляют компетентностный, конструктивистский, сетевой 
подход, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Был использован метод 
педагогического моделирования, позволивший соотнести существующие и идеальные ха-
рактеристики исследуемого образовательного процесса, определить и наметить пути его 
совершенствования в контексте профессиональной деятельности в IT-сфере. Разработка 
модели осуществлялась с учетом технологии «смешанного обучения». Результаты иссле-
дования. Модель процесса формирования коммуникативных компетенций студентов-про-
граммистов включает целевой блок, в котором обозначены личностные цели образования, 
стандарт специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», тре-
бования работодателей к профессиональной деятельности программистов; организацион-
но-деятельностный блок, включающий диагностические и деятельностно-формирующие 
мероприятия; результативно-критериальный блок, включающий критерии и показатели 
оценки коммуникативной компетенции. Заключение. Коммуникативные компетенции сту-
дентов-программистов включают знание психологических основ коммуникации и владение 
навыками виртуального общения, активное участие в командной работе, навыки конструк-
тивного взаимодействия, организаторские умения и навыки, готовность к взаимодействию, 
ориентация на самосовершенствование во взаимодействии, навыки самомотивации, навыки 
саморегуляции, самоконтроля, разрешение конфликтных ситуаций. Процесс формирования 
коммуникативных компетенций студентов-программистов осуществляется в учебной дея-
тельности на основе обучения в сотрудничестве как вида совместной деятельности, обе-
спечивающего мотивацию студентов на конструктивное взаимодействие, повышающего 
результативность выполнения учебных заданий, индивидуальную ответственность, устра-
няющего барьеры взаимодействия за счет использования гибкой стратегии планирования 
и организации виртуальной командной работы на основе принципов Agile-методологии 
и Scrum-метода. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции; студенты-программисты; совместная 
деятельность
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 of Students-Programmers in the Process of Joint Activity
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Abstract. Effective professional activity in the digital era is based on the ability to make de-
cisions, willingness to cooperate and skills to manage emotional intelligence. Therefore, it is 
necessary to improve the training of IT-specialists and create conditions for the formation of their 
communicative competences. The purpose of the article is to discuss the results of the develop-
ment of the model of the process of forming communicative competences of software engineering 
students in collaborative activities.

The research methodology includes competence-based, constructivist, network approach, per-
sonality-oriented approach and activity-based approaches. The method of pedagogical modeling 
was used, which allowed to correlate the existing and ideal characteristics of the educational pro-
cess under study, to identify and outline ways to improve it in the context of professional activity 
in the IT-sphere. The development of the model was carried out taking into account the technology 
of “blended learning”. Research results. The model of the process of formation of communica-
tive competence of students-programmers includes the target block, in which the personal goals 
of education, the standard of specialty 09.02.07 “Information Systems and Programming”, the 
requirements of employers to the professional activity of programmers are indicated; the organiza-
tional-activity block, including diagnostic and activity-forming activities; the result-criterial block, 
including criteria and indicators of assessment of communicative competence. 

Conclusion. Communicative competences of students-programmers include knowledge of 
psychological bases of communication and possession of virtual communication skills, active 
participation in teamwork, skills of constructive interaction, organizational skills, readiness for 
interaction, orientation to self-improvement in interaction, self-motivation skills, self-regulation 
skills, self-control, conflict resolution. 

The process of formation of communicative competences of students-programmers is carried 
out in the educational activity on the basis of learning in cooperation as a type of joint activity, pro-
viding students’ motivation for constructive interaction, increasing the performance of academic 
tasks, individual responsibility, eliminating the barriers of interaction through the use of flexible 
planning strategy and organization of virtual teamwork based on the principles of Agile-method-
ology and Scrum-method.

Keywords: communicative competencies; student programmers; collaborative activities
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Введение. Прогрессивное развитие со-
временного общества определяется темпа-
ми и масштабами цифровой революции, в ус-
ловиях которой наиболее востребованной 
рабочей силой становятся инженеры-про-
граммисты, цифровые аналитики, си-
стемные администраторы, веб-дизайнеры 
и другие IT-специалисты. В контексте гу-

манитаризации образования считается, что 
программисты – это не только интеллек-
туалы, постоянно занятые задачами про-
граммного обеспечения, но и работники, 
активно взаимодействующие с коллегами 
и заказчиками в реальном и виртуальном 
общении. Поэтому профессиональная под-
готовка программистов должна охватывать 
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процесс формирования коммуникативных 
компетенций, необходимых для ведения 
переговоров, организации командной рабо-
ты, публичной презентации программных 
решений и др.

Разработка модели осуществлялась 
с учетом технологии «смешанного обуче-
ния», получившей широкое распростра-
нение в профессиональном образовании 
после пандемии 2019 года, благодаря воз-
можности интегрировать технологии дис-
танционного обучения и технологии тради-
ционного очного (контактного) обучения. 
В качестве технологического инструмента 
формирования коммуникативных компе-
тенций мы выбрали Scrum-метод, реали-
зующий гибкую Agile-методологию разра-
ботки проектов в IT-сфере. 

Цель статьи. В статье представлены 
результаты разработки модели процесса 
формирования коммуникативных компе-
тенций студентов-программистов в со-
вместной деятельности. Представленная 
модель призвана преодолеть разрыв между 
традиционной подготовкой и современны-
ми требованиями к профессиональной дея-
тельности студентов-программистов.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Кардинальные изменения, охва-
тившие все сферы жизнедеятельности 
современного человека, вызваны техно-
логическими прорывами в области ис-
кусственного интеллекта, роботизации, 
Интернета вещей, нанотехнологий, био-
технологий, материаловедения, накопле-
ния и хранения энергии. Мир находится 
на начальной стадии четвертой промыш-
ленной революции [1], совершенствуются 
системы производства, потребления, транс-
портировки и поставки продукции. Совре-
менные люди учатся, работают, общаются, 
самовыражаются в новом виртуально-ре-
альном пространстве. 

Социологи отмечают, что современное 
поколение молодежи живет в онлайн-со-
циальности [2], основным средством ком-
муницирования в которой является «пу-

бличная интимность». Новая социальность 
несет с собой не только новые возможности 
для развития личности (самопрезентация, 
самореализация), но и новые риски, свя-
занные падением интереса к совместной 
творческой продуктивности, социальной 
активности и духовности.

Для того чтобы создать условия для 
социализации личности в условиях вир-
туальной реальности, необходимо форми-
ровать социальные и коммуникативные 
навыки подрастающего поколения. Наибо-
лее эффективно эти навыки формируются 
и развиваются в сотрудничестве, когда вза-
имодействуют двое или более людей. По-
этому одним из актуальных направлений 
современной педагогической практики 
является проблема разработки моделей 
и технологий формирования коммуника-
тивных компетенций обучающихся, в том 
числе в условиях электронной информаци-
онно-образовательной среды.

Методологической основой проблемы 
организации совместной деятельности сту-
дентов-программистов в учебном процес-
се, охватывающем реальное и виртуальное 
пространства, являются конструктивист-
ский и сетевой подходы.

Наиболее значимыми идеями конструк-
тивистского подхода в рамках нашего ис-
следования являются следующие положе-
ния: 

1) «Никто никого ничему научить не мо-
жет, учащийся должен научиться сам. Зна-
ние – это не копия действительности, оно 
конструируется индивидом» [3];

2) знания «…активно конструируются 
познающим субъектом», при этом «функ-
ция познания носит адаптивный харак-
тер и служит для организации опытного 
мира» [4], а социальная реальность пред-
ставляет собой результат взаимодействия 
людей (П. Бергер, Т. Лукман);

3) истина создается в сообществе, так 
как «…любые осмысленные утверждения 
о реальном и правильном имеют своим ис-
током отношения» [5].
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Социальный конструктивизм в России 

представлен теориями проблемного обу-
чения (Т. В. Кудрявцева, И. Я. Лернер, 
М. М. Махмутов), развивающего обучения  
(В. В. Давыдов, Л. В. Занков, С. Н. Лысен- 
кова, М. Н. Скаткин, Б. Эльконин), про-
блемного характера мышления (К. Дункер,  
О. Зельц, А. М. Матюшкин, С. Л. Рубинш- 
тейн).

Современный образовательный процесс 
предполагает увеличение информацион-
ных потоков, использование наукоемких 
технологий, предъявляющих высокие тре-
бования к психике человека, поэтому важ-
но формировать у обучающихся эмоци-
ональный интеллект, коммуникативные 
компетенции.

С позиций конструктивистского подхо-
да учебный процесс должен быть ориен-
тирован на совместное конструирование 
знаний – в этом заключается содержатель-
но-целевое основание процесса форми-
рования коммуникативных компетенций 
у студентов-программистов. 

Содержательно-технологическим ос-
нованием процесса формирования ком-
муникативных компетенций у студентов-
программистов является сетевой подход. 
Профессиональная деятельность в усло-
виях цифровизации устроена по типу се-
тевого взаимодействия. Мы живем в эпоху 
экспансии сетевых структур, когда проис-
ходит трансформация структуры и форма-
та труда во всем мире [6]. Подтверждени-
ем этого высказывания является массовый 
перевод работников на удаленный ре-
жим работы в период пандемии в 2020 
году. Например, в России с 1 января 2021 
года вступил в силу Федеральный закон от 
08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы».

Рассмотрим основания для организа-
ции совместной деятельности будущих 
программистов в учебном процессе, по-
груженном в сетевую структуру. Р. Брей-

гер, С. Бурман, Г. Уайт [7] определяют сеть 
как продуктивную «зонтичную» метафору, 
рассматриваемую с точки зрения социаль-
ного мира, показывающую пространствен-
ную неравномерность социальной жизни. 
Зонтичная/сетевая структура социума фор-
мирует новый тип социальных отношений, 
ориентирована на социальное конструиро-
вание. Как видим, сетевой подход близок 
к конструктивистскому подходу. 

Сетевой подход ориентирует на совмест-
ную деятельность людей в Интернете. По-
скольку любая сеть отличается гибкостью, 
динамизмом и открытыми границами [8], 
это позволяет участникам сети эффектив-
но взаимодействовать для достижения об-
щего результата.

Исследования американского социолога 
Р. Коллинза, посвященные теории сетевых 
организаций, доказывают, что индивиду-
альные продукты интеллектуальной дея-
тельности возникают в процессе общения 
с другим человеком [9], в сетевых интел-
лектуальных группах.

Распространение Интернет-техноло-
гий способствовало созданию нелиней-
ной информационной сети, для которой 
характерны открытость и непредсказуе-
мость, рождение новых связей и идей [10]. 
Поэтому в процессе формирования ком-
муникативных компетенций у студентов-
программистов важно учитывать свойства 
сетевых структур: децентрализованное 
управление, неформальные отношения, 
горизонтальные связи и самоорганизацию. 
На наш взгляд, именно сетевой подход пре-
вращает общение субъектов образователь-
ного процесса в условиях ЭИОС в твор-
ческую плодотворную познавательную 
совместную деятельность.

А. Н. Воронин [11] на основе экспери-
ментального исследования показал со-
циальную обусловленность ситуативных 
проявлений интеллекта и креативности, 
рассмотрел совместную интеллектуальную 
деятельность как результат взаимодействия 
между людьми в специально организован-
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ных ситуациях по решению познаватель-
ных задач.

Н. А. Котелевцев [12] выявил, что си-
стемное использование форм организации 
совместной деятельности способствует 
становлению субъектных свойств группы: 
организованности, направленности актив-
ности, психологического климата и интел-
лектуальной коммуникативности.

Д. Б. Королева [13] рассматривает педа-
гогику совместной деятельности как совре-
менный контекст формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции 
студентов. Модель организации совмест-
ной деятельности включает определен-
ные позиции преподавателя и студентов, 
деятельностную логику построения учеб-
ного занятия (погружение в совместную 
деятельность, развертывание совместной 
деятельности, рефлексия ее процесса и ре-
зультатов), использование репродуктивных, 
конструктивных и творческих учебных за-
даний. При этом взаимодополнительность 
авторитарной, лидерской и партнерской 
моделей совместной деятельности на за-
нятиях и в рамках различных учебных за-
даний позволяет участникам совместной 
деятельности выполнять абсолютно разные 
функции и осваивать разные модели ком-
муникации. 

И. В. Давыдова [14] изучила совмест-
ную учебно-творческую деятельность сту-
дентов как многофункциональное явление, 
проявляющееся в ценностно-норматив-
ной, воспитательной, коммуникативно-ин-
формационной, социализирующей, органи-
зационно-регулятивной, активизирующей, 
диагностирующей, рефлексивной, оценоч-
ной функциях.

В диссертации Е. Н. Ермишкиной [15] 
утверждается, что условием и организа-
ционным механизмом эффективного осу-
ществления совместно-распределенной 
деятельности является конструктивное пе-
дагогическое взаимодействие.

Е. Д. Патаракин [16] ввел новое понима-
ние образовательной деятельности в циф-

ровом обществе как совместной сетевой 
деятельности субъектов образования, кри-
териями эффективности которой являются 
продуктивность, повторяемость, связан-
ность, сплоченность, устойчивость.

Как видим, совместная деятельность 
рассматривается в современных педагоги-
ческих исследованиях достаточно активно. 
Одним из видов совместной деятельности 
является обучение в сотрудничестве.

Разработку теории обучения в сотруд-
ничестве в отечественной педагогике  
(30–40-е гг. XX в.) начал педагог-новатор 
А. Г. Ривин – автор метода коллективной 
учебной работы с применением диало-
гических пар сменного состава («диало-
гические сочетания», «талгенизм», «со-
четательный диалог», «организованный 
диалог», «корнинский диалог») [17]. 

Как отмечают исследователи, А. Г. Ривин 
создал целостную систему коллективно-
го взаимного обучения, ориентированную 
на развитие мышления учащихся и при-
обретение ими навыков содержательного 
диалогического общения, мобилизации 
практического опыта и знаний учащихся, 
разновозрастного и разноуровневого обу-
чения [18]. 

Дальнейший вклад в педагогику сотруд-
ничества внес В. К. Дьяченко – автор теории 
коллективного способа обучения, в рамках 
которой эффективно организуется инди-
видуальная, парная, групповая формы 
учебного взаимодействия, передача или 
применение полученной информации не-
посредственно сразу и несколько раз [19]. 

Отмечают преимущества совместной 
деятельности: взаимопонимание, которое 
не только позволяет транслировать зна-
ния и опыт, но и способствует глубинному 
общению и взаимосвязанному развитию 
участников образовательного процесса [20].

Теория обучения в сотрудничестве в за-
рубежной педагогике основана на понима-
нии того, что знание принадлежит опреде-
ленной социальной группе [21], является 
продуктом совместных обсуждений [22]. 
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А в процессе обучения происходит со-
циальное строительство знаний, поэтому 
для совместного достижения цели требу-
ется вклад индивидуальных способностей 
и навыков каждого участника в групповую 
работу [23].

Дж. Т. Мак Грегор рассматривает обу-
чение в сотрудничестве как средство груп-
повой работы студентов над решением 
поставленной задачи, созданием проек-
та [24] в ходе совместной интеллектуаль-
ной деятельности. Обучение в сотрудни-
честве позволяет обучающимся общаться, 
и именно в процессе данного общения 
происходит обучение [25]. Обучение в со-
трудничестве как вид совместной деятель-
ности помогает получить конкретный про-
дукт и создавать новые знания.

Мы в рамках данного исследования, 
учитывая особенности процесса разработ-
ки программного продукта в современном 
проектно-технологическом обществе, счи-
таем, что в обучении будущих программи-
стов необходимо организовать совместную 
интеллектуальную проектную деятель-
ность.

Методология и методы исследования. 
Методологическим основанием модели 
процесса формирования коммуникативных 
компетенций студентов-программистов 
являются компетентностный, конструкти-
вистский, сетевой, личностно-ориентиро-
ванный и деятельностный подходы.

На основе компетентностного подхода 
(А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Дж. Ра-
вен, А. В. Хуторской и др.) мы исследуем 
коммуникативные компетенции как сово-
купность взаимосвязанных качеств лич-
ности, формирующихся на основе опыта 
образовательной и профессиональной дея-
тельности, в процессе совместной деятель-
ности, в том числе в условиях Интернет-
среды.

С позиций конструктивистского подхода 
(Л. С. Выготский, К. Джерджен, Ж. Пиа-
же) учебный процесс ориентирован на со-
вместное конструирование знаний – в этом 

заключается содержательно-целевое осно-
вание процесса формирования коммуника-
тивных компетенций у студентов-програм-
мистов. Содержательно-технологическим 
основанием процесса формирования ком-
муникативных компетенций у студентов-
программистов является сетевой подход 
(Р. С. Абрамс, М. Грановеттер, М. Кастельс, 
Р. Коллинз, Д. Марш и М. Смит, X. Уайт), 
поскольку профессиональная деятель-
ность в условиях цифровизации устроена 
по типу сетевого взаимодействия.

Личностно-ориентированный подход  
призван обеспечивать развитие и само-
развитие обучающихся, исходя из ин-
дивидуальных особенностей субъекта 
познания и предметной деятельности 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, 
И. С. Якиманская). Личностно-ориенти-
рованный подход в профессиональном 
образовании означает приоритет индиви-
дуальности студента, применение обра-
зовательных технологий в соответствии 
с закономерностями становления лично-
сти в конкретной деятельности. Основная 
идея деятельностного подхода в образо-
вании (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов) заключа-
ется в том, что субъект в творческой само-
деятельности не только обнаруживается 
и проявляется, но и созидается, определя-
ется. Опираясь на данное положение, мы 
намерены смоделировать в образователь-
ном процессе различные профессиональ-
но-ориентированные виды деятельности 
будущих программистов, в том числе со-
вместную (командную) деятельность по 
разработке программного обеспечения. 
Деятельностный подход в формировании 
коммуникативных компетенций позво-
лит повысить мотивацию студентов в ре-
шении учебно-профессиональных задач, 
развивать навыки совместной деятельно-
сти в коллективном и межличностном вза-
имодействии. Таким образом, личност-
но-ориентированный и деятельностный 
подходы в формировании коммуникатив-
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ных компетенций предполагают создание 
условий для развития индивидуальности 
личности в актуальных профессиональ-
но-ориентированных видах совместной 
деятельности, сопровождающихся меж-
личностным и профессиональным взаимо-
действиями.

Результаты исследования. Проведен-
ное теоретическое исследование, обзор 
современных образовательных практик 
позволили нам представить процесс фор-
мирования коммуникативных компетенций 
у студентов-программистов в виде функ-
циональной модели, содержащей блоки: 
целевой, организационно-деятельностный, 
результативно-критериальный.

Целевой блок учитывает запросы обу-
чающихся и государственный заказ, обще-
ственные и личностные ценности образова-
ния, требования работодателей к подготовке 
будущих программистов. Для выявления 
запросов обучающихся нами было прове-
дено анкетирование и тестирование студен-
тов «Коммуникативные и организаторские 
способности», которое показало, что 46 % 
студентов имеют низкий уровень социаль-
ных навыков, 84 % студентов заинтересо-
ваны в развитии коммуникативных компе-
тенций. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютер-
ных системах» коммуникативные компе-
тенции представлены в рамках общих ком-
петентностей: ОК-06 «Работа в коллективе 
и в команде, умение эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителя-
ми», ОК-7 «Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчиненных), 
за результаты выполнения заданий». 

Опрос, проведенный среди работодате-
лей (ООО «Байкал софт», управление ин-
формационными технологиями БФ ПАО 
«Ростелеком», ООО «РБ-Софт»), и изуче-
ние особенностей профессиональной де-
ятельности программистов показали, что 
IT-компании заинтересованы в работни-
ках, владеющих коммуникативными ком-

петенциями для увеличения инновацион-
ных разработок, сокращения издержек за 
счет оптимизации деятельности на основе 
сотрудничества.

При разработке модели учитывались 
ценности современного цифрового обще-
ства, где навыки интеллектуальной работы 
и коммуникативные компетенции опре-
деляют конкурентоспособность работни-
ков во всех сферах производства.

На основании перечисленных требо-
ваний и запросов нами была определена 
цель разработки модели – формирование 
коммуникативных компетенций студентов-
программистов в совместной деятельности.

Организационно-деятельностный блок 
характеризует диагностический и деятель-
ностно-формирующий этапы опытно-экс-
периментальной работы. На диагности-
ческом этапе осуществляется измерение 
уровня сформированности коммуникатив-
ных компетенций у обучающихся до про-
ведения эксперимента. Диагностика ос-
нована на выявленных нами структурных 
компонентах: когнитивном, поведенческом, 
мотивационном, эмоционально-волевом.

В рамках деятельностно-формирующе-
го этапа выделены компоненты совместной 
деятельности: адаптивность (определение 
цели и задач), координация (организация 
командных мероприятий для выполнения 
поставленных задач), принятие решений 
(использование доступной информации 
для принятия решения); межличност-
ное взаимодействие (взаимодействие с дру-
гими членами команды); лидерство (обе-
спечение организации команды); общение 
(четкий и точный обмен информацией).

Достижение цели включает 1) пони-
мание содержания цели; 2) стратегию 
решения проблемы; 3) саморегулирова-
ние в целях мотивации; 4) метапознание 
(самоконтроль и планирование).

В соответствии с задачами исследования 
была разработана и внедрена авторская ра-
бочая программа учебной дисциплины 
«ОГСЭ.03 Психология общения» для обу- 
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чающихся по специальности 09.02.07 «Ин-
формационные системы и программирова-
ние». Также реализация модели осущест-
влялась в ходе учебной практики ПМ 02 
«Осуществление интеграции программных 
модулей».

Деятельностно-формирующий этап ос-
новывается: 

– на принципе взаимозависимости сту-
дентов, усиливающем учебно-познаватель-
ную мотивацию;

– принципе индивидуальной ответствен-
ности, обеспечивающем результатив-
ность выполнения задания; 

– принципе отсутствия соперниче-
ства внутри команды, что устраняет барье-
ры общения;

– принципе осознания ценности сотруд-
ничества;

– принципе оценивания эффективности 
сотрудничества в команде.

Учебная деятельность организует-
ся в виде спринтов, включающих шесть 
этапов: 

1) планирование – преподаватель знако-
мит обучающихся с целями спринта, объ-
емом и критериями оценивания предстоя-
щих работ; на основе полученных данных 
обучающиеся самостоятельно определяют 
хронологию выполнения работ, выдвига-
ют задачи, назначают ответственных за 
их выполнение (разработанный план мо-
жет уточняться, корректироваться);

2) формирование команды из четырех 
или более человек случайным образом или 
по желанию обучающихся; на этом эта-
пе выбирается Scrum-мастер;

3) планерка (проводится в начале каж-
дого занятия) – каждый член отвечает на 
три вопроса: «Что я сделал с момента про-
шлого занятия, чтобы помочь команде до-
стичь цели этого спринта? Что я буду делать 
на этом занятии, чтобы помочь команде до-
стичь цели этого спринта? Какие трудно-
сти возникли на пути достижения команд-
ной цели спринта?»; ответы на эти вопросы 
позволяют оценить выполнение задач и вы-

явить трудности в работе команды, опера-
тивно внести изменения; преподаватель 
консультирует команды по возникающим 
трудностям; Scrum-мастер организовывает 
планерку команды и следит, чтобы коман-
да успела выполнить задание в отведенный 
период времени;

4) выполнение заданий фиксируется на 
Канбан-доске («доске задач»); преподава-
тель консультирует обучающихся по воз-
никающим вопросам; скрам-мастер опти-
мизирует процессы взаимодействия;

5) защита выполненных работ в соответ-
ствии с разработанными критериями;

6) ретроспективное собрание для под-
ведения итогов командного взаимодей-
ствия в спринте – проводится анализ эф-
фективности процессов выполнения задач 
и использованных средств обучения: обу-
чающиеся отвечают на вопросы: «Что 
прошло хорошо? Что можно улучшить 
и как этого достичь? От чего следует от-
казаться?»; обучающиеся оценивают уча-
стие в командной работе, какие навыки они 
освоили в данном спринте; обсуждаются 
меры повышения эффективности команд-
ной работы в следующем спринте.

Авторская программа учебной дис-
циплины «ОГСЭ.03 Психология обще-
ния» включает содержательную часть 
«Сотрудничество как основа социаль-
но-профессионального взаимодействия 
программистов». Технологическую часть 
учебной дисциплины обеспечивает Scrum-
метод в организации образовательных со-
бытий, направленных на обретение опыта 
командного взаимодействия.

Содержание программы учебной дис-
циплины включает пять разделов: «Ком-
муникации», «Формирование команды», 
«Виртуальная командная работа», «Кон-
фликтология», «Стрессоустойчивость».

Разделы являются структурными едини-
цами для разработки списка задач, направ-
ленных на освоение умений, навыков. В со-
ответствии со списком задач дисциплины 
разрабатываются задачи спринтов. Напри-
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мер, для спринта № 1 «Коммуникации» не-
обходимо:

1. Разработать опорные конспекты по 
темам: «Особенности эффективной ком-
муникации», «Правила ведения деловых 
переговоров», «Стратегии письменных де-
ловых коммуникаций», «Стратегии веде-
ния переговоров и динамика переговоров. 
Подготовка к переговорам. Ведение пере-
говоров», «Анализ результатов перегово-
ров и выполнение достигнутых договорен-
ностей».

2. Написать письмо потенциальному за-
казчику, отделу проектирования, разработ-
чику.

3. Записать видео переговоров с заказчи-
ком для разработки требований к будущему 
программному продукту.

4. Провести анализ видеозаписи перего-
воров с заказчиком.

5. Подготовить выступление на тему: 
«Представление готового программного 
продукта потенциальным покупателям».

6. Разработать командный проект «Осо-
бенности коммуникаций в профессиональ-
ной деятельности программистов».

7. Защитить командный проект.
Особое внимание на деятельност-

но-формирующем этапе уделяется ис-
пользованию образовательных платформ, 
позволяющих организовать сетевое взаи-
модействие во время дистанционной рабо-
ты над общей целью: обмениваться идеями 
и информацией; формулировать общеко-
мандные выводы; получить опыт сотруд-
ничества в контексте профессиональной 
деятельности. Были использованы инстру-
менты командной работы: а) Google-диск – 
облачное хранилище для размещения до-
кументов спринта в различных форматах; 
б) электронная доска задач, на которой ви-
зуализируется работа в спринте (содержит 
колонки: «в планах», «в процессе», «гото-
во»); в) средства управления списком задач 
и спринтами; г) дополнительные инстру-
менты (управление вехами, контрольная 
точка в управлении проектом; оценка со-

стояния проекта), позволяющие оценить 
соответствие текущего состояния первона-
чальному плану, отследить загруженность 
участников.

Уровень сформированности коммуни-
кативных компетенций во многом зависит 
от мотивации студентов, поэтому в соот-
ветствии со стратегией обучения в сотруд-
ничестве необходимо поощрять студентов 
прилагать больше усилий для достиже-
ния совместных результатов. Использова-
ние методик самооценки и взаимооценки 
усиливает межличностные вознагражде-
ния внутри команды, студенты учатся под-
держивать, хвалить и организовывать друг 
друга. 

Использование Agile-методологии, 
Scrum-метода в образовании позволяет эф-
фективно формировать у обучающихся на-
выки командной работы, особенно во вре-
мя ретроспективных собраний. 

Деятельностно-формирующий этап явля-
ется структурообразующим в данной модели. 
Scrum-метод призван побуждать обучающих-
ся к активному командному взаимодей-
ствию, приобретению качеств (ответствен-
ность, коммуникабельность, лидерство) 
и навыков (постановка цели, взаимодей-
ствие в команде, решение конфликтных 
ситуаций) для эффективной коммуникатив-
ной деятельности.

Результативно-критериальный блок 
модели направлен на выявление уровня 
сформированности коммуникативных ком-
петенций у студентов-программистов в со-
вместной деятельности. Для определения 
уровня сформированности коммуникатив-
ных компетенций были разработаны кри-
терии и показатели (табл.).

Особенностью данной модели является 
использование в образовательном процессе 
принципов и ценностей Agile, Scrum-метода 
и электронных сервисов, позволяющих ор-
ганизовать сотрудничество в контактном 
и дистанционном обучении в электрон-
ной информационно-образовательной сре-
де. Scrum-метод предполагает проведение 
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спринтов и состоит из следующих этапов: 
планирование, формирование команды, пла-

нерка, выполнение задания, защита выпол-
ненных работ, ретроспективное собрание.

Таблица 
Критерии и показатели коммуникативных компетенций

Компоненты коммуни-
кативных компетенций Критерии Показатели

Когнитивный Сформированность знаний о 
психологических основах со-
циального взаимодействия

Знание психологических основ 
коммуникации и владение навыка-
ми реально-виртуального общения 

Поведенческий Сформированность социаль-
ных навыков

Активное участие в командной 
работе, навыки конструктивного 
взаимодействия, организаторские 
умения и навыки

Мотивационный Сформированность мотивации 
к взаимодействию

Готовность к взаимодействию, 
ориентация на самосовершенство-
вание во взаимодействии, навыки 
самомотивации

Эмоционально-волевой Сформированность навыков 
саморегуляции

Навыки саморегуляции, самокон-
троля

Заключение. Ретроспективный ана-
лиз педагогической деятельности позво-
лил выявить, что учебная деятельность 
студентов-программистов преимуществен-
но ориентирована на освоение професси-
ональных компетенций, необходимых для 
разработки и интеграции модулей про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем, администрирования баз данных. 
Между тем современные IT-компании ис-
пользуют сервисы, для работы с которыми 
нужно владеть навыками управления жиз-
ненным циклом программного продукта, 
методиками командного сотрудничества. 
Эффективная профессиональная деятель-
ность в цифровую эпоху основывается на 
умении принимать решения, готовности 
к сотрудничеству и навыках управления 
эмоциональным интеллектом. Следова-
тельно, необходимо совершенствовать 
подготовку IT-специалистов и создавать 
условия для формирования у них комму-
никативных компетенций.

Коммуникативные компетенции сту-
дентов-программистов включают знание 
психологических основ коммуникации 

и владение навыками виртуального обще-
ния, активное участие в командной работе, 
навыки конструктивного взаимодействия, 
организаторские умения и навыки, готов-
ность к взаимодействию, ориентация на 
самосовершенствование во взаимодей-
ствии, навыки самомотивации, навыки са-
морегуляции, самоконтроля, разрешение 
конфликтных ситуаций. Процесс форми-
рования коммуникативных компетенций 
студентов-программистов осуществля-
ется в учебной деятельности на основе 
обучения в сотрудничестве как вида со-
вместной деятельности, обеспечиваю-
щего мотивацию студентов на конструк-
тивное взаимодействие, повышающую 
результативность выполнения учебных за-
даний, индивидуальную ответственность, 
устраняющего барьеры взаимодействия 
за счет использования гибкой стратегии 
планирования и организации виртуаль-
ной командной работы на базе принципов 
Agile-методологии и Scrum-метода. Мо-
дель процесса формирования коммуника-
тивных компетенций студентов-програм-
мистов включает целевой блок, в котором 
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обозначены личностные цели образова-
ния, стандарт специальности 09.02.07 
«Информационные системы и програм-
мирование», требования работодателей 
к профессиональной деятельности про-
граммистов; организационно-деятель-

ностный блок, включающий диагности-
ческие и деятельностно-формирующие 
мероприятия; результативно-критериаль-
ный блок, включающий критерии и по-
казатели оценки коммуникативной ком-
петенции.
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Использование технологий дуального обучения для подготовки  
к демонстрационному экзамену в среднем профессиональном образовании
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Аннотация. В статье актуализируется проблема потребности в высококвалифицирован-
ных техниках и рабочих, без решения которой невозможно дальнейшее развитие как высо-
котехнологичных предприятий страны в целом, так и региональной экономики в частности. 
Это подтверждает анализ потребности в специалистах.

В статье рассматривается проблема подготовки к демонстрационному экзамену буду-
щих техников и высококвалифицированных рабочих с использованием технологий дуаль-
ного обучения в среднем профессиональном образовании.

Цель статьи – определить и апробировать комплекс технологий дуального обучения, 
способствующих эффективной подготовке и успешной сдаче демонстрационного экзамена, 
обеспечивающего моделирование реальных производственных условий техников и высоко-
квалифицированных рабочих. 

Методология организации обучения состоит в реализации профессиональных модулей 
по востребованным специальностям на территории предприятия-партнера с предоставле-
нием графика индивидуальной подготовки в колледже. Методом педагогического экспери-
мента проведена апробация разработанных предложений и проверена их эффективность 
на примере подготовки студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках 
с ЧПУ». 

По результатам опытно-экспериментальной работы в заключении делается вывод о по-
ложительной динамике выполнения заданий демонстрационного экзамена в эксперимен-
тальной группе, соответствующих требованиям работодателей предприятий-партнеров 
реального сектора экономики. 
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Abstract. The article updates the problem of the need for highly qualified technicians and 
workers, without solving which it is impossible to further develop both the high-tech enterprises 
of the country in general and the regional economy in particular. This is confirmed by the analysis 
of the need for specialists.

The article discusses the problem of preparing future technicians and highly qualified workers 
for a demonstration exam using dual training technologies in secondary vocational education.

The purpose of the article is to identify and test a set of dual training technologies that 
contribute to effective preparation and successful passing of a demonstration exam, which provides 
simulation of real production conditions for technicians and highly qualified workers.

The methodology for organizing training consists of implementing professional modules in 
in-demand specialties on the territory of a partner enterprise with a schedule of individual training 
at the college. Using the method of pedagogical experiment, the developed proposals were tested 
and their effectiveness was tested using the example of training students of the specialty 02/15/08 
Mechanical Engineering Technology in the competencies “Milling work on CNC machines” and 

“Turning work on CNC machines.”
Based on the results of the experimental work, the conclusion is made about the positive 

dynamics of completing the tasks of the demonstration exam in the experimental group, which 
meet the requirements of employers of partner enterprises in the real sector of the economy.

Keywords: dual training; secondary vocational education; demonstration exam; high-tech 
enterprises

For citation: Kolga, V. V., Shuvalova, M. A., 2024. Using dual learning technologies to prepare 
for a demonstration exam in secondary vocational education. Siberian Pedagogical Journal, no. 2, 
pp. 106–115. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2402.10

Введение. Постановка проблемы. 
Состояние и уровень развития предпри-
ятий высокотехнологичных отраслей 
экономики имеют первостепенное значе-
ние в вопросах обеспечения национальной 
безопасности, а также во многом опреде-
ляют техническое перевооружение и техно-
логический прогресс в важнейших сферах 
экономики (Н. Г. Базадзе; И. Д. Белоновская 
и др.; Б. Виноградов; В. В. Кольга, О. Ю. Лю- 
тых, М. А. Шувалова и др.).

На сегодняшний день динамичному раз-
витию предприятий высокотехнологичных 
отраслей экономики способствует ряд фак-

торов:
 – интенсивное насыщение предприятий 

материалами нового поколения и техно-
логическим оборудованием для созда-
ния на их основе высокоточных изделий 
и, как следствие, появление новых акту-
альных задач для предприятий машино-
строительного комплекса (моделирование 
и использование современных материалов 
с прогнозируемыми свойствами, проект-
ных и производственных технологий из-
готовления высокотехнологичных изделий 
на их основе, освоение прикладных про-
граммных продуктов для топологической 
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оптимизации изделий);

 – рост объемов и скорости обмена тех-
нической информации на основе техноло-
гий искусственного интеллекта;

 – дефицит высококвалифицированных 
рабочих и техников, обеспечивающих вы-
пуск высокотехнологичных изделий и, как 
следствие, активный поиск эффективных 
образовательных технологий для их под-
готовки в высшем и среднем профессио-
нальном образовании1 (Н. В. Григорьева, 
Д. Д. Дедюхин, В. В. Кольга, О. Ю. Лютых, 
А. М. Романченко; С. В. Сидоров, Н. А. Швец, 
М. А. Шувалова).

Основные тенденции, определяющие 
развитие предприятий высокотехнологич-
ной отрасли, задают, в свою очередь, вектор 
подготовки будущих техников и высоко-
квалифицированных рабочих в учрежде-
ниях системы среднего профессионального 
образования и ключевые компетенции, вос-
требованные работодателем:

1) навыки гибкого моделирования новых 
идей и технических решений, их перспек-
тивной оценки и быстрой реализации на со-
временном оборудовании, соответствующем 
техническим возможностям предприятия; 

2) активное освоение технологическо-
го оборудования нового типа (аддитивные 
технологии, микродуговое оксидирова-
ние, вакуумное и плазменное напыление 
материалов для моделирования их физи-
ко-механических свойств) и применение 
новых технологий в современном произ-
водстве; 

3) междисциплинарный характер про-
фессиональной подготовки рабочих кадров. 
Наиболее значимые «прорывные» техни-
ческие решения сегодня совершаются «на 
стыке» межотраслевых и междисциплинар-
ных границ. Для управления современной 
техникой требуется мультидисциплинар-
ная подготовка специалистов, соответству-

1  Приказ Минтруда России от 30.12.2022 N 831 «Об утверждении списка наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования»

ющая требованиям высокотехнологичного 
производства;

4) формирование экономических навы-
ков маркетинговой оценки рынка товаров 
и услуг с целью анализа востребованности 
обновленного перечня продукции предпри-
ятий отрасли (Н. Г. Базадзе, П. В. Желтов, 
В. В. Кольга, М. А. Шувалова).

В значительной степени формирование 
этих компетенций у техников и квалифи-
цированных рабочих может быть реали-
зовано с помощью технологий дуального 
образования. На решение обозначенных 
проблем подготовки профессиональных 
кадров в среднем специальном образова-
нии направлено данное исследование.

Целью исследования является опреде-
лить и апробировать комплекс технологий 
дуального обучения, способствующих эф-
фективной подготовке и успешной сдаче 
демонстрационного экзамена, обеспечи-
вающего моделирование реальных произ-
водственных условий техников и высоко-
квалифицированных рабочих.

Активное развитие ракетно-косми-
ческого кластера в Красноярском крае 
и масштабное перевооружение его станоч-
ного парка способствует усилению дефи-
цита кадров нового поколения, отвечаю-
щего растущим требованиям работодателя  
(Б. Виноградов, В. В. Кольга, Г. А. Тюрина, 
М. А. Шувалова).

В связи с этим, потребность в высоко-
квалифицированных техниках и рабочих 
кадрах является актуальной задачей, без 
решения которой невозможно дальней-
шее развитие в крае как высокотехноло-
гичных предприятий, так и региональной 
экономики в целом. Анализ потребно-
сти в специалистах для высокотехнологич-
ных предприятий экономики региона (рис. 1)  
подтверждает актуальность существующей 
проблемы.
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Рис. 1. Потребность в специалистах для предприятий высокотехнологичной  
отрасли региона по категориям, в процентах

Из данных, представленных на рисун-
ке 1, видно, что самой востребованной 
категорией на рынке труда являются вы-
сококвалифицированные рабочие. Так, на-
пример, АО «Красмаш» обозначил по-
требность в рабочих кадрах по профессии 
«Оператор станков с программным управ-
лением» в количестве 270 человек до конца 
2023 года.

Обзор научной литературы по пробле-
ме исследования. В рамках существующе-
го дефицита кадров предприятия вынужде-
ны повышать квалификацию рабочих даже 
за счет собственных средств.

Так, например, только за четвертый квар-
тал 2022 года АО Конструкторское бюро 
«Зенит» повысило квалификацию рабочих 
по профессии «Оператор станков с про-
граммным управлением» в количестве 32 
человек на базе Аэрокосмического колледжа 
Сибирского государственного университе-
та науки и технологий им. М. Ф. Решетнева 
(АК СибГУ им. М. Ф. Решетнева). Пред-
приятиям оборонно-промышленного ком-
плекса необходимо закрытие кадровой 
потребности в короткие сроки с минималь-
ным сроком адаптации на предприятии 
подготовленных рабочих кадров.

Для организации безбарьерного тру-

доустройства на рабочие места с совре-
менным оборудованием АК СИБГУ им. 
М. Ф. Решетнева совместно с предприяти-
ями оборонно-промышленного комплек-
са региона реализует механизм дуальной 
подготовки непосредственно на рабочих 
местах для обучения техников по специ-
альности 15.02.16 «Технология машино-
строения» (В. В. Кольга, О. Ю. Лютых, 
М. А. Шувалова и др.). Обзор литературы по 
тематике включает в себя, в основном, обо-
снование и рекомендации по организации 
дуального обучения совместно с предпри-
ятиями-партнерами (Н. Г. Базадзе; Б. Ви-
ноградов, Н. В. Григорьева, Д. Д. Дедюхин, 
В. В. Кольга, А. М. Романченко, С. В. Сидоров, 
Г. А. Тюрина, Н. А. Швец, М. А. Шувалова).

Механизм обучения реализуется на ос-
нове совместных договоров о практической 
подготовке с предприятиями высокотехно-
логичной отрасли региона. Суть договоров 
дуальной подготовки техников и высоко-
квалифицированных рабочих кадров состо-
ит в реализации профессиональных моду-
лей по востребованным специальностям на 
территории предприятия-партнера с предо-
ставлением графика индивидуальной под-
готовки в колледже. При этом практическая 
подготовка в дуальном обучении занимает 
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от трех до шести месяцев, в течение кото-
рых обучающийся трудоустраивается на 
предприятия на весь период обучения. 

Механизм дуального обучения специ-
алистов способствует увеличению заин-
тересованности предприятий в заключе-
нии договоров о целевой подготовке. Так, 
например, АО «Красмаш» до конца 2023 
года заключил договоры на подготовку 
рабочих в количестве 54 человек, АО «Ин-
формационные спутниковые системы им. 
М. Ф. Решетнева» – на 15 человек, АО КБ 
«Зенит» – на 7 человек.

Следует отметить, что работодатели 
негосударственного сектора экономи-
ки договоры о целевой подготовке за-
ключают впервые в рамках подготов-
ки техников в Красноярском крае. При 
этом основные требования работодате-
ля к квалификации техников и рабочих 
определяются в целом их способностью 
к быстрому и точному изготовлению про-
дукции предприятия. К этим навыкам можно  
отнести:

 – квалифицированное чтение и анализ 
чертежей и эскизов;

 – работу с технологическими картами 
и самостоятельное их составление; 

 – создание трехмерных моделей проек-
тируемых деталей с помощью прикладных 
графических программ;

 – диагностическую оценку рабочего 
оборудования; 

 – анализ кинематической схемы работы 
механизмов и взаимодействия узлов и агре-
гатов машин, внесение при необходимости 
корректировок в их работу;

 – анализ рабочих характеристик станка 
с целью эффективного управления техно-
логическим процессом; 

 – применение и создание прикладных 
программ для визуализации и последую-
щего изготовления деталей.

1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350).

Методология и методы иссле-
дования. Перечень требований 
к компетенциям техника и высококвали-
фицированного рабочего, определенный 
работодателем, требует совершенно ино-
го методологического и практического 
подхода при подготовке обучающихся 
к условиям реального производства и их 
последующей работы с промышленным 
оборудованием нового поколения (Б. Ви-
ноградов, Н. В. Григорьева, Д. Д. Дедюхин, 
В. В. Кольга, О. Ю. Лютых и др.; С. В. Сидоров, 
Г. А. Тюрина, Н. А. Швец; М. А. Шувалова;  
I. D. Belonovskaya, V. V. Kolga and etc).

В существующих разработанных 
дуальных моделях подготовки специ-
алистов среднего звена (Н. В. Григорьева, 
Д. Д. Дедюхин, В. В. Кольга, С. В. Сидоров, 
Г. А. Тюрина, Н. А. Швец, М. А. Шувалова) 
согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего 
профессионального образования1 (для 
специальностей, включенных в список 
наиболее востребованных на рынке труда 
перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования, 
относящихся к ТОП-50) внедрен механизм 
демонстрационного экзамена в формате го-
сударственной итоговой аттестации.

Согласно действующему законодатель-
ству в рамках проведения государственной 
итоговой аттестации демонстрационный 
экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для 
решения выпускниками практических за-
дач профессиональной деятельности.

У образовательных организаций средне-
го профессионального образования офи-
циально существуют два пути реализации 
демонстрационного экзамена:

– независимая оценка квалификации (да-
лее – НОК);

– демонстрационный экзамен по стан-
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дартам «Профессионалы».

На сегодняшний день механизм реализа-
ции демонстрационного экзамена по стан-
дартам «Профессионалы» представляется 
более предпочтительным, так как для его 
проведения уже имеется единая инфор-
мационная платформа, разработаны фонд 
оценочных средств и оценочные матери-
алы, определен порядок оценки и зачета 
результатов демонстрационного экзамена, 
а также учет при прохождении мониторин-
га качества образования (по форме Мони-
торинг – СПО).

В АК СибГУ им. М. Ф. Решетнева ис-
пользуется оба механизма демонстрацион-
ного экзамена. НОК – по специальности 
22.02.06 Сварочное производство. Меха-
низм демонстрационного экзамена «Про-
фессионалы» – по специальностям УГС 
09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника, УГС 38.00.00 Экономика и управ-
ление, УГС 15.00.00 Машиностроение.

Рассмотрим порядок организации 
и проведения демонстрационного экзаме-
на в рамках промежуточной аттестации по 
специальности 15.02.08 Технология маши-
ностроения по компетенциям «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» и «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ».

Студенты этой специальности обуча-
ются по дуальной модели в условиях ре-
ального производства на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса с ис-
пользованием высокотехнологичного обо-
рудования при решении реальных произ-
водственных задач.

Обучающиеся проходят производствен-
ную практику на рабочих местах с настав-
ником от предприятия и руководителем от 
колледжа.

В рамках проведения педагогического 
эксперимента по апробации предложенно-
го подхода студенты данной специальности 
были разбиты на две группы (контрольная 
и экспериментальная) соответственно про-
филям подготовки и наличию высокотехно-
логичного оборудования на предприятии: 

фрезерная обработка на станках с про-
граммным управлением и токарная обра-
ботка на станках с программным управле-
нием.

В рамках реализации модели дуального 
образования обучающиеся по специально-
сти 15.02.08 Технология машиностроения 
получают две рабочие профессии в рамках 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы «Токарь», 
«Оператор станков с ЧПУ». Квалификации 
по профессии присваиваются после освое-
ния образовательного модуля и проведения 
государственной итоговой аттестации на 
соответствие рабочей профессии, должно-
сти техника или служащего.

В формате обучения календарный гра-
фик был составлен для эксперименталь-
ной и контрольной групп следующим 
образом, обучающиеся по фрезерной об-
работке (контрольная группа) не имели 
присвоенных квалификаций, то есть не ре-
шали производственные задачи непосред-
ственно на рабочем месте, а обучающиеся  
по токарной обработке (эксперименталь-
ная группа) перед прохождением демон-
страционного экзамена получили квали-
фикацию по профессии «Оператор станков 
с программным управлением» и прошли 
процесс дуального обучения на производ-
стве предприятия-партнера. 

Подготовка операторов эксперименталь-
ной группы по токарной обработке изделий 
на станках с программным управлением 
проводилась по следующим этапам:

1. Профессиональный модуль (теорети-
ческий и ознакомительный) проводится не-
посредственно в механической мастерской, 
где располагается токарный станок с про-
граммным управлением.

2. Практические занятия выполняются 
на токарном станке с программным управ-
лением по чертежам, представленным 
предприятиями-партнерами, на которые 
планируется трудоустройство.

3. Ведется отработка заданий, представ-
ленных на официальном портале платфор-
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мы движения «Профессионалы».

4. Присвоение квалификации «Оператор 
станков с программным управлением» после 
сдачи квалификационного экзамена с исполь-
зованием технологий демонстрационного эк-
замена движения «Профессионалы».

Подготовка проводилась на основе про-
фессионального вида деятельности, опре-
деленного ФГОС СПО техников-техноло-

гов по специальности 15.02.16 «Технология 
машиностроения», получение рабочей про-
фессии «Оператор станков с программным 
управлением». 

Результаты исследования. Результаты 
педагогического эксперимента после про-
хождения демонстрационных экзаменов 
представлены в таблицах 1 и 2 и рисунках 
2 и 3.

Таблица 1
Результаты проведения демонстрационного экзамена по компетенции  

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (контрольная группа)

Год Количество  
экзаменующихся

Минимальный  
балл

Максимальный  
балл

Средний  
балл

2021 8 20,25 70,20 53,48
2022 8 31,93 83,00 44,27

Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, 
средний балл по результатам сдачи демон-
страционного экзамена в 2022 году по срав-
нению с 2021 годом снизился на 9,21 или на 

17,22 %, что демонстрирует снижение ре-
зультатов обучения по компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» в кон-
трольной группе. 

Рис. 2. Результаты сдачи демонстрационного экзамена по компетенции  
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (контрольная группа)

Отсутствие практики решения у сту-
дентов реальных производственных задач, 
а также знания условий реального про-
изводства привело к снижению качества 

подготовки и сдачи демонстрационного 
экзамена. Результаты показывают необхо-
димость изменения системы подготовки 
рабочих по этой компетенции.
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Анализ результатов проведения демон-

страционного экзамена (табл. 2, рис. 3)  
в рамках промежуточной аттестации по 
компетенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» (экспериментальная группа) показал 
рост среднего балла в 2022 году по сравне-

нию с 2021 годом на 14,65 (30 %), что гово-
рит о положительной динамике выполнения 
заданий демонстрационного экзамена, соот-
ветствующих требованиям работодателей 
предприятий-партнеров реального высоко-
технологичного сектора экономики.

Таблица 2
Результаты проведения демонстрационного экзамена по компетенции  
«Токарные работы на станках с ЧПУ» (экспериментальная группа)

Год Количество  
экзаменующихся, чел.

Минимальный  
балл

Максимальный  
балл

Средний  
балл

2021 12 21,50 74,00 48,83
2022 12 50,98 71,64 63,48

Рис. 3. Результаты сдачи демонстрационного экзамена по компетенции  
«Токарные работы на станках с ЧПУ» (экспериментальная группа)

Заключение. Подготовка техников и вы-
сококвалифицированных рабочих с исполь-
зованием технологий дуального обучения 
по разработанным авторами методикам 
обучения (решение производственно-ситу-
ационных задач в реальном рабочем про-
цессе предприятий-партнеров, приобще-
ние обучающихся к производственной 
профессиональной деятельности, освоение 
современной высокотехнологичной техни-
ки) обеспечивает эффективную подготовку 
специалистов в системе среднего профес-

сионального образования в соответствии 
с потребностями предприятий высокотех-
нологичного сектора экономики. Это под-
тверждается качественным выполнением 
квалификационных задач в рамках про-
ведения итоговой аттестации по техно-
логиям демонстрационного экзамена. Ре-
зультаты педагогического эксперимента 
демонстрируют положительную дина-
мику выполнения заданий демонстраци-
онного экзамена в экспериментальной  
группе.
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Профессиональная подготовка будущих китайских специалистов 
в образовательном пространстве российского вуза: фонационно-

фонетические знания, умения и навыки

Павлова Наталия Владимировна1

1 Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, Москва, Россия

Аннотация. В условиях современного международного сотрудничества значение рус-
ского языка в мировом географическом пространстве возрастает и расширяется. Сегодня 
русский язык становится одним из основных изучаемых иностранных языков в мировой 
культуре в целом и в китайском образовательном пространстве в частности. Для развития 
полноценных и взаимовыгодных отношений России и Китая возросла потребность в китай-
ских специалистах, владеющих русским языком. 

Русский и китайский языки относятся к разным языковым группам: русский язык при-
надлежит к славянским языкам индоевропейской языковой группы, а китайский язык отно-
сится к китайско-тибетской языковой группе, поэтому в процессе профессиональной подго-
товки будущих китайских специалистов в образовательном пространстве российского вуза 
предполагаются трудности, связанные, например, с ударением в словах, с произнесением 
звонких согласных, с интонацией в предложении и др. 

Первой сложностью, которая появляется у будущих китайских специалистов в россий-
ском вузе, является непонимание устной русской речи и отсутствие сформированных навы-
ков произнесения, связанных с восприятием и производством русских слов.

Цель статьи – показать значимость фонационно-фонетических знаний, умений и навы-
ков русского языка для профессиональной подготовки будущих китайских специалистов 
в образовательном пространстве российского вуза.

Методология. Статья написана на основе трудов (В. И. Загвязинский, Г. К. Паринова, 
В. А. Сластенин и др.), определяющих общетеоретические положения профессиональной 
подготовки (Л. Б. Дмитриев, Н. И. Жинкин, И. А Зимняя и др.), формирующих знания 
о речевой и вокальной подготовке, а также методологические исследования (Син Чжао, 
Чжан Сяохуэй и др.) о подготовке будущих китайских специалистов на русском языке.

Заключение. Фонационно-фонетические знания, умения и навыки на русском языке не 
только способствуют эффективности профессиональной подготовки будущих китайских 
специалистов в образовательном пространстве российского вуза, но и повышают уровень 
фонационно-фонетической компетенции в целом.

Ключевые слова: русский язык; китайский язык; фонетика; фонация; профессиональ-
ная подготовка; будущие китайские специалисты
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Professional Training of future Chinese Specialists in the Educational space  
of a Russian University: Phonation-Phonetic Knowledge, Skills and Abilities
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Abstract. In the conditions of modern international cooperation, the importance of the Russian 
language in the global geographical space is growing and expanding. Today, the Russian language 
is becoming one of the main foreign languages studied in world culture in general and in the 
Chinese educational space in particular. To develop full-fledged and mutually beneficial relations 
between Russia and China, the need for Chinese specialists who speak Russian has increased.

Russian and Chinese languages belong to different language groups: Russian belongs to the 
Slavic languages of the Indo-European language group, and Chinese belongs to the Sino-Tibetan 
language group, therefore, the Chinese, when mastering Russian sound formation, assume diffi-
culties associated, for example, with stress in words, with pronouncing voiced consonants, with 
intonation in a sentence, etc.

The first difficulty that future Chinese specialists face at a Russian university is a lack of 
understanding of oral Russian speech and the lack of developed pronunciation skills related to the 
perception and production of Russian words.

The purpose of the article is to show the importance of phonation-phonetic knowledge, skills 
and abilities of the Russian language for the professional training of future Chinese specialists in 
the educational space of a Russian university.

Methodology. The article is based on the study of works (V. I. Zagvyazinsky, G. K. Parinova, 
V. A. Slastenin, etc.) that define the general theoretical provisions of professional training 
(L. B. Dmitriev, N. I. Zhinkin, I. A. Zimnyaya, etc.), forming knowledge about speech and vocal 
training, as well as methodological research (Xing Zhao, Zhang Xiaohui, etc.) on the training of 
future Chinese specialists in Russian.

Conclusion. Phonation-phonetic knowledge, skills and abilities in Russian not only contribute 
to the effectiveness of professional training of future Chinese specialists in the educational space 
of a Russian university, but also increase the level of phonation-phonetic competence in general.

Keywords: Russian language; Chinese; phonetics; phonation; professional training; future 
Chinese specialists

For citation: Pavlova, N. V., 2024. Professional training of future Chinese specialists in the 
educational space of a Russian university: phonation-phonetic knowledge, skills and abilities. 
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Введение, постановка проблемы. Эф-
фективность профессиональной подго-
товки будущих специалистов в вузе пред-
полагает использование образовательных 
программ, учитывающих индивидуальные 
особенности и уровень довузовской под-
готовки обучающихся. Профессиональная 
подготовка будущих китайских специ-
алистов в образовательном пространстве 
российского вуза предполагает овладение 
профессиональными знаниями, умениями 
и навыками на русском языке, что обе-

спечивает возникновение сложностей для 
эффективного обучения, связанных с по-
ниманием и произнесением русской речи, 
то есть с фонационно-фонетической сто-
роной вопроса, включающей знания фоне-
тики русского языка, а также фонационные 
умения и навыки их практической реализа-
ции в текущем моменте произнесения речи.

Проблематике обучения будущих китай-
ских специалистов русскому языку в рос-
сийских и национальных вузах Поднебес-
ной посвящено достаточное количество 
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научных публикаций и научно-методиче-
ских исследований, которые раскрывают 
различные аспекты, затрагивающие: 

– нормы поведения китайских студен-
тов во всех ситуациях общения (нормы 
описаны в учении Конфуция), предполага-
ющие речевую скромность и сдержанность, 
следствием чего является коммуникативная 
пассивность на занятиях [1; 2];

– направления модернизации методи-
ческого комплекса преподавания рус-
ского языка в условиях китайского вуза, 
которая в современных условиях слабо 
отвечает необходимым требованиям, так 
как выпускники китайских вузов не под-
готовлены к устной речи на русском языке, 
результатом обучения становится овла-
дение умениями и навыками письменных 
форм коммуникации [3, с. 4];

– изучение русской лексики, а именно 
многозначности и омонимии, поэтому се-
годня взгляды исследователей-методистов 
направлены на представление многооб-
разия русского языка через тематические 
группы и лексические китайские эквива-
ленты;

– грамматические трудности запомина-
ния правил склонения существительных, 
прилагательных и спряжения глаголов, 
а также понимания и запоминания правил 
склонения количественных числительных;

– психологическую неуверенность в ре-
агировании на русскую речь собеседника, 
страх сделать ошибку; 

– слабое ассоциативное мышление на 
русском языке; 

– плохие знания в области русской куль-
туры, национальных русских традиций, 
истории России и т. д.

Значительные различия русского и ки-
тайского языков являются основными при-
чинами трудностей в освоении и прак-
тической реализации знаний русского  
языка будущими китайскими специалиста-
ми [4, с. 12; 5].

Анализ литературных источников по-
зволил сделать вывод о недостаточном 

количестве разработок, затрагивающих 
изучение фонетических характеристик 
китайского и русского языков с целью вы-
явления причин фонационных сложностей 
и ошибок в произнесении и интонации, ко-
торые преследуют будущих китайских спе-
циалистов в профессиональной подготовке 
образовательного пространства российско-
го вуза [6].

Цель статьи. Выявить фонационно-фо-
нетические знания, умения и навыки, спо-
собствующие эффективности професси-
ональной подготовки будущих китайских 
специалистов в образовательном простран-
стве российского вуза.

Методология и методы иссле-
дования. Методологической базой 
исследуемой проблематики стали 
фундаментальные труды: теории речевой де-
ятельности (С. И. Бернштейн, И. А. Зимняя,  
А. А. Леонтьев и др.), по речевой подго-
товке (А. И. Пилюс, Э. М. Чарели и др.), 
по вокальной методике (Л. Б. Дмитриев, 
В. П. Морозов и др.); диссертацион-
ные исследования подготовки китайских 
студентов на русском языке (Син Чжао 
и др.); статьи по вопросам лингвисти-
ки (Т. Е. Владимирова, Д. С. Карасёва, 
С. И. Шевелёва и др.).

Для достижения цели статьи применя-
лись теоретические методы исследова-
ния, анализ специальной научной лите-
ратуры в области педагогики, фонетики, 
философии, риторики, физиологии, ис-
полнительства, а также сравнительно-со-
поставительные методы исследования.

Обзор научной литературы. Обзор на-
учной литературы по проблеме професси-
ональной подготовки будущих китайских 
специалистов в образовательном про-
странстве российского вуза с точки зрения 
приобретения и применения фонационно-
фонетических знаний, умений и навыков 
позволил определить и расширить терми-
нологический аппарат исследования.

Под фонетикой мы понимаем учение 
о звуковом строе языка (слоги, ударение, 
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интонация и др.), рассматриваемое по 
трем направлениям: акустика, изучающая 
качественные характеристики (высота, по-
летность и т. д.) звуков речи; физиология, 
изучающая строение и работу органов, 
участвующих в восприятии и производстве 
звуков речи; фонология, изучающая звуки 
речи как средство общения [7; 8].

Фонация – это процесс производства 
звуков, основанный на осознанной скоор-
динированной работе органов артикуляции, 
дыхания и слуховых анализаторов [9; 10, 
с. 454–458; 11, с. 79].

Фонация является сложным физиоло-
гическим процессом, в моменте которого 
необходимо применение тактильно-слу-
ховых умений и навыков в работе органов 
артикуляционного аппарата и дыхательной 
системы. Процесс производства звуков 
(речь, вокал) зависит от состояния нервной, 
эндокринной, иммунной систем организма 
человека в целом [12; 13].

Таким образом, фонационно-фонети-
ческие знания, умения и навыки способ-
ствуют применению законов фонетики 
языка в практической реализации произ-
ношения на любом языке и повышают уро-
вень восприятия и понимания речи другого 
человека, а также уровень эмоционального 
самовыражения на языке в речевом режи-
ме работы голоса, что необходимо для эф-
фективности профессиональной подготов-
ки в целом.

Результаты исследования. Слож-
ности восприятия и понимания русской 
речи будущими китайскими специалиста-
ми в российском вузе кроются в доста-
точном количестве различий китайского 
и русского языка. Помимо лингвистиче-
ских законов русского языка, русская речь 
характеризуется широким дыханием, длин-
ной фразой, активной артикуляцией, плот-
ным звучанием и т. д., китайская речь из-за 
физиологической напряженности мышц 
артикуляции (губы, щеки, челюстной су-
став) и глубокого места атаки звука при его 
рождении, отличается вялой артикуляцией, 

глухим звучанием, отсутствием фразы, ко-
ротким дыханием и т. д.

Для китайских гласных, слогов и слов важ-
на тональная интонация звука в слоге или 
слове. Тональная китайская интонация – это 
не высота звучания музыкального тона, ко-
торая зависит от давления воздушного стол-
ба. Китайская интонация – это основа ки-
тайской речевой культуры, определяющая 
смысл сказанного. 

Физиологически в китайской артику-
ляции положение корня языка значитель-
но выше, чем необходимо для русской речи, 
кончик языка загнут к альвеолам и не ка-
сается зубов нижней челюсти, спинка язы-
ка не касается твердого неба. В китайском 
языке есть буква «r», которая по звучанию 
ближе к миксту русских звуков [жш] и не 
имеет ничего общего с русским [р], по-
скольку кончик языка просто не способен 
к вибрации даже в речевых упражнениях. 
В процессе обучения русской речи обычно 
у будущих китайских специалистов вместо 
русского звука [р] часто получается рус-
ский звук [л].

В русском языке нет носовых гласных 
звуков, соответственно скоординирован-
ная работа органов внешней и внутренней 
артикуляции (язык, мягкое нёбо, нёбные 
дужки, гортань) у будущих китайских спе-
циалистов не предполагает импеданс, до-
стижение которого улучшает качественные 
характеристики голоса (полётность, сила, 
тембр и т. д.).

Основное отличие русского произнесе-
ния от китайского – это скоординированная 
работа артикуляционного аппарата и дыха-
тельной системы.

В производстве звуков китайского языка 
сначала происходит соприкосновение арти-
куляционных поверхностей, а затем подача 
дыхания. Производство звуков русского 
языка предполагает одновременную подачу 
дыхания и соприкосновение артикуляцион-
ных поверхностей.

Весь фонационно-фонетический ком-
плекс знаний, умений и навыков русского 
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языка усложняет понимание необходимой 
информации профессиональной подготов-
ки будущих китайских специалистов, что 
способствует низкому уровню их русско-
язычной речевой активности. Одним из 
способов локализации сложностей фона-
ционно-фонетического комплекса знаний, 
умений и навыков русского языка в профес-
сиональной подготовке молодых китайских 
специалистов может стать исполнительская 
практика, которая включает теоретическую 
и практическую составляющие. Теорети-
ческая составляющая исполнительской 
практики заключается в освоении русско-
го культурного наследия (сказки, былины, 
рассказы русских писателей классиков, 
фольклор и т. д.), степень сложности ко-
торого зависит от направления професси-
ональной подготовки, от индивидуальных 
способностей и возможностей молодых 
китайских специалистов и их фонационно-
фонетической мотивации на русском язы-
ке. Практическая составляющая исполни-
тельской практики предполагает развитие 
дикционных умений и навыков на русском 
языке, включающих как упражнения тех-
нического порядка (отработка произнесе-
ния звуков и слогов) на материале упраж-
нений, трудноговорок или скороговорок, 
так и пение на русском языке, то есть смену 
режима работы голоса.

Смена режима работы голоса позво-
лит исправить фонационно-фонетические 
сложности русского языка через освое-
ние высотности музыкального тона, что 
приблизит дробленно-напряженную, смыс-
лово-оборванную и непонятную дикцию 
молодых китайских специалистов к образ-
цовой. Смена режима работы голоса ис-
правляет физиологические тонкости фона-
ционно-фонетических умений и навыков 
будущих китайских специалистов, способ-
ствуя быстрому и качественному освоению 
русского произнесения.

Певческий звук отличается от звука речи 
интенсивностью работы органов артикуля-
ции при быстром изменении давления воз-

душного столба дыхания, соответствующе-
го высоте музыкального тона, на котором 
производится звук русской речи. Активная 
интенсивность работы органов артикуля-
ции заставит будущих китайских специали-
стов продуктивнее использовать в русской 
речи изменения формы и объема путей, от-
вечающих за производство звуков; опреде-
лить положение гортани в формировании 
конкретного слова; понять степень откры-
тия челюстного сустава и координацию 
позиций мягкого нёба и языка, а также сте-
пень натяжения нёбных дужек для форми-
рования пространства глоточной полости 
[14, с. 68–73].

Уклад органов артикуляции в пении 
и речи индивидуален, но независимо от 
этого пение способствует формированию 
протяжности, правильного смыслового уда-
рения и пониманию сказанного [15, с. 244]. 
Помощью в развитии фонационно-фонети-
ческих умений и навыков в исполнитель-
ской практике может стать как сольное, так 
и хоровое пение, а также совместная работа 
с концертмейстером – специалистом в об-
ласти музыкальной культуры, который по-
может расширению кругозора будущих ки-
тайских специалистов и освоению законов 
музыки в пении [16, с. 106].

Безусловно, формирование фонацион-
но-фонетических умений и навыков на 
русском языке у будущих китайских специ-
алистов должно проходить через их адап-
тацию в русскоязычной среде [17, с. 44]. 
Адаптация должна быть постоянной, по-
следовательной и постепенной, начиная 
от диалогов с русскоязычными однокурс-
никами и заканчивая выступлениями на 
научных конференциях. Развитию фона-
ционно-фонетических умений и навыков 
на русском языке способствует постоянная 
практика говорения будущих китайских 
специалистов.

Заключение. Таким образом, фонаци-
онно-фонетические знания, умения и на-
выки на русском языке не только способ-
ствуют эффективности профессиональной 
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подготовки будущих китайских специали-
стов в образовательном пространстве рос-
сийского вуза, но и повышают уровень 
их фонационно-фонетической компетен-
ции в целом [18]: осознание важности 
и нацеленности на овладение фонацион-
но-фонетическими знаниями, умениями 
и навыками на русском языке, умение 

получать информацию об использовании 
навыков производства речи на любом 
языке, умение осуществлять анализ сте-
пени овладения голосом в любом режи-
ме работы голоса, готовность применять 
креативные умения в исполнительской 
практике и анализировать степень владе-
ния и управления ими.
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Модель реализации системности в профессионально-педагогической 
деятельности учителя математики

Шило Надежда Григорьевна1, Таранова Марина Владимировна1, Абакумова 
Ксения Вячеславовна1
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Аннотация. В данной статье показана одна из возможных теоретических моделей реа-
лизации системности в профессионально-педагогической деятельности будущего учителя 
математики в процессе обучения. Построенная модель представлена с позиции системно-
методологического полхода к деятельности учителя как носителя деятельности и ориен-
тирована на актуализацию системности в предстоящей профессионально-педагогической 
деятельности. В предлагаемой теоретической модели одной из важнейших составляющих 
является комплекс специальных средств: системно-структурных, предметных знаний и про-
цессуально-дидактических, которые соответствуют общенаучной (методологической), соб-
ственно предметной и учебно-дидактической деятельности учителя. Собственный педаго-
гический опыт подтверждает, что использование данного комплекса специальных средств 
в деятельности учителя порождает особый системный стиль (способ) его практической 
и мыслительной деятельности.

Цель статьи: раскрыть сущность и содержание теоретической модели реализации си-
стемности в профессионально-педагогической деятельности будущего учителя математики.

Методология. Методологическими основами данного исследования являются исходные 
положения и идеи теоретико-конструктивной и аналитико-рефлексивной теории. Исполь-
зовались основные методы и средства системной стратегии мыслительной и практической 
деятельности, системно-структурной и конструктивной методологии реализации науч-
но-исследовательской деятельности, а также основные идеи теории познания, мышления 
и рефлексии. 

Результаты исследования. Исходя из системно-методологического подхода к определе-
нию деятельности учителя, разработаны содержание и структура концептуально-теорети-
ческой модели реализации и актуализации системности в профессионально-педагогической 
деятельности учителя математики.

Заключение. Представлены выводы о необходимости реализации и актуализации пред-
ставленной теоретической модели, функционально-ориентированной на реализацию си-
стемности в профессионально-педагогической деятельности учителя математики. При этом 
дальнейшее практическое воплощение данной модели позволит усовершенствовать каче-
ство работы педагога в процессе обучения математике, оптимизировать процесс обучения, 
а также повысить эффективность математического образования.

Ключевые слова: содержание системной, знаниевой и процессуальной компонент тео-
ретической модели реализации системности в деятельности учителя математики; систем-
но-структурные единицы модели; механизм функционирования модели
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Model of Implementation of Consistency in Professional and Pedagogical 
Activities of math Teachers

Nadezhda G. Shilo 1, Marina V. Taranova 1, Ksenia V. Abakumova1
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Abstract. This article shows one of the possible theoretical models for the implementation of 
system city in the professional and pedagogical activities of a future mathematics teacher in the 
learning process. The constructed model is presented from the position of a systemic and method-
ological approach to the activities of the teacher as a carrier of activity and is focused on updating 
system city in the upcoming professional and pedagogical activities. In the proposed theoretical 
model, one of the most important components is a set of special means: systemic-structural, sub-
ject knowledge and procedural-didactic, which correspond to the general scientific (methodologi-
cal), the actual subject and educational and didactic activities of the teacher. Our own pedagogical 
experience confirms that the use of this complex of special tools in a teacher’s activities gives rise 
to a special systematic style (way) of his practical and mental activity.

The purpose of the article is to reveal the essence and content of the theoretical model for the 
implementation of system city in the professional and pedagogical activities of a future mathe-
matics teacher.

Methodology. The methodological foundations of this study are the starting points and ideas 
of theoretical-constructive and analytical-reflexive theory. The basic methods and means of a sys-
temic strategy of mental and practical activity, a systemic-structural and constructive methodology 
for the implementation of scientific research activities, as well as the basic ideas of the theory of 
knowledge, thinking and reflection were used.

Research results. Based on the systemic-methodological approach to defining the activities 
of a teacher, the content and structure of a conceptual-theoretical model for the implementation 
and actualization of system city in the professional and pedagogical activities of a mathematics 
teacher have been developed.

To sum up, conclusions are drawn about the need to implement and update the presented theo-
retical model, functionally oriented towards the implementation of system city in the professional 
and pedagogical activities of a mathematics teacher. At the same time, further practical implemen-
tation of this model will improve the quality of the teacher’s work in the process of teaching math-
ematics, optimize the learning process, and also increase the efficiency of mathematics education.

Keywords: content of the systemic, knowledge and procedural components of the theoretical 
model for the implementation of system city in the activities of a mathematics teacher; systemic 
structural units of the model; mechanism of functioning of the model

For citation: Shilo, N. G., Taranova, M. V., Abakumova, K. V., 2024. Model of implementation 
of consistency in professional and pedagogical activities of math teachers. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 2, pp. 124–134. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2402.12

Введение, постановка проблемы. Ак-
туализация усовершенствования совре-
менного математического образования 
обуславливается внедрением системно-
математического аппарата в профессио-
нально-педагогическую деятельность учи-
теля математики. Можно выделить ряд 
причин и вызовов, стоящих перед обще-

ством и образованием в целом. Так, мате-
матическое образование играет ключевую 
роль в развитии критического мышления, 
формировании научных знаний и подготов-
ке специалистов для различных областей 
деятельности. Предназначение школьного 
курса математики заключается в формиро-
вании у учащихся базовых и профильных 



126 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2024

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
математических знаний и умений, которые 
необходимы для дальнейшего образования 
и развития личности. Математика является 
инструментом для изучения других наук, 
развития логического мышления и форми-
рования научного мировоззрения. Наряду 
с этим, изучение математики способствует 
развитию навыков решения проблем и кри-
тического осмысления ситуации, которые 
необходимы в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности. Актуаль-
ность совершенствования математического 
образования сегодня является важнейшей 
задачей, которая требует интеграции новых 
методик, подходов и технологий для обе-
спечения качества образования и подготов-
ки специалистов, способных эффективно 
работать в современных условиях посто-
янных изменений и вызовов.

Обучение математике требует от дея-
тельности учителя применения особых 
средств и методов системно-методологиче-
ского подхода для обеспечения качествен-
ного и эффективного образовательного 
процесса. Такой подход предполагает ис-
пользование разнообразных методических 
приемов и техник, которые помогут обу-
чающимся лучше понять и усвоить учеб-
ный материал. Кроме того, педагог должен 
уметь адаптировать свои методы и подходы 
к индивидуальным особенностям каждого 
учащегося, при этом необходимо учиты-
вать его потребности, интересы и уровень 
знаний. Это позволит создать максимально 
комфортную и продуктивную атмосферу 
на занятиях, способствующую успешному 
обучению математике. Результативность 
использования методологического систем-
но-структурного аппарата дает возмож-
ность учителю математики анализировать 
различные аспекты и стороны математиче-
ского материала, устанавливать взаимосвя-
зи между ними и формировать его целост-
ность.

Системно-методологический подход  
в профессионально-педагогической де-
ятельности учителя способствует фор-

мированию системности в деятельности 
учителя. В работе Н. Г. Шило [1, с. 22–25] 
понятие «системность в деятельности 
учителя» рассматривается в трех аспек-
тах: во-первых, как «свойство» деятель-
ности, отображающее наличие признаков 
системы – целостности, организованности 
структурных единиц деятельности, гетеро-
генности отношений, процессуальности, 
функциональности и полиструктурно-
сти (гетерархированности структур); во-
вторых, как «стиль» (способ) в активно-
творческой, мыслительной и практической 
деятельности учителя, которое предполага-
ет адекватное использование системно-ме-
тодологического аппарата; в-третьих, как 
учебно-дидактическое «требование», кото-
рое организует и регулирует деятельность 
учителя в подготовке, организации и осу-
ществлении процесса обучения и предус-
матривает формирование определенного 
системно-понятийного аппарата, а также 
проявление системно-структурной обосно-
ванности мыслительных и практических 
действий учителя.

Цель статьи – раскрыть сущность и со-
держание теоретической модели реализа-
ции системности в профессионально-педа-
гогической деятельности будущего учителя 
математики.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Системно-методологическое обосно-
вание педагогической деятельности в той 
или иной степени показаны в философской, 
психолого-педагогической и учебно-дидак-
тической литературе. В этих работах рас-
сматриваются вопросы сущности методоло-
гии, ее значения для педагогической науки 
и практики, а также описываются методы 
и приемы, используемые в процессе обуче-
ния. Психолого-педагогические исследова-
ния направлены на изучение особенностей 
процесса обучения, явления закономер-
ностей усвоения знаний и формирования 
умений и навыков, а также на разработку 
методик и технологий обучения, которые 
бы обеспечивали наиболее эффективное 
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усвоение учебного материала. Дидактиче-
ские исследования посвящены вопросам 
организации учебного процесса, разработ-
ке учебников, учебных пособий и учебных 
программ, а также изучению методов кон-
троля и оценки знаний учащихся. Так, в ос-
нове реализации системности в профес-
сионально-педагогической деятельности 
учителя математики лежат идеи философ-
ско-методологического обоснования си-
стемного подхода (О. И. Генисаретского [2], 
Б. С. Гершунского [3], В. Н. Садовского [4], 
Г. П. Щедровицкого [5], и др.), системно-
структурного подхода в организации, тео-
рии и практике обучения (Т. В. Ильиной [6], 
Т. В. Кириловой и др. [7], А. М. Новикова [8] 
и др.), исходные положения деятельностно-
го подхода (В. В. Давыдова [9], А. Н. Леонть- 
ева [10], Д. Б. Эльконина [11] и др.) 
и конструктивистской теории обучения 
(Д. С. Выготского [12], Ж. Пиаже [13] 
и др.), основные идеи и принципы методо-
логии математики (В. В. Мадер [14] и др.), 
положенные в основу математического со-
держания и преподавания математики.

Что касается роли и предназначения 
школьного курса математики, то суще-
ствуют различные точки зрения, так, либо 
речь идет о прагматических (практиче-
ских), либо утилитарных (полезных) це-
лях математики. В данных направлениях 
особое внимание в обучении математи-
ке уделяется как содержанию математи-
ческих знаний, так и соответствующим 
умениям и навыкам. Однако ряд извест-
ных математиков (А. Д. Александров, 
Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Д. Пойа, 
А. Я. Хинчин и др.) имеют иную точку 
зрения, пологая, что роль школьной мате-
матики состоит, в первую очередь, в при-
общении ученика к языку математики, во-
вторых, в воспитании ученика как носителя 
математической деятельности, способного 
осуществлять математические открытия, 
самостоятельно добывать знания, осваи-
вать их и, в итоге, решать математические 
задачи. При этом быть носителем мате-

матической деятельности означает иметь 
систему математических знаний и средств, 
с помощью которых осуществляется мате-
матическая деятельность.

Таким образом, в научных исследо-
ваниях выше представленных авторов 
показана важность внедрения систем-
но-деятельностного подхода в образова-
тельный процесс обучения математики, при 
этом выделены такие его аспекты, как: си-
стемно-структурный анализ и описание 
педагогической деятельности; системно-
ориентированное управление процессом 
обучения; реализация принципа систем-
ности в дидактике и т. д. Однако непосред-
ственно в учебно-педагогических исследо-
ваниях не ставится проблема реализации 
системно-методологической направленно-
сти деятельности учителя в процессе обу-
чения математике, вследствие чего возни-
кает потребность в поисках новых решений 
системно-ориентированных проблем в де-
ятельности учителя. В некоторых научных 
публикациях предложенные решения про-
блемы «организации системности в процес-
се обучения» имеют скорее рекомендатель-
ный либо предписательный характер. 

Методология и методы исследования. 
В основе методологии данного исследо-
вания лежат исходные идеи и положения 
аналитико-рефлексивной теории, теории 
конструктивизма, а также идеи теории по-
знания, мышления и рефлексии. Использо-
вались средства конструктивной и систем-
но-структурной методологии реализации 
научно-исследовательской деятельности, 
средства системной стратегии практиче-
ской и мыслительной деятельности. 

К научно-исследовательским методам 
данного исследования относятся: научно-
историческое обоснование исследования; 
гипотетическое прогнозирование и объяс-
нительная интерпретация; праксеологиче-
ские методы исследования, такие как: логи-
ческие методы; методы анализа и синтеза 
полученных данных; методы системно-
стратегического направления; диагности-
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ческие методы; прогностические методы; 
обсервационные методы; праксиметриче-
ские методы.

Результаты исследования, обсуждение. 
Трактовка понятия «системность в деятель-
ности учителя математики» в методологи-
ческом и дидактическом понимании, а так-
же системы средств системно-структурных 
и собственно-математических являются 
исходными установками в разработке те-
оретической модели реализации систем-
ности в профессионально-педагогической 
деятельности учителя в процессе обучения 
математике. 

Основные положения для конструиро-
вания данной модели отвечают следую-
щим требованиям: а) показать, что «зна-
ние о знании», «знание о деятельности» 
и знание о различных видах «средств», 
с помощью которых осуществляется обще-
научная (методологическая), предметная 
(знаниевая) и учебно-дидактическая де-
ятельность учителя, имеют первостепен-
ное значение в конструировании модели; 
б) показать, что, наряду с предметными 
и учебными средствами, специальные си-
стемно-структурные средства имеют си-
стемообразующее значение, поскольку 

они имплицитно способствуют реализации 
конструктивно-технических связей между 
различными видами деятельности учителя, 
что позволяет ему более эффективно дости-
гать поставленных учебно-педагогических 
целей; в) показать «полиструктурность» 
деятельности учителя в процессе обучения, 
которая способствует конструированию 
разнообразных и многочисленных структур 
деятельности, отражающих закономерности 
различных гетерархированных видов связей 
между компонентами модели (таких видов 
связи, как уровневой (плоскостной), ступен-
чатой и «матрешечной»).

Ниже рассмотрим данную модель, опи-
сание и изображение которой более под-
робно представлено в работе «Технология 
формирования и реализации системно-
сти в деятельности учителя математики» 
[1, с. 92–108].

Теоретическая модель реализации си-
стемности в деятельности будущего 
учителя математики (обозначим ее Mc) 
отображает существенные признаки систем-
ности в деятельности учителя и фиксирует 
реализацию системности на основных эта-
пах процесса обучения учебному предмету  
(см. рис. 1).

 
Сср – система средств, Зн – знания о деятельности, Пр – этапы процесса обучения

Рис. 1. Структурное изображение модели Mc

Общая структура описываемой модели 
(в виде куба) имеет трехмерное измерение: 
«система специальных средств», «знания 

о деятельности», «этапы процесса обуче-
ния», представляющие собой взаимосвязь 
трех содержательно-теоретических ком-

Модель Mc
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понент, таких как: 1) компонента «систем-
ности» – комплекс специальных системно-
структурных средств, которые способствуют 
осуществлению системности в деятельности; 
2) «знаниевая» компонента – комплекс зна-
ний о «деятельности» и знаний о «логиче-
ском строении знаний» и закономерностях 
их изучения; 3) «процессуальная» компонен-
та – иерархические уровни процесса обуче-
ния, а также этапы обучения и этапы само-
организации изучения. 

Рассмотрим их содержание и введем со-
ответствующие обозначения. 

Компонента «системности». Данный 
компонент обосновывается тем, что «си-
стемность в деятельности учителя» за-
висит, прежде всего, от того, владеет ли 
учитель системой специальных средств 
(обозначим ее Сср), способствующих ре-
ализации системной деятельности. Этот 
компонент представляет из себя систему 
средств вида ˂С1, С2, С3˃, в которой мож-
но выделить следующие подсистемы, вы-
ступающие в роли ее элементов:

С1 – подсистема «системно-структурных 
средств», состоящая из: с11 – конструктив-
но-образных средств; с12 – конструктивно-
проектировочных средств моделирования; 
с13 – конструктивных формально-знаковых 
средств;

С2 – подсистема «собственно математи-
ческих средств», состоящая из: с21 – психо-
физических и логических средств (интуи-
тивных образов и представлений исходных 
неопределяемых понятий); с22 – знаковых, 
символических и языковых средств кате-
гориально-понятийного аппарата; с23 – про- 
цессуальных формально-логических средств  
(алгоритмических действий, правил, при-
емов, способов и методов действий);

С3 – подсистема «учебно-дидактических 
средств», состоящая из: с31 – коммуника-
тивных средств (словесно-языковых в из-
ложении и объяснении учителя, демонстра-
ционных и наглядно-иллюстрационных 
средств); с32 – предметно-технических 
средств (учебное оборудование, учебники, 

приборы, компьютеры и др.); с33 – дистан-
ционно-образовательных средств, так на-
зываемых «гибридных» средств, предпо-
лагающих связь человека и компьютера.

Рассмотренная выше система средств 
˂С1, С2, С3˃ представляет собой элемент-
но-структурную целостность, обладаю-
щую новым интегративным свойством 
(системностью). Ее иерархическая струк-
тура и структурные связи между ее эле-
ментами С1, С2, С3 имеют вид «матрешки». 
Так, С1 («системно-структурные средства» 
общенаучной (методологической) дея-
тельности учителя) органически включа-
ются в С2 («собственно-предметные» ма-
тематические средства), которые, в свою 
очередь, включаются в С3 («учебно-дидак-
тические» средства, способствующие до-
стижению учебных целей в деятельности 
учителя). Полученная конструкция облада-
ет свойством «системности» только при на-
личии всех трех видов средств, отсутствие 
же хотя бы одного из них ведет к исчезно-
вению данного свойства. В этой конструк-
ции, таким образом, элиминируется раз-
личие всех видов средств и в то же время 
она действует по законам существования 
каждого из них.

«Знаниевая» компонента. Теоретиче-
ская составляющая содержания данной 
компоненты отражает знания учителя 
о реализации «системности» в его дея-
тельности (обозначим ее Зн). Эта компо-
нента представляет собой систему вида  
˂З1, З2, З3˃ в которой можно выделить сле-
дующие ее элементы:

З1 – «знания о знаниях» и знания об ис-
ходном материале «деятельности»;

З2 – знания о совокупности «процессуаль-
ных действий», способах их преобразования 
и методах их последовательного примене-
ния; знания о правилах и законах получения 
новых знаний; знания о методах организации 
действий со знаниями, таких как: дедуктив-
ный, индуктивный, по аналогии; 

З3 – знания о «конечном результате дея-
тельности», соответствующего целям обу-
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чения и полученного в результате произ-
веденных действий; знание о приложении 
и применении конечного результата дея-
тельности.

Данная компонента представляет собой 
систему вида ˂З1, З2, З3˃, элементы кото-
рой находятся в диалектической взаимос-
вязи. Структура этой системы представляет 
«ступенчато-уровневую» иерархию связей 
соподчинения, а также связей взаимоза-
висимости «содержательного» и «практи-
ческого» наполнения «нижних» уровней 
иерархии от «верхних», и наоборот.

«Процессуальная» компонента. Настоя-
щая компонента (обозначим ее Пр) предста-
ет как система вида ˂ P1, P2, P3˃, в структуре 
которой можно выделить три взаимосвязан-
ных ее элемента (этапа процесса обучения):

P1 – этап «восприятия» новой информа-
ции: принятие или непринятие ее; усвоение 
ее на уровне умозрительных представлений 
или формализованных теорий; восприятие 
мыслительных и практических действий 
(операций);

P2 – этап «осмысления» (рефлексии) но-
вой учебной информации: соотнесение ее 
с имеющимися знаниями и умениями; ов-
ладение и закрепление усвоенных знаний, 
алгоритмов, способов и методов действий 
со знаниями;

P3 – этап «приобретения» опыта: на-
копление практических знаний и умений; 
применение их на уровне использова-
ния в различных ситуациях; известных 
и неизвестных. 

Данная система ˂P1, P2, P3˃ определяет-
ся как процессуально-структурная органи-
зованность, реализованная на содержатель-
ном учебном материале, элементы которой 
находятся в диалектической взаимосвязи. 
Структура системы имеет плоскостную 
или уровневую иерархию этапов обучения 
на основе «связей» замещения и соподчи-
нения уровней: действие верхнего уров-
ня детерминируется действиями нижнего 
уровня; умения и навыки верхнего уровня 
зависят от осуществления функций состав-

ляющими нижнего уровня. 
После описания теоретического содер-

жания и введенного обозначения элементов 
(точек) на соответствующих трех направ-
лениях в представленной выше модели 
(см. рис. 1) проведем плоскости, перпен-
дикулярные каждому ребру. В результате 
их пересечения часть пространства, огра-
ниченная большим кубом, разобьется на 
27 объемных частей – кубов, каждый из 
которых моделирует «структурную еди-
ницу» вида ˂Сi, Зi, Pk˃, где i, j, k = 1, 2, 3. 
Содержание данной структурной единицы 
представляет собой «опосредствованный 
акт деятельности учителя в условиях про-
цесса обучения». Например, ˂С1, З1, P1˃ оз-
начает «реализацию деятельности учителя 
с использованием системно-структурных 
средств (С1), направленных на преобразо-
вание исходного материала (З1) собствен-
но предметных знаний или задач на этапе 
их восприятия (P1).

Соответствующие структурные едини-
цы модели Мс имеют собственные законо-
мерности и правила развертывания и кон-
струирования их в более сложное целое. 
Закономерности порождают различные 
композиции иерархических структур (по-
листруктуры), а также задают «механиз-
мы» конструирования и комбинирования 
структурных единиц. Степень относитель-
ной «сложности» структуры определяется 
суммой индексов при единицах, входя-
щих в нее.

Ниже покажем, как действует «ме-
ханизм» сборки структурных еди-
ниц в сложное организационное образо-
вание, соответствующее общенаучной 
(методологической) деятельности, вос-
пользовавшись следующей матричной та-
блицей (см. табл. 1). 

Выделим основные условия, при соблю-
дении которых возможно успешное «функ-
ционирование» предлагаемой модели Мс.

Первое условие: у будущих учителей 
математики должны быть сформиро-
ваны навыки осознанного использова-



131Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2024

PROFESSIONAL TRAINING
ния всех видов средств в своей деятельно-
сти. Для этого необходимо наличие у них 
представлений о различных видах средств 
и стремление адекватного их применения; 
умение выполнять основные связи-дей-

ствия: сопоставления, соотнесения, ото-
ждествления, замещения (кодирования), 
обоснование причинно-следственной зави-
симости и определенности.

Таблица 1
Механизм сборки структурных единиц деятельности 

Примечание: цифрами 1, 2, 3 изображены соответствующие дидактические циклы процесса обучения

Второе условие: у будущих учителей ма-
тематики должна быть «предварительная 
готовность» к воспроизводству всех видов 
деятельности. Для этого необходимо вве-
дение специального курса «Системно-ме-
тодологические основы деятельности пе-
дагога в обучении математике» в рамках 
имеющегося курса «Теории и методики 
обучения математике» будущих учителей, 
а также необходима разработка соответ-
ствующей учебной программы, содержа-
ния курса, методических рекомендаций, 
практикумов, проектов и т. п.

Построенная модель не является всеобъ-
емлющей и полной, поскольку в ней не рас-
крыта психолого-педагогическая и дидак-
тическая сущность деятельности учителя. 
Так, психолого-педагогическая сущность 
деятельности учителя включает навыки 
коммуникации, мотивации, управление 
классом и т. д. Дидактическая сущность 
деятельности учителя включает выбор ме-
тодов обучения, оценку знаний и действий 

ученика, адаптацию учебного материала 
и т. п. Оба этих аспекта играют ключевую 
роль в успешности образовательного про-
цесса.

Заключение. Представленная в дан-
ной статье модель реализации системно-
сти в деятельности учителя математики 
является теоретической, созданной на ос-
нове системно-методологического подхода. 
Непосредственное практическое внедре-
ние данной модели требует осуществления 
особой системно-ориентированной техно-
логии преподавания математики в процес-
се обучения. Такое ориентирование помо-
гает учителю системно-структурировать 
и конструировать учебный материал, свою 
деятельность и учебную деятельность уча-
щихся.

Системность в деятельности учителя 
математики с позиции созидателя озна-
чает процессуально-структурную органи-
зованность всех трех видов деятельности 
учителя: общенаучной (методологиче-
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ской), собственно предметной, учебно-
дидактической, а с позиции созерцателя: 
наличие элементно-структурной целост-
ности, обладающей новым интегративным 
свойством (эмерджентностью). Таким 
свойством, фактором является усовер-

шенствование качества работы учителя 
математики, повышение эффективности 
и интенсивность обучения математике, 
оптимизация процесса обучения матема-
тике и, в целом, повышение уровня мате-
матического образования.
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Физическая активность как средство адаптации людей  
с ослабленным здоровьем

Гофман Елена Вениаминовна1

1 Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,  
Красноярск, Россия

Аннотация. В статье изучается польза физических нагрузок для людей с ослабленным 
здоровьем на примере больных онкологией. Рассмотрены особенности применения плава-
ния и бега для реабилитации пациентов.

Цель статьи – выделить преимущества и недостатки рассматриваемых видов физиче-
ских нагрузок для людей с ослабленным здоровьем. Исследование по плаванию проводи-
лось на экспериментальной группе, сформированной на базе НКО «Вместе против рака» 
(г. Красноярск). Автором разработаны условия проведения тренировок, созданы методы 
динамической адаптации физической нагрузки в виде упражнений, дистанций на трениров-
ке, теоретические подходы подтверждены экспериментально. Проведен анализ результатов 
тестов и выполнено структурирование собранного материала.

Методология. Для проведения исследований по влиянию бега на процессы реабилита-
ции выполнен теоретический анализ научной, психолого-педагогической, социологической 
и нормативной литературы и рассмотрены конкретные примеры участников соревнований. 

Заключение. Бег не требует изучения специальных техник, но для вхождения в тре-
нировочный процесс необходим начальный уровень физической подготовленности, что 
исключено в случае применения разработанной автором методики адаптивного плавания. 
При ее применении расширяется набор задействованных в процессе тренировки мышц, что 
оказывает большее восстанавливающее влияние на весь организм. Плавание в этой связи 
более подходит для людей с ослабленным здоровьем и является, как правило, единственной 
допустимой формой физической активности.

Ключевые слова: физическая активность; плавание; систематизированные тренировки; 
реабилитация; совершенствование физических возможностей; восстановление психиче-
ского равновесия; бег
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Abstract. The article examines the benefits of physical activity for people with impaired health 
using the example of cancer patients. The features of the use of swimming and running for the 
rehabilitation of patients are considered. The purpose of the article is to highlight the advantages 
and disadvantages of the considered types of physical activity for people with impaired health. 
The swimming study was conducted on an experimental group formed on the basis of the NGO 

“Together against Cancer” (Krasnoyarsk). The author has developed training conditions, created 
methods for dynamic adaptation of physical activity in the form of exercises, training distances, 
theoretical approaches have been confirmed experimentally. The analysis of the test results was 
carried out and the structuring of the collected material was performed. To conduct research on 
the impact of running on rehabilitation processes, a theoretical analysis of scientific, psycholog-
ical, pedagogical, sociological and normative literature was performed and specific examples 
of participants in competitions were considered. Running does not require the study of special 
techniques, but an initial level of physical fitness is required to enter the training process, which 
is excluded if the adaptive swimming technique developed by the author is used. When using it, 
the set of muscles involved in the training process expands, which has a greater restorative effect 
on the entire body. Swimming is therefore more suitable for people with poor health and is often 
the only acceptable form of physical activity.

Keywords: physical activity; swimming; systematic training; rehabilitation; improvement of 
physical capabilities; restoration of mental balance; running

For citation: Hoffmann, E. V., 2024. Physical activity as a means of adaptation of people 
with impaired health. Siberian Pedagogical Journal, no. 2, pp. 135–141. DOI: https://doi.
org/10.15293/1813-4718.2402.13

Acknowledgments: for the contribution to the development of the article and advice on medical 
issues, we express Klaus-Peter Hellregel, Prof., Dr. med.Dr,h.c (Berlin, Deutschland).

1  НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова [Электронный ресурс]. – URL:https://www.niioncologii.ru/
departments/rehab-methods/physical-training (дата обращения: 21.01.2023).

2  Во Франкфурте прошёл забег, посвящённый борьбе против рака [Электронный ресурс]. – URL: 
https://rusverlag.de/2018/09/25/61927 (дата обращения: 21.01.2023).

Введение. Проблемы профилактики, 
реабилитации и восстановления людей, 
больных онкологией, в современном мире 
стоят как никогда остро. Мероприятия, на-
правленные на привлечение обществен-
ности и ученых к данным проблемам, про-
ходят в разных странах. В исследованиях 
Американского общества по борьбе с раком 
отмечается, что физические упражнения 
позволяют ослабить симптомы заболева-
ния и улучшить качество жизни1. 

Первая кампания, направленная на 
повышение осведомленности о раке мо-
лочной железы, прошла в Далласе 18 лет 
назад. В организованном в ее рамках за-
беге на пять километров приняли участие 
800 человек. В 2015 году марафоны прош-
ли в 140 странах, в них участвовало более 
1,6 миллионов человек2. 

В 2020 году впервые в мире (по иници-
ативе автора) были организованы офици-
альные соревнования по плаванию среди 
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людей с онкологией (г. Красноярск, Рос-
сия). Девиз соревнований «Движение во 
имя жизни» как нельзя лучше подходит 
для онкологических пациентов [1]. Под-
готовительная работа велась более 6 лет, 
были разработаны тренировочные техни-
ки, адаптированные к работе с больными 
людьми: определены нагрузки, упражне-
ния, дистанции и сформированы психо-
лого-педагогические методы мотивации 
к занятиям плаванием, что позволило обе-
спечить возвращение людей в социум через 
физическую активность [1]. 

Все эти события заставляют задуматься 
о пользе плавания и бега для людей с ос-
лабленным здоровьем. На основе экспери-
ментальных исследований и анализа науч-
ной литературы выделены преимущества 
и недостатки данных видов физической ак-
тивности для реабилитации онкопациентов.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В исследованиях Каролинского 
института [2] показано, что физические 
упражнения помогают замедлить рост рака. 
Понимание механизмов, обеспечивающих 
этот эффект, дает новое представление 
о том, как организм поддерживает здоро-
вье [2]. В работах Otto Heinrich Warburg 
отмечается, что болезнетворные клетки не 
могут выжить в присутствии кислорода, 
следовательно, в загрязненных областях 
тела они не получают его в достаточном 
количестве, указанный дефект может яв-
ляться началом развития болезни [3]. 

Группой ученых под руководством 
Helene Rundqvist в ходе изучения мышеч-
ных метаболитов обнаружено, что Т-клетки 
увеличивают соединения углеводов, таких 
как лактат, и повышают сопротивляемость 
организма [4; 5]. Причем эффект от искус-
ственного введения лактата был меньше, 
чем от физической нагрузки, при которой 
его уровень увеличивается в десятки раз [6]. 

В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова 
не только отмечают обязательность физи-
ческих упражнений, но и выдвигают осо-
бые требования к их объему и форме. По 

мнению экспертов, умеренная физическая 
активность ускоряет восстановительные 
процессы после химио- или лучевой тера-
пии и уменьшает осложнения от медика-
ментозного лечения [7]. 

Вопрос выбора вида физической актив-
ности и формирования комплексов упраж-
нений, наиболее отвечающих задачам 
профилактики онкологии и способствую-
щих восстановлению физического и пси-
хического здоровья, остается открытым. 
В данном исследовании проводится срав-
нение бега и плавания, применяемых в про-
граммах реабилитации онкопациентов. 

Применение плавательных нагрузок. 
При различных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата в ходе терапии 
используются водные процедуры. Хими-
ческие препараты, применяемые в ходе 
лечения онкологии, негативно сказыва-
ются на состоянии костномозговой ткани, 
способствуют ее разрушению и провоци-
руют воспалительные процессы [7]. Улуч-
шить состояние помогают нагрузки в воде, 
которые обеспечивают развитие подвиж-
ности людей с ограниченными мышечны-
ми силами, а также способствуют улучше-
нию функций кровотока. Эффективность 
движений зависит от силы, прилагаемой 
к тренируемой части тела и определяется 
правильно подобранной скоростью и ам-
плитудой [8; 9].

Как отмечает заведующий Краснояр-
ским онкодиспансером Р. А. Зуков, нару-
шение нормального состояния лимфотока 
после операции по поводу рака молочной 
железы влечет задержку жидкости в мягких 
тканях и развитие хронического патологи-
ческого состояния – лимфостаза. Трениров-
ки с дозированной мышечной нагрузкой 
позволяют существенно снизить вероят-
ность возникновения данной болезни, либо 
смягчить ее течение и последствия. Требу-
емую физическую нагрузку обеспечивают: 
плавание, акваэробика, синхронное плава-
ние, водное поло. 

Результаты исследования. Для анали-
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за влияния плавания на процессы реаби-
литации автор исследовал данные более  
50 онкопациентов, с которыми проводил за-
нятия по собственной оригинальной адап-
тивной методике. Измерения проводились 
по следующим направлениям: физическое 
состояние в целом, состояние мышц и су-
ставов, дыхание и психологическое состоя-
ние. Получены следующие результаты:

1. Изменение в физическом состоянии. 
Увеличилась амплитуда движения рук, 

мышцы стали более подтянутые, укрепил-
ся мышечный каркас позвоночника, уве-
личилась его гибкость, а также подвиж-
ность тазобедренных суставов, коленей  
и стоп [10].

2. Улучшение показателей дыхания. При 
долговременном исследовании на трени-
ровках наблюдается стабильное увеличе-
ние сатурации после нагрузки. В табли-
це приведены результаты измерений для  
10 пациентов. 

Таблица
Измерение сатурации и пульса у пловцов

Сатурация / 
пульс

Ед. изме-
рения

Номер испытуемого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

До  
тренировки

%
ЧСС

96
86

95
98

96
76

97
75

94
59

94
87

97
75

96
86

95
79

94
67

После  
тренировки

%
ЧСС

97
116

98
119

97
100

98
101

98
100

98
113

99
109

98
117

98
116

97
117

На рисунках 1 и 2 приведены графики 
сатурации и пульса до тренировки и после 

ее проведения при разработанной авторами 
физической нагрузке. 

Рис. 1. Сатурация и пульс до тренировки

3. Улучшение психоэмоционального со-
стояния. Наблюдается повышение мотива-
ции к занятиям спортом и участию в сорев-
нованиях. Появилась уверенность в себе, 
поднялась самооценка [11]. 

Таким образом, наше исследование по-
казало существенное улучшение физиче-
ского и психоэмоционального состояния 

наблюдаемой группы женщин, больных 
онкологией, возращение их в социум через 
физическую культуру [12]. 

Исследование бега для реабилитации па-
циентов. Занятия бегом влияют на физиче-
ское и эмоциональное состояние, что особен-
но актуально в период болезни. Рассмотрим 
наиболее значимые случаи влияния бега.
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Рис. 2. Сатурация и пульс после тренировки

1  Исцеляющая сила бега. Истории бегунов, которые вышли на борьбу с онкологией [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www. russiarunning.com (дата обращения: 21.01.2023).

Liu Ying – беговая легенда Китая. В воз-
расте 60 лет (2014 г.) у нее была обнаруже-
на ранняя лимфома. Liu приняла решение 
бегать марафоны, совмещая лекарствен-
ную терапию и тренировки. Последующие 
медицинские осмотры показали, что опу-
холь перестала распространяться. Ее исто-
рия на протяжении многих лет вдохновляет 
людей1.

Ещё один выдающийся пример – 5 ян-
варя 2020 года на финише Сямэньского ма-
рафона флажок с надписью «Рак легких на 
поздней стадии» нёс Hae Min. В 2016 году 
у него был диагностирован прогрессирую-
щий рак лёгких, врачи дали ему 3 месяца, 
через 4 года Hae Min пробежал свой по-
следний марафон.

В январе 2019 года с онкологией стол-
кнулся Артём Алискеров. Узнав о диагнозе, 
он поставил цель взойти на Эльбрус. Лече-
ние спортсмен совмещал с разработанны-
ми его тренером физическими нагрузками, 
подходящими ослабленному организму. 
В результате Артём победил страшное за-
болевание.

Истории реальных бегунов, борющихся 
с раком и побеждающих заболевания, дока-

зывают эффективность этого вида спорта. 
Если человек со слабым здоровьем имеет 
опыт занятий спортом, его суставы в хоро-
шей физической форме, то он может про-
должать бегать и после лечения [7]. 

Заключение. На основании проведен-
ного исследования можно сделать следую-
щие выводы.

1. Физические упражнения оказывают 
положительное влияние не только на мыш-
цы, но и на другие органы, улучшают функ-
ционирование системы кровообращения 
и повышают ее эффективность.

2. Положительное влияние на организм 
оказывают такие виды физической актив-
ности, как плавание или бег.

3. Мотивация является одним из опре-
деляющих факторов восстановления здо-
ровья и реабилитации. Для исследования 
ее влияния была рассмотрена большая вы-
борка пациентов.

4. При сопоставлении бега и плавания ав-
тор исследования отдает приоритет занятиям 
плаванию, так как оно более подходит для 
людей с ослабленным здоровьем, а в некото-
рых случаях является единственной допусти-
мой формой физической нагрузки. 
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Роль родительских школ в укреплении традиционных семейных 
ценностей в КНР
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Аннотация. Для современной России наиважнейшей задачей является укрепление ин-
ститута семьи как оплота традиционных ценностей. Взросление не менее двух поколений 
происходило в информационном поле разрушающей пропаганды западных стран, что требу-
ет скорейших мер по созданию системы воспитания, а вовлечение родителей в этот процесс 
является нетривиальной задачей. Опыт Китая последних десятилетий по созданию сети 
родительских школ является ценным объектом исследования.

Цель статьи: провести анализ феномена родительских школ в КНР как развивающейся 
педагогической системы, выявить принципы формирования содержания и способов орга-
низации просвещения и обучения родителей.

Методология и методы исследования. На основании системного, исторического, куль-
турологического и сравнительного подхода проведен анализ законодательных актов, моно-
графических, научно-методических источников, отражающих работу родительских школ 
в КНР.

Результаты исследования показывают, что родительские школы в современном Китае 
представляют собой развивающуюся педагогическую систему, прошедшую три этапа в сво-
ем становлении: от постановки стратегического государственного заказа науке и органам 
управления образованием, через научное и организационно-методическое обеспечение ра-
боты школ до настоящего состояния масштабной всекитайской сети с активным вовлечени-
ем родителей в ее развитие. Выявлено, что родительские школы как система в КНР развива-
ются в нескольких векторах: масштабировании (повышении доступности), стандартизации 
(повышении качества) и вовлечении (повышении активной гражданской позиции родите-
лей). При совпадении с общемировой тенденцией просвещения родителей в виде консульта-
ционно-семинарских и тренинговых занятий обнаружена китайская специфика принципов 
отбора содержания просвещения, основанная на нравственных постулатах конфуцианства 
при учете социокультурной специфики локальной родительской общественности.

В заключении подчеркивается важная роль родительских школ в профилактике дефор-
маций мировоззрения молодежи путем консолидации семьи и школы в вопросах воспита-
ния и обучения несовершеннолетних, где вовлеченность родителей является необходимым 
условием. Авторы обозначают сильные стороны родительских школ как институциональ-
ной формы процесса воспитания традиционных семейных ценностей в КНР, среди них 
опора на четкое нравственное ядро в определении содержания обучения родителей на 
основе философии конфуцианства, научно-методическая поддержка со стороны ученых, 
нормативная и организационная поддержка со стороны государства в виде стандартизации 
функционирования школ. 

Ключевые слова: сравнительные исследования; просвещение родителей; семейное вос-
питание; традиционные ценности; Китай
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Abstract. For modern Russia, the most important task is to strengthen the institution of the 
family and traditional values. The growing up of children in the last decade has taken place in the 
information field of propaganda in Western countries, which requires prompt measures to create 
a system of education, involving parents in this process is not a trivial task. The experience of 
China in recent decades in creating a network of parent schools is a valuable object of study.

The purpose of the article is to analyze the phenomenon of parent schools in the PRC as 
a developing pedagogical system, to identify the principles for the formation of content and 
methods for organizing education and training of parents.

Methodology and research methods. Based on a systematic, historical, cultural and comparative 
approach, an analysis of legislative acts, monographic, scientific and methodological sources 
reflecting the work of parental schools in the PRC was carried out.

The results of the study show that parental schools in modern China are a developing pedagogical 
system that has gone through three stages in its development: from setting a strategic state order to 
science and educational authorities, through scientific, organizational and methodological support 
for the work of schools to the present state of a large-scale all-China network with the active 
involvement of parents in its development. It was revealed that parental schools as a system in 
the PRC are developing in several directions: scaling (increasing accessibility), standardization 
(improving quality) and involvement (increasing the active citizenship of parents). While 
coinciding with the global trend of educating parents in the form of consulting-seminar and 
training sessions, the Chinese specificity of the principles for selecting the content of education 
was found, based on the moral postulates of Confucianism, taking into account the socio-cultural 
specifics of the local parental community.

In conclusion, the important role of parental schools is emphasized in terms of the strategic 
goals of the state to strengthen the institution of the family and prevent deformations of the youth 
worldview by consolidating the family and the school in the upbringing and education of minors, 
where the involvement of parents is a necessary condition. The authors identify the strengths of 
parental schools as an institutional form of the process of educating traditional family values in the 
PRC, among them reliance on a clear moral core in determining the content of parental education 
based on the philosophy of Confucianism, scientific and methodological support from scientists, 
regulatory and organizational support from the state in the form of standardization of functioning.

Keywords: comparative studies; parenting education; family education; traditional values; 
China
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Введение. Постановка проблемы. 
В современной ситуации социализации 
подрастающего поколения россиян, ос-

ложненной геополитическим кризисом, 
аксиологическим сдвигом в общественном 
сознании, демографическими проблема-
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ми, воспитание традиционных ценностей, 
прежде всего – семейных, становится од-
ной из приоритетных задач для педагоги-
ческой науки и практики в Российской Фе-
дерации. В рамках национального проекта 
«Образование» на 2019–2024 гг. был уч-
режден федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей». Он был «направ-
лен на оказание комплексной психолого-
педагогической и информационно-просве-
тительской поддержки родителям...», что 
послужило возникновению центров кон-
сультативной помощи родителям, создава-
емым, в том числе, при вузах. Данное на-
чинание призвано служить основной цели 
национального проекта «Образование»: 
«воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций»1.

Современные инициативы российско-
го государства относительно воспитания 
семейных ценностей по многим положе-
ниям согласуются с проводимой в КНР 
государственной политикой в сфере се-
мейного воспитания. Такая образователь-
ная практика как родительские школы, 
осуществляемая в рамках содействия се-
мейному воспитанию в Китае в последние 
два десятилетия, требует педагогического 
научного анализа по причине внимания 
российских ученых к опыту зарубежных 
стран, утверждающих традиционные цен-
ности как ядро воспитания будущего по-
коления. Педагогические инициативы 
Китая в нашей стране исследованы несо-
измеримо меньше, чем западные, что было 
обусловлено тенденцией интеграции с за-
падным сообществом, существовавшей до 
недавнего прошлого. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Воспитание в семье как педагогическая 
проблема относится к тем извечным во-
просам, решением которых были озабоче-
ны известнейшие отечественные и зару-
бежные педагоги и мыслители прошлого: 

С. И. Гессен, П. Ф. Каптерев, Я. А. Коменский, 
Я. Корчак, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, 
И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинс- 
кий, Г. Спенсер, К. Д. Ушинский и др. Квин-
тэссенцией данной проблемы называлась 
чаще всего разобщенность воспитательных 
усилий семьи и школы и некомпетентность 
родителей в вопросах воспитания. Роль 
школы в семейном воспитании подчерки-
вал С. И. Гессен: «школа должна перейти 
свои границы, должна стать центром и фак-
тором широкой деятельности, воспитывая 
через детей и родителей» [1, с. 193], тем 
самым задавая вектор «через детей – к ро-
дителям».

Анализ практик взаимодействия школы 
и семьи в начале XX века, проведенный 
М. В. Богуславским [2], показывает, что по-
строенное на научной основе воспитание 
родителей, имеющее целью «более сильное 
сознание своей ответственности за нрав-
ственную подготовку детей», – как писал 
П. Ф. Каптерев, являлось приоритетом лю-
бых институциональных форм взаимодей-
ствия с ними [цит. по: 2, с. 99].

В наши дни воспитание и социализа-
ция в семье, социально-образовательное 
партнерство семьи и школы, формирование 
личности в семье остаются актуальными 
для научных исследований отечественных 
педагогов и психологов: Б. М. Бим-Бада, 
Е. В. Бондаревской, Ю. Б. Гиппенрейтер, 
Г. Б. Кортнетова, К. Н. Поливановой, 
В. А. Сластенина, Т. В. Фуряевой, С. В. Шика, 
Н. Е. Щурковой, И. С. Якиманской 
и пр. Для данных исследований характерно 
оформление вектора изучения проблемы 
«школа – семья как партнеры» [2; 3]. При 
этом среди проблем семейного воспита-
ния, сопровождаемого со стороны школы, 
как и сто лет назад, остаются такие, как 
формализм, декларативность, шаблон-
ность, бессистемность, незавершенность 
процесса воспитания [4]. Изучение оце-
нок учителями уровня включенности со-
временных родителей в образовательный 
процесс, проведенное В. С. Собкиным 
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и Д. В. Адамчуком, показывает наличие 
социально-психологических механизмов, 
блокирующих партнерское взаимодействие 
учителей и родителей, вызванное особен-
ностями функционирования такой слож-
ной системы, как школа, отражающихся на 
самовосприятии учителями успешности 
своей деятельности и психологической без-
опасности среды [5].

Кроме того, исследователи указывают на 
то, что внимание специалистов в вопросах 
просвещения родителей ориентировано на 
проблемные ситуации: приемные или па-
тронатные родители, родители с особым 
ребенком. «Обычные» родители с «нор-
мальным» ребенком выпадают из поля зре-
ния [5, с. 6]. К. Н. Поливанова выделяет та-
кую проблему современного родительства, 
как растерянность перед огромным объе-
мом информации о воспитании ребенка [6].

Влияние западной идеологии, продвига-
емой сетью Интернет, наносит до сих пор, 
несмотря на решительные шаги государ-
ства в этом направлении, вред взрослею-
щему человеку. Воспитание традиционных 
семейных ценностей становится техноло-
гией профилактики мировоззренческих 
деформаций у молодежи («чайлд-фри»-
установок и т. д.). Семейные же ценности 
представляют собой «сущностные, наи-
более значимые показатели материальных 
и нематериальных объектов, нравственные 
идеалы, связанные с жизнью, нацелива-
ющие на создание благополучной семьи» 
[7, с. 210]. 

Высказывается мнение, что психолого-
педагогическое просвещение и обучение 
родителей в России находится в стадии 
становления и существует ряд барьеров 
для реализации этой работы [3, с. 36]. Воз-
никает множество вопросов по поводу 
организации воспитания (просвещения) 
родителей: методов, средств, форм кон-
троля, методологической и материальной 
баз, кадрового обеспечения, ценностных 
приоритетов. Обращение к опыту зару-
бежных стран могло бы помочь развитию 

российских практик. Однако анализ госу-
дарственной политики европейских стран 
по вопросам взаимодействия школ с ро-
дителями показывает, что приоритет прав 
детей (в понимании их государством) над 
правами родителей и ограничение прав 
родителей на выбор образовательных уч-
реждений, программ и т. д. демонстрируют 
прямо противоположную тенденцию про-
движения в школах идеологии отчуждения 
от семейных ценностей [8].

Однако стоит отметить, что развитие 
цифровых технологий в современном 
мире, открытость общественного про-
странства, доступность информационных 
ресурсов дает нам неоценимо больше воз-
можностей в вопросе консолидации обще-
ства в отношении повышения родитель-
ской педагогической культуры. Задача эта, 
безусловно, сложная, требующая значи-
тельных материальных, научных и адми-
нистративных ресурсов, поэтому в данных 
условиях положительный опыт стран, ори-
ентированных на укрепление в обществе 
традиционных ценностей (на примере Ки-
тая), представляется неоценимым.

Цель статьи – провести анализ феномена 
родительских школ в КНР как развивающей-
ся педагогической системы, что послужит 
обогащению отечественной педагогической 
науки результативными идеями китайской 
теории и практики в области психолого-
педагогического просвещения родителей. 
Требуется выявить источники содержания 
обучения родителей, требования к институ-
циональной организации процесса.

Методология и методы исследования. 
Для анализа проблемы исследования были 
собраны, систематизированы, обобщены 
и интерпретированы материалы открытых 
китайских электронных источников: за-
конодательные акты, документы и публи-
кации на сайтах органов государственных 
учреждений, сайтах образовательных уч-
реждений КНР. Были использованы науч-
ные труды авторитетных китайских уче-
ных по данной проблеме, таких как Чжао 
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Гана (赵刚), профессора, директора НИИ 
семейного воспитания Северо-восточного 
педагогического университета, редакто-
ра журнала «Китайское семейное воспи-
тание», а также редактора учебников для 
родительских школ [9]; Инь Фэя (殷飞), 
эксперта по семейному воспитанию Нан-
кинского педагогического университета, 
члена правления комитета по вопросам 
родительских школ Китайской ассоциации 
семейного воспитания [10]; Ли Сяофань  
(李晓凡), члена Национальной экспертной 
группы по вопросам семейного воспита-
ния, обладателя звания «Выдающийся ро-
дитель Китая», за последние годы ей было 
сделано более 400 выступлений по во-
просам воспитания в семье с аудиторией 
более миллиона человек [11]; Кун Пина  
(孔屏), профессора Шаньдуньского ин-
ститута молодежной политики [12]; Цянь 
Чжиляна (钱志亮), доцента Пекинско-
го педагогического университета, чле-
на Национальной экспертной группы 
по семейному воспитанию [13]; Тан Ху  
(谭虎), профессора Национальной акаде-
мии управления образованием [14] и др. 

Методологическими подходами являют-
ся: системный подход, в контексте которого 
просвещение и обучение родителей рас-
сматривается как элемент системы обра-
зования и государственной политики КНР; 
исторический подход, с позиций которого 
становление родительских школ как ин-
ститута обозревается в динамике; культу-
рологический подход, рассматривающий 
содержание обучения родителей с позиций 
китайской культуры.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Работа родительских школ в КНР 
направлена на формирование в обществе 
определенных «стандартов» семейно-
го воспитания, важнейшим аспектом ко-
торых является воспитание нравственной 
личности на основе китайских традици-
онных и социалистических ценностей. 

1  http://www.anhua.gov.cn/257/370/372/content_1494031.html

Заметим, что традиционные семейные 
ценности в Китае включают как разделя-
емые в современной российской культуре 
ценности родительства, родства, супруже-
ства, так и очень важные традиционно и для 
современной китайской культуры ценности 
совместного хозяйства и соседства.

Во избежание разночтений ключевого 
понятия необходимо уточнить также, что 
под термином «семейное воспитание» в За-
коне КНР «О содействии семейному вос-
питанию» в редакции от 23 октября 2021 
года понимается «руководство, взращива-
ние, влияние родителей или других опеку-
нов, способствующее всестороннему раз-
витию несовершеннолетних, к которому 
относятся моральные качества, физическая 
подготовка, жизненные навыки, культура, 
поведенческие привычки»1. Родительские 
школы в КНР относятся к сфере дополни-
тельного образования и обычно функцио-
нируют при учебных заведениях. 

Главными задачами родительских школ 
являются следующие: повышение ответ-
ственности родителей за семейное воспи-
тание; улучшение осведомленности роди-
телей о современных методах и средствах 
семейного воспитания; пропаганда при-
оритета нравственного воспитания над ин-
теллектуальным; популяризация лучших 
образцов семейного воспитания КНР; гар-
монизация отношений в семье. Реализация 
данных задач служит главной цели – созда-
ние благоприятной атмосферы для здоро-
вого и гармоничного развития детей в се-
мье2.

Появлению родительских школ в Китае 
предшествовало устоявшееся в педагоги-
ческой науке Китая положение о том, что 
знание основ семейной педагогики и зако-
номерностей психофизиологического раз-
вития ребенка способствует формированию 
у родителей рефлексивного, толерантно-
го и научно ориентированного поведе-
ния в повседневном общении с ребенком. 
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Кроме того, это благотворно сказывается 
как на личностном развитии родителя, так 
и на возможности установления гармонич-
ных взаимоотношений родителя и ребенка. 
А это, в свою очередь, способствует пре-
дотвращению многих ошибок в воспита-
нии, которые могут спровоцировать прояв-
ление у несовершеннолетних девиантного 
поведения, психологических травм и пр.  
[9; 13; 14]. С позиций исторического под-
хода мы можем выделить три основных 
периода становления современных роди-
тельских школ в Китае. 

Первый период (1976–2000) связан с на-
чалом реализации политики реформ и от-
крытости, а также отказом от приоритета 
общественного воспитания, при котором 
родители были исключены из педагогиче-
ского процесса [15]. Рост уровня преступ-
ности среди молодежи в 10 раз в 90-х гг. 
по сравнению с периодом «культурной ре-
волюции», суицидов среди молодежи [16] 
и инертность, некомпетентность родите-
лей в вопросах воспитания подрастающе-
го поколения привело правительство Китая 
к определению приоритетов новой поли-
тики семейного воспитания [10; 17]. По-
вышение уровня осведомленности родите-
лей в вопросах воспитания стало основным 
направлением государственной политики 
данного периода. Она осуществлялась за 
счет создания первой сети родительских 
школ при детских садах и общеобразова-
тельных школах. 

Второй период становления родитель-
ских школ в Китае приходится на 2001–
2010 гг. За первое десятилетие XXI века 
экономика КНР стала второй в мире по 
уровню ВВП, произошел резкий рост част-
ного капитала, промышленного и экономи-
ческого развития. За счет быстрого разви-
тия государственных и частных учебных 
заведений значительно выросла доля об-
разованных людей. Политика «одна семья–
один ребенок» способствовала росту доли 

2  www.xinhuanet.com/politics/2016-12/08/c_129395417.htm

молодежи с высшим профессиональным 
образованием. Одновременно с этим уси-
лились трансформационные явления в се-
мье: старение населения, сверхпрагматизм 
и гедонизм молодежи, отчужденность в от-
ношениях, большое количество разводов, 
разрушение межпоколенных связей и пр. 
В новых условиях в родительских школах 
произошла смена приоритета: от действий 
по педагогическому просвещению роди-
телей, ориентированному на развитие ре-
бенка, к консультированию и поддержке 
развития семьи [15]. Фокус сотрудниче-
ства между семьей и школой (дошколь-
ным учреждением) сместился с обучения 
родителей на поощрение участия родите-
лей в жизни школы и использование ини-
циативы родителей в образовании. 

На этом этапе были выработаны мето-
дические рекомендации для проведения за-
нятий в родительских школах, работающих 
на регулярной основе. Расширился круг 
организаций, взаимодействующих с роди-
телями по вопросам семейного воспитания. 
Их дополнили местные администрации, 
медицинские и культурные учреждения 
и пр. Было проведено информирование 
населения о работе родительских школ на 
сайтах организаций, СМИ, телевидении 
и радио. 

Третий этап (2011–2022) в развитии си-
стемы родительских школ был направлен 
на обеспечение доступности услуг роди-
тельских школ как в городских, так и в гео-
графически отдаленных районах Китая, 
а также повышение эффективности работы 
школ. Акцент сместился на создание более 
стандартизированной и систематизирован-
ной сети консультационных услуг в об-
ласти семейного образования. По данным 
министерства образования КНР, на 2016 
год насчитывалось 338 тысяч родитель-
ских школ2. Были утверждены продолжи-
тельность курсов обучения для родите-
лей в родительских школах (в среднем два 
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года), формы работы родительских школ 
(очно в учебном учреждении, онлайн-кур-
сы); разработаны учебные и методические 
материалы; проведена подготовка педаго-
гических кадров для работы в родитель-
ских школах; установлены виды контроля 
и порядок получения сертификата об окон-
чании прохождения курсов в родительских 
школах и пр. [11; 12; 15].

В представленном Министерством обра-
зования КНР совместно с рядом профиль-
ных ведомств «Пятилетнем плане продви-
жения и развития семейного воспитания» 
на 2021–2025 гг. было уделено особое ме-
сто работе родительских школ как форме 
продвижения традиционных и социали-
стических ценностей1. Так, согласно реко-
мендациям, родительские школы должны 
составлять годовые и семестровые планы 
работы, знакомить родителей с содержани-
ем обучения, способствовать активной по-
сещаемости мероприятий. Рекомендован 
следующий график работы родительских 
школ: 1–2 раза в семестр не менее 3 часов. 
Обучение может быть организовано как от-
дельно с родителями каждого класса, так 
и в общей форме.

В отношении содержания обуче-
ния в родительских школах КНР мож-
но выделить принципы его отбора: оно 
должно было формироваться исходя из 
потребностей родительского сообщества 
и ориентироваться на следующие задачи. 
Во-первых, вводить базовые знания педа-
гогики и психологии, давать представление 
родителям о физических и психологиче-
ских особенностях взросления и развития 
детей, социальной адаптации, содержать 
методический инструментарий выявления 
способностей и одаренности детей. Во-
вторых, включать разъяснения законов, 
стандартов и прочих аспектов государ-
ственной политики в области дошколь-
ного (базового образования). В-третьих, 

1  http://new.hebjtjy.org/info?aid=376

давать знания о семейном воспитании, 
помогающие улучшить воспитание в се-
мье. В-четвертых, способствовать разви-
тию у родителей навыков самопознания 
и саморазвития. В-пятых, ретранслировать 
семейные, традиционные и социалистиче-
ские ценности.

На данном этапе взаимодействие с ро-
дителями выходит на партнерский уровень, 
где родительские, а также общественные 
организации начинают влиять на содержа-
ние обучения. Примером тому может по-
служить опубликованная в 2012 г. по ини-
циативе Всекитайской федерации женщин 
и Национального комитета Китая по про-
блемам старения новая версия «Двадцати 
четырех сыновних почтительностей». Суть 
данного почина состояла в том, что на ос-
нове классического конфуцианского завета, 
проповедующего заботу, уважение и жерт-
венность служения страшим, была создана 
новая версия, ретранслирующая данные 
идеи с поправкой на современные социаль-
ные условия и мировоззрение молодежи. 
Так, в новом «стандарте» было предписано 
научить родителей пользоваться Интер-
нетом, еженедельно звонить родителям, 
обеспечить им регулярный медицинский 
осмотр и т. д. [18].

На государственном уровне поощря-
лись научные разработки в сфере семейно-
го воспитания и организация повышения 
квалификации педагогических кадров для 
родительских школ. Так, на сайте Народно-
го правительства уезда Лайань провинции 
Аньхой опубликованы данные по финан-
сированию родительских школ в указан-
ном уезде. В течение 2019–2022 гг. прави-
тельством уезда было выделено для школ 
800 тысяч юаней, данные средства были 
распределены на оплату штатных и внеш-
татных преподавателей родительских школ, 
учебные материалы, повышение квалифи-
кации учителей, техническое обеспечение 
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и пр.2 Стоит также отметить, что суще-
ственный вклад в работу родительских 
школ в Китае также вносят коммерческие, 
неправительственные организации. На сай-
те отдела образования города Ляньюньган 
провинции Цзянсу 4 декабря 2020 г. была 
опубликована новость о пожертвовании 
пятидесяти тысяч юаней инвестиционной 
компанией «Цзинь Дунфан» родительской 
школе в начальной школе Чжэван3.

Обобщение, систематизация, истори-
ческий анализ, интерпретация материа-
лов по вопросу организации просвещения 
родителей в родительских школах КНР 
обнаружили все структурные и функци-
ональные элементы, являющиеся при-
знаками педагогической системы (по 
Н. В. Кузьминой), подчиненной «целям 
формирования в личности родителя готов-
ности к самостоятельному, ответственному 
и продуктивному решению задач» в обла-
сти воспитания в семье [19, с. 39].

Примечательно, что в целях просвеще-
ния родителей, помимо целей, сформулиро-
ванных в рамках государственной образова-
тельной политики, присутствует установка 
на активную позицию родителя по отно-
шению к содержанию, формам обучения, 
его заинтересованности в личностном пре-
образовании и развитии своего ребенка. 
Примечательно, что главным приоритетом 
просвещения родителей для государствен-
ной образовательной политики является 
нравственное воспитание личности ребен-
ка в семье [14; 15]. Многообразие данных 
форм (семинары-тренинги, мастер-классы, 
посещение семей педагогами, вовлечение 
родителей в учебный процесс и пр.) спо-
собствует проявлению деятельностной, ак-
тивной, рефлексивной позиции родителей. 
Стимулирует раскрытие их творческой 
активности при реализации родительских 
функций, а также помогает консолидации 

2 https://www.laian.gov.cn/zwdt/zwlbx/bmdt/278313246.html
3 http://www.ganyu.gov.cn/gyjy/xydt/content/2966768d-cb4d-4ec5-bb8a-c0f26543765b. html?share_

token=6a59e14d-a4cd-484d-aff7-a1dfc733e406

семьи и школы в вопросах воспитания и обу- 
чения несовершеннолетних.

Внимания также заслужива-
ет то, что отбор содержания обуче-
ния в родительских школах КНР выстраи-
вается с учетом приоритетов родительской 
аудитории. При этом ядро учебной инфор-
мации разрабатывается с учетом принци-
пов и ценностных ориентаций, представ-
ленных в «Национальном руководстве по 
семейному воспитанию» [20] в редакции от 
2019 г. и «Пятилетнем плане продвижения 
и развития семейного воспитания» на 2021–
2025 гг.3 Этот «психолого-педагогический» 
минимум для родителей в дальнейшем до-
полняется той частью учебной информации, 
которая релевантна для конкретной роди-
тельской аудитории в соответствии с соци-
окультурной спецификой контингента, об-
ладающего сложившейся системой знаний, 
ценностей и компетенций.

Китайская педагогическая система 
просвещения родителей по вопросам вос-
питания в семье обладает высокой степе-
нью межведомственной согласованности, 
что доказывается динамикой ее развития 
и масштабами распространения родитель-
ских школ, этот опыт подлежит изучению 
(отечественные исследователи отмечают 
проблему плохой согласованности между 
различными структурами в вопросах ор-
ганизации воспитательной среды в России, 
а это, свою очередь, негативно влияет на 
качество образования) [21]. Однако китай-
ские исследователи отмечают и опреде-
ленные проблемы в работе родительских 
школ, имеющиеся и в России: формальная 
организация родительских школ, нехватка 
площадей и кадрового обеспечения, недо-
статочный уровень квалификации специ-
алистов в вопросах семейного воспитания, 
низкая активность родительского сообще-
ства, негибкие формы проведения работы 
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и пр. [22]. Это свидетельствует о схожести 
проблем научно-методического сопрово-
ждения и управления такой сложной си-
стемой в России и КНР.

На современном этапе в КНР происхо-
дит становление беспрецедентной по сво-
ему масштабу вовлеченности родителей 
педагогической системы. Данный процесс 
не завершен, в 2022 г. Всекитайская феде-
рация женщин приняла резолюцию, соглас-
но которой к 2025 г. процент доступности 
родительских школ в Китае должен состав-
лять 90 % для городского населения и 80 % 
для сельского [15]. Определенной ве-
хой в отношении воспитания в семье стал 
ратифицированный в 2022 г. Закон КНР 
«О содействии семейному воспитанию».

Таким образом, родительские шко-
лы в КНР развиваются в нескольких век-
торах: масштабировании (повышении 
доступности), стандартизации (повыше-
нии качества) и вовлечении (повышении 
активной гражданской позиции родите-
лей).

Заключение. На основе исторического 
и теоретического (системного и социокуль-
турного) анализа можно сделать вывод, что 
сложившаяся на сегодняшний день педаго-
гическая система просвещения и обучения 
родителей в родительских школах Китая 

может послужить основой для изучения 
отечественной педагогикой возможности 
экстраполяции китайской теории и практи-
ки организации работы с родителями в во-
просах популяризации традиционных се-
мейных ценностей. 

Внимание отечественных исследова-
телей несомненно привлечет высокий 
уровень согласованности всех элемен-
тов системы воспитания традиционных 
семейных ценностей на примере такой 
институциональной формы как родитель-
ские школы. Научно-методическое сопро-
вождение родительских школ со стороны 
ученых, нормативная и организационная 
поддержка правительственных струк-
тур, взаимодействие с общественностью – 
сильные стороны такой государственной 
инициативы.

Учитывая культурную специфику ки-
тайского общества, следует вдумчиво от-
носиться к экстраполяции опыта постро-
ения сетей родительских школ в России, 
однако, несомненной ценностью считать 
четкое нравственное ядро содержания 
обучения родителей, учет социокультур-
ной специфики обучающихся взрослых, 
стратегическую государственную и обще-
ственную направленность целей китай-
ских родительских школ.
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Проблема сохранения этнопедагогических традиций в истории Китая
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в значимости проблемы со-
хранения национальной идентичности внутри полиэтнического государства, такого как 
КНР. Идеология единой китайской нации представляет собой разработанную и постоянно 
совершенствуемую систему сосуществования нескольких этнических групп в рамках од-
ного государства. 

Цель исследования – проанализировать становление этнопедагогических традиций 
в современной системе образования КНР. Современная национальная политика КНР со-
средотачивается не только на восстановлении и сохранении национальной идентичности 
каждого из народов как культурного достояния всей страны, но и на сосуществовании всех 
народов в рамках концепции единой китайской нации. Идея гармоничного сосуществова-
ния прослеживается через всю китайскую историю, что исторически рассматривалось как 
экономическая и социальная проблема. В настоящее время одним из важнейших аспектов 
национальной политики КНР стало образование, не только как механизм воспитания граж-
дан республики, объединенных единой идеей, но и как возможность сохранить культуру 
каждого национального меньшинства внутри одной страны. 

Методология и методы исследования. Основу исследования образуют методы истори-
ографического и теоретического анализа, а также метод контент-анализа научных и учебных 
источников.

Результаты исследования могут быть применены в сфере лингвокультурологии и со-
циологии, а также в качестве базы для дальнейшего изучения и анализа особенностей исто-
рических этапов становления синологии в России.
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and constantly improved system of coexistence of several ethnic groups within the framework of 
one state.

The purpose of the study is to analyze the formation of ethnopedagogical traditions in the 
modern education system of China. The modern national policy of China focuses not only on the 
restoration and preservation of the national identity of each of the peoples as the cultural heritage 
of the whole country, but also on the coexistence of all peoples in the concept of a single Chinese 
nation. The idea of harmonious coexistence can be traced throughout Chinese history, which has 
historically been seen as an economic and social problem. At present, education has become one 
of the most important aspects of the national policy of the PRC, not only as a mechanism for 
educating the citizens of the republic, united by a single idea, but also the ability to preserve the 
culture of each national minority within one country. 

Research methodology and methods. The basis of the research is done by using such methods 
as Historical and theoretical analisis and also the method of content analisis of scientific and 
academic sources.

The results of the study can be used in the field of cultural linguistics and social sciences and 
also as a basis for further study and analysis of the features of the historical stages of the formation 
of sinology in Russia. The purpose of the article is to identify and substantiate the role of active 
teaching methods in the development of reading competencies of students in the field of study 

“Journalism”.
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Введение. В условиях стремительной 
мировой интернационализации вопрос на-
циональной идентичности встает особен-
но остро. Смешение менталитетов разных 
стран становится потенциальной угрозой 
для культур некоторых народов, влияние на 
которые оказывается слишком значитель-
ным. Долгое нахождение Китая в культурной 
изоляции от других стран спровоцировало 
особый интерес народных масс к иностран-
ным культурам и их составляющим. В со-
временном Китае, несмотря на кажущуюся 
свободу межкультурного общения, суще-
ствуют формы контроля межкультурных 
контактов, что особенно отражается в сети 
Интернет. Такие категоричные меры, пред-
принимаемые правительством, напротив, 
провоцируют молодежь на поиск межкуль-
турных контактов и дальнейшее восприятие 
инородных культурных ценностей. Таким 
образом, вопрос сохранения национальной 
идентичности становиться глобальной за-
дачей государства.

Целью статьи является анализ этно-
педагогических традиций в современной 

системе образования КНР. Современная 
национальная политика КНР сосредота-
чивается не только на восстановлении 
и сохранении национальной идентичности 
каждого из народов как культурного досто-
яния всей страны, но и на сосуществова-
нии всех народов в рамках концепции еди-
ной китайской нации.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Проблемой сохранения этно-
педагогических традиций в истории 
Китая занимались многие отечествен-
ные и зарубежные ученые, такие как 
С. А. Баров, М. А. Егорова [1], И. В. Бойко [2], 
Н. В. Григорьева, С. В. Шалимова [3], Лю 
Чаоцзе [4], А. П. Суходолов, В. А. Василенко, 
Ю. В. Кузьмин, И. К. Россохин [5], 
Б. О. Хубриков [6] и др. 

Методология и методы исследования. 
Основу исследования образуют методы 
историографического и теоретического 
анализа, а также метод контент-анализа на-
учных и учебных источников. 

Результаты исследования. Говоря 
о Китае, мы подчас имеем в виду единую 
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китайскую нацию, не разграничивая раз-
личные этносы внутри нее. Понятие еди-
ной китайской нации – это современная 
идеология, проработанная и все еще со-
вершенствующаяся система сосущество-
вания нескольких этносов внутри одного 
государства. А. А. Москалев писал об этом 
явлении: «Процесс формирования доктри-
ны китайской нации как концепции еди-
ной макрообщности, объемлющей все на-
селение Китая, берет свое начало на грани 
XIX–XX вв. Примерно в это же время из 
Японии в китайский лексикон попадают 
термины со значением «нация»: гоминь  
國民, обозначающий нацию политическую, 
и миньцзу 民族, обозначающий нацию эт-
ническую» [7]. Вопрос терминологии все 
еще порождает споры среди лингвистов, 
социологов и историков, какой термин, 
укоренившийся в китайском языке, мож-
но отнести к китайскому народу в це-
лом, включающему все этносы, населяю-
щие территорию современного Китая. 

Хотя идеология единой нации стала 
активно формироваться во второй поло-
вине XX в., попытки ее формирования не-
однократно предпринимались на протяже-
нии всей истории китайского государства. 
Частые межнациональные конфликты вну-
три страны провоцировались многими 
причинами – борьбой за территории, ре-
сурсы, образом жизни, а также различия-
ми в религиозных взглядах. И хотя на про-
тяжении своей долгой истории государство 
пребывало по большей части в состоянии 
постоянных войн, междоусобиц и раздро-
бленности, стремление к объединению, 
пусть и формальное, было неотъемлемой 
частью политики руководства страны. Оче-
видно, что в полиэтническом государстве 
задача объединения народа под единой 
эгидой – необходимость для достижения 
общего благосостояния. Эта задача реша-
лась на протяжении истории страны до-
статочно радикальными методами, вплоть 
до попыток тотального уничтожения не-
желающей подчиняться нации. Разумеет-

ся, предпринимались и попытки мирного 
решения данной проблемы, однако под-
час они встречали трудности, как, напри-
мер, отсутствие общей государственной 
идеи и возможности контроля всех этно-
сов, в особенности дальних регионов. 

Как пример мирного решения проблемы 
межнационального взаимодействия можно 
привести конфуцианские идеи, активно рас-
пространяемые по всей территории китай-
ского государства. Конфуцианское учение 
затрагивало идеи основ государственности, 
согласно которым благосостояние целой 
страны превыше потребностей конкрет-
ного гражданина. Конфуцианцы в вопросе 
законодательного права придерживались 
гуманистических принципов правления, 
согласно которым принципы гуманности, 
ритуала, долга и почтительности превыше 
законодательных норм. В. А. Рубин пишет 
об этом: «Позиция Конфуция, противопо-
ставившего нравственные и культурные 
ценности закону, имела огромное значе-
ние в истории Китая. Вопрос “Либо го-
сподство традиции, передающей ценности 
нравственности и культуры, либо господ-
ство закона” был поставлен в тот момент, 
когда в связи с поглощением городов-госу-
дарств крупными царствами возникла не-
обходимость разработки законодательных 
и административных норм» [8, с. 19]. 

Именно эти конфуцианские принципы, 
прочно закрепившись в сознании китай-
цев, веками обеспечивали порядок внутри 
страны во всех социальных институтах, от 
семьи до государства в целом. Считалось, 
что семья – модель государства, внутри 
которой царят те же принципы и те же 
регуляторы отношений. Конфуцианство 
как идеология, укрепившаяся в ментали-
тете китайского народа, было мощным 
инструментом поддержания порядка, что 
обуславливает его многолетнюю историю. 
Видоизменяясь, трансформируясь под вли-
янием времени, оно неизменно продолжало 
существовать. Совершенствование и про-
свещение человека в соответствии с сово-
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купностью нравственных норм являются 
первостепенными, обеспечивая стабиль-
ность в обществе и социальный порядок, 
определяя поведение человека в системе 
отношений: правитель – подданный, отец – 
сын, муж – жена [9, с. 11].

Стабильные идеологические ценности, 
формируясь в семье с самого рождения ре-
бенка, преобладали над постоянно меня-
ющимися законодательными нормами. Их 
формирование обеспечивалось процессом вос-
питания внутри социальной группы – семьи, 
а далее продолжалось в школе в процессе обу-
чения. Культ образования, сформировавшийся 
уже ко II веку до нашей эры, обеспечивал не-
прерывность передачи конфуцианских уста-
новок, их значимость и ценность. 

Конфуцианство, пожалуй, можно на-
звать самой значимой этнопедагогиче-
ской традицией Китая. Представляя со-
бой философское и этическое учение, оно 
стало доминирующей педагогической 
доктриной в древней цивилизации Китая, 
ортодоксальная стабильность которого 
обеспечивала неизменность института обра-
зования вплоть до начала XX в. [10, с. 169]. 
Посредством воспитания внутри семьи ре-
бенку прививались необходимые поведен-
ческие паттерны, моральные нормы и устои 
общества, а также ценность знания, обеспе-
чивающегося школами, программа которых 
опиралась на конфуцианские каноны.

Таким образом, конфуцианство на про-
тяжении тысячелетий являлось мягким, 
но эффективным механизмом управления 
и поддержания порядка внутри страны, за-
трагивая не только школьное образование, 
обеспечивающее регулируемый воспи-
тательный процесс в интересах государ-
ственной власти, но и, как повсеместная 
идеология, семейное воспитание как осно-
ву формирования сознания каждой лично-
сти. При этом семейное воспитание подчас 
имело большее значение, нежели школьное. 
Не многие могли позволить себе достой-
ное образование, особенно национальные 
меньшинства, проживающие на границах 

государства. К тому же временной диапа-
зон семейного воспитания, а значит и воз-
можности приобщения ребенка к нрав-
ственным ценностям, более широк, не 
ограничен временем суток или временем 
года [11, с. 2]. 

Конечно, этот идеологический механизм 
поддержания порядка был не идеален. Не-
доступность образования для большинства 
малых народов, обусловленная их удален-
ностью, разобщенностью или экономи-
ческой отсталостью местности, сдела-
ла воспитание внутри семьи единственным 
способом передачи ценностей и паттернов. 
И хотя большая часть Китая придержива-
лась классической конфуцианской доктри-
ны, были и те народы, кто не поддерживал 
сложившуюся систему, ограничиваясь се-
мейным и народным воспитанием в пре-
делах своего района обитания. Народы, 
не придерживающиеся общепризнанных 
классических ценностей, считались необ-
разованными, а значит, не способными на 
гармоничное сосуществование.

Попытки национального объединения 
прослеживаются фоном через всю китай-
скую историю, затрагивая политическую, 
социальную, экономическую и педагогиче-
скую сферу. Наблюдая исторический опыт 
попыток сплочения нации, можно отметить, 
что наименее затронутой сферой оказалась 
именно педагогика, что подтверждается 
стабильностью педагогической системы, 
основанной на конфуцианской доктрине 
и просуществовавшей вплоть до образова-
ния КНР почти без изменений. 

Образование Китайской Народной Ре-
спублики стало началом новой эры китай-
ской культуры, ее кардинальной переменой, 
изменением общего национального созна-
ния в пользу нового строя. Удивительно, но 
такая кардинальная перемена не стала но-
вым мировоззрением, а сохранила старые 
культурные традиции с некоторыми изме-
нениями. Проработанный план китайского 
правительства касался всех сфер жизни 
китайского народа. 
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Одним из первых крупных этапов реше-

ния межэтнического вопроса стала работа 
по устранению экономической отсталости 
дальних регионов. Решалась эта задача 
путем переселения более образованного 
ханьского населения в дальние районы 
страны. Очевидный недостаток образова-
ния национальных меньшинств компенси-
ровался переселением ханьских специали-
стов в отдаленные районы, что не всегда 
положительно воспринималось народом-
реципиентом. Очевидной целью такой по-
литики было вовсе не улучшение условий 
проживания малых народов, и не ликвида-
ция безграмотности населения, а ассими-
ляция с ханьцами. Ассимиляция населения 
могла обеспечить размытие культурных 
ценностей конкретного народа, их слияние 
с общепринятыми догмами и канонами, 
что в свою очередь обеспечивало бы устра-
нение конфронтации между народами, 
проживающими на территории одного го-
сударства. В некотором смысле эта полити-
ка дала ожидаемые плоды, однако так и не 
решила проблему этнической разнородно-
сти. Представители народов мао, ли, буи 
постепенно утрачивают свои этнические 
традиции, перенимая менталитет ханьского 
населения [12, с. 170]. Однако существуют 
народы, в отношении которых ассимиля-
ция не удалась вовсе. Так, хуэйцы, являясь 
мусульманами, не поддерживают куль-
турные традиции ханьцев, а также почти 
не вступают в брак с их представителями. 

Еще одним важным этапом реше-
ния вопроса межнациональных отноше-
ний внутри КНР стало реформирование 
образования с целью устранения общей 
безграмотности населения. Тенденция 
развития образовательной системы КНР 
с 1950 г. заключается в поэтапном рефор-
мировании, основной целью которого ста-
вилось повышение общего экономическо-
го благосостояния страны. Очевидно, что 
для достижения этой цели необходимым 
является увеличение количества специ-
алистов во всех областях. Увеличилась 

продолжительность обучения, были пере-
смотрены учебные планы, общий курс об-
разования стал направлен на более развитые 
страны, в число которых входили Япония, 
СССР, США и др. Опыт иностранных го-
сударств, использованный в образовании, 
позволил осуществлять реформы во всех 
сферах жизни китайского общества, в осо-
бенности социальной и экономической. 
Повышение качества и доступности об-
разования при укоренившемся культе об-
разованности удивительно быстро вывело 
Китай в лидеры по экономическому росту. 
Л. Г. Можаевой приводятся такие данные: 
«До 1978 г. Китай был одной из беднейших 
стран мира: душевой ВВП за год в сред-
нем составлял 379 юаней (около 200 долл. 
США). После того, как в 1978 г. началась 
экономическая реформа, ежегодные эконо-
мические показатели исчислялись 10 %» 
[13, с. 146]. Однако стоит заметить, что 
многочисленные реформы касались общего 
устранения безграмотности населения, рас-
пространения письменности и повышения 
качества профессионального образования 
и осуществлялись с опорой на ханьскую 
культуру, повсеместно распространяя пу-
тунхуа как единственный язык, призванный 
объединить разные народы внутри одной 
страны. Такие меры подчас рассматривались 
как вмешательство в культуру малого народа 
и встречались без особого энтузиазма.

Важно заметить, что вопросы межэт-
нического взаимодействия не рассматри-
вались в сфере образовательной политики 
государства, а воспринимались как про-
блема социальная. Если до образования 
КНР национальные меньшинства счита-
лись более отсталыми народами, а их эт-
нические различия в культуре, языке, тра-
дициях игнорировались титульной нацией, 
то за время существования КНР политика 
государства в отношении национальных 
меньшинств стала одной из стратегиче-
ски важных задач и прошла несколько эта-
пов. Важность дальних территорий страны 
как перспективной ресурсной и промыш-
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ленной базы заставила руководство страны 
искать действенные методы обеспечения 
гармоничного сосуществования [14, с. 48]. 
Еще в начале 1950-х гг. в связи с необхо-
димостью создания новых административ-
ных областей и пересмотром законодатель-
ных и правовых норм возникла очевидная 
потребность классификации малых на-
родов Китая и последующего изучения 
их этнических особенностей. Огромную 
работу в этой сфере проделал Фэй Сяотун, 
китайский антрополог, социолог и поли-
тический деятель, работавший в рамках 
Национального проекта этнической клас-
сификации [15, с. 58]. Именно ему при-
надлежит концепция единой китайской 
нации в том понимании, в котором мы го-
ворим о ней сейчас. 

Итак, ко второй половине XX в. в Китае 
сложилась удивительная и сложная ситу-
ация. С одной стороны, активно развива-
ющаяся экономика требовала быстрого 
и эффективного реформирования застояв-
шейся образовательной системы, резкого 
перехода от классической конфуцианской 
доктрины к западной модели, что вызывало 
ряд трудностей. Китай активно вбирал об-
разовательный опыт западных соседей, вы-
рабатывал новую стратегию, подходящую 
менталитету страны, наращивал темпы об-
разовательного процесса. При этом все ре-
формы происходили с опорой на ханьскую 
культуру как культуру титульной нации, 
не учитывая национальные особенности 
меньших по численности этносов. С дру-
гой стороны, межэтнические конфликты 
становились прямой угрозой развитию 
государства, а следовательно – одной 
из важнейших проблем, требующих неза-
медлительного решения, а значит – вопро-
сом активных исследований социологов, 
экономистов и политологов. Стоит заме-
тить, что эти процессы происходили парал-
лельно, в разных сферах жизни китайского 
общества. Одной из точек соприкоснове-
ния этих процессов стало повсеместное 
распространение путунхуа и китайской 

письменности, носившее принудительный 
характер. Хорошее профессиональное об-
разование стало единственно возможным 
способом добиться стабильного социаль-
ного и экономического положения в усло-
виях быстро развивающейся страны, но его 
получение стало возможным только благо-
даря знанию путунхуа. Попытки ассими-
ляции населения, политика повсеместно-
го распространения ханьской культуры 
и единой облегченной письменности опре-
деленно принесли свои плоды. Некоторые 
представители национальных меньшинств, 
поддавшись активной пропаганде, в итоге 
полностью отказались от родного языка. 
Потеря языка как аспекта культуры оказы-
вает огромное влияние на любой народ. 

Примеры исчезновения языков, куль-
турных и национальных особенностей на-
родов, а порой и целого народа вовсе, дали 
понять значительную угрозу для государ-
ства в целом. 

С одной стороны, политика объединения 
разных народов была по большей части 
принудительной, что являлось сильным 
провокационным моментом для пред-
ставителей национальных меньшинств, 
подпитывая межнациональную рознь, 
с другой – в процессе ассимиляции часть 
народов теряла национальную идентич-
ность. Таким образом, попытки решения 
межнационального конфликта привели 
к угрозе самого существования некоторых 
народов, а соответственно целого пласта 
китайской истории. 

Современная политика КНР сосредо-
точилась на сохранении национальной 
идентичности народов Китая, и пред-
принимает новые попытки мягкого сосу-
ществования в концепции единой нации. 
Осознание значимости диалектов отдель-
ных народов как культурного наследия 
и как неотделимой части общей культуры 
единого китайского сообщества повлек-
ло за собой введение определенных мер 
со стороны правительства КНР для их со-
хранения. Государство уделяет достаточ-
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ное внимание поддержанию диалектов эт-
нических групп в различных сферах, таких 
как литература, политика и образование. 
Вся современная образовательная система 
КНР выстроена на основе принципа межэт-
нического единства, соответствующего те-
зису единого китайского народа [16, с. 307]. 

Вопрос гармоничного взаимоотноше-
ния народов гарантирует стабильность 
государственной системы, а также куль-
турное и экономическое процветание 
страны. Политика современного руковод-
ства КНР проводит активную политику 
поддержки языкового и культурного раз-
нообразия в рамках объединения всех эт-
носов в единую нацию как политическое 
образование с общей идеей и целями. В за-
коне об образовании КНР четко прописано 
право на его получение вне зависимости 
от национальности и вероисповедания, 
а также закреплены идеалы государства – 
патриотизм, коллективизм, социализм с ки-
тайской спецификой, уважение к закону, 
дисциплине, защите государства и нацио-
нальной солидарности [17, с. 5]. Несмотря 
на единые цели, закрепленные в законе об 
образовании, в нем также закреплено пра-
во национальных меньшинств на помощь 
со стороны государства в развитии образо-
вания на территории их проживания.

Современная система образования 
КНР включает возможность обуче-
ния в школе на языках национальных мень-
шинств, дополнительные баллы при сдаче 
高考 для представителей народов, не владе-
ющих путунхуа, возможность использовать 
письменность своего народа. Проводится 
активная политика по распространению 
языков, попавших под угрозу исчезновения, 
а в школах и университетах вводят допол-
нительные дисциплины, направленные на 
изучение особенностей народов Китая. 

Заключение. В целом можно сде-
лать вывод, что за многотысячелетнюю 
культуру китайского государства вопрос 
межэтнических отношений впервые вышел 
за рамки семейного и народного воспита-

ния и стал учитываться в государственной 
системе образования. Во многом это свя-
зано с недостаточной нормативной и зако-
нодательной базой в сфере образования до 
образования КНР. Конфуцианские каноны 
сохранялись как единственно верная обра-
зовательная практика государства, удобная 
для правящего руководства и недоступная 
большей части населения, в особенности 
национальным меньшинствам. Представи-
тели малых народов были ограничены вос-
питательным и образовательным процес-
сами внутри семьи и своей этнической 
группы, что в свою очередь обуславливало 
резкие различия в культуре разных этносов. 
И хотя число представителей малых наро-
дов, получающих образование, значитель-
но выросло, однако «процент студентов из 
этнических меньшинств, получающих выс-
шее образование, по-прежнему ниже доли 
меньшинств в населении страны, достиг-
нув пикового значения в 1997 г. (6,8 %), так 
и не вышел на этот уровень снова» [18, с. 2].

Кроме того, очевидно, что каждый этнос 
стремится сохранить традиции своего народа, 
негативно реагируя на принудительное вме-
шательство. Мягкая современная политика 
руководства в сочетании с общемировой 
интернационализацией вывели вопрос меж-
национальных отношений на новый виток 
своего развития. Активная социальная поли-
тика, агитация, благоприятная национальная 
идея в совокупности с современной полити-
кой в области образования, разумеется, уже 
имеет огромный положительный опыт. 

Конечно, сложно сказать, что со-
временная политика является абсолют-
но совершенной. Как верно заметила 
Я. С. Меркушина: «Традиционная культу-
ра и религиозные традиции национальных 
меньшинств не отвергаются, но и не полу-
чают возможности реализовываться в пол-
ном объеме» [19, с. 39]. Руководству КНР, 
несомненно, предстоит предпринять еще 
немало усилий ради достижения постав-
ленной цели – великого возрождения ки-
тайской нации.
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К столетию Бориса Александровича Терехова

– Спокойно! Всем оставаться на своих 
местах. Проверка деканата.

Да-да, та самая знаменитая фраза на-
шего великолепного зама. Представьте. 
Посреди пары неспешными широкими 
шагами заходит в аудиторию огромный, 
статный дядька, с высоченным лбом, пере-
ходящим в лысину, со спокойным взглядом 
уверенного в своей силе человека. При-
ближаясь к кафедре и кивком здороваясь 
с преподавателем, невозмутимым тоном 
произносит ту легендарную фразу. Откры-
вает журнал и начинает устанавливать при-
сутствующих и непонятно где пребываю-
щих. Взглядом пересчитывает сидящих на 
занятии студентов, чтобы баланс сошелся. 
По завершению мероприятия также несу-
етливо, с широко развернутыми плечами 
истинного строевика покидает аудиторию. 

Мы тогда не знали, что его неспешная, 
очень солидно выглядящая со стороны по-
ходка связана не с высоким начальствен-
ным положением, а с потерей на войне 
пальцев на обеих ногах. Мы тогда не ведали, 
что его самодостаточность в институтских 
реалиях при отсутствии ученой степени 
объясняется выстраданной жизненной по-
зицией – если уж на войне в истребителе не 
погиб, то в мирной жизни точно выживет. 
И мы вдруг, сидя в той самой аудитории по-
сле ухода зама, ощущали, как становится 
пусто в учебном кабинете, как много места, 
оказывается, в нем способен занимать наш 
Боб. Так за глаза уважительно величал на-
шего зама весь институт. Сколько курьез-
ных случаев сохранила людская память по 
поводу этого второго, почти официально 
признанного, имени нашего администра-
тивного работника!

Борис Александрович Терехов ро-
дился 10 ноября 1923 года в Краснояр-

ске в семье военнослужащего. В связи 
с постоянными переводами по службе его 
отца среднюю школу Борис оканчивает  
в г. Ашхабад Туркменской ССР в 1941 г. и сра-
зу же призывается в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. С июля по декабрь 
1941 г. Б. А. Терехов проходит обуче-
ние в 23-й авиашколе пилотов в г. Фергана 
Узбекской ССР. В конце 1941 г. училище 
расформировывается, и курсант Терехов 
направляется в Харьковское пехотное учи-
лище в г. Наманган Узбекской ССР. В мае 
1942 г. училище в полном составе вклю-
чается в Действующую армию. В январе 
1943 г. в боях под г. Шахты Ростовской об-
ласти Борис Александрович получает кон-
тузию, в результате которой отмораживает 
пальцы на обеих ногах. После удаления 
пальцев в госпитале и дальнейшего изле-
чения Б. А. Терехов командируется на обу-
чение в Харьковское военно-медицинское 
училище. В сентябре 1944 г. оканчивает его 
с присвоением квалификации фельдшера, 
и в звании младшего лейтенанта медицин-
ской службы направляется на 1-й Прибал-
тийский фронт. До конца Великой Отече-
ственной войны находится в Действующей 
армии. За ратную службу Б. А. Терехов 
награжден медалью «За боевые заслу-
ги» (1944 г.) и орденом Красной Звезды  
(1945 г.). 

После демобилизации, в течение 
1946–1950 г. Б. А. Терехов обучает-
ся в Туркменском государственном сель-
скохозяйственном институте (г. Ашхабад). 
По получению высшего образования с ква-
лификацией ученого агронома плодоово-
щевода переводится в Новосибирск. С 1950 
по 1958 гг. Борис Александрович трудит-
ся в системе подготовки и переподготовки 
работников сельского хозяйства и учителей.
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В 1958 г. Б. А. Терехов поступает на пре-

подавательскую работу в НГПИ. С 1 сен-
тября 1958 г. он приказом назначается на 
должность ассистента кафедры естествоз-
нания. 10 июля 1963 г. Борис Александро-
вич проходит по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры бота-
ники, выделившейся из состава кафедры 
естествознания. Оставаясь преподавате-
лем, с 18 декабря 1964 г. по 10 октября 
1966 г. он по совместительству работает 
заместителем декана естественно-геогра-
фического факультета. Затем вновь, с 16 
января 1968 г. по 9 ноября 1977 г. Борис 
Александрович – заместитель декана ЕГФ. 
Позднее, вплоть до увольнения из НГПИ, 
1 августа 1988 г. в связи с выходом на пен-
сию по возрасту, он работает старшим пре-
подавателем кафедры ботаники. Неодно-
кратно временно исполняет обязанности 
заведующего кафедрой в связи с творче-
скими отпусками и стажировками заведу-
ющих. 

Борис Александрович читает курс лек-
ций и руководит циклом лабораторно-прак-
тических занятий и полевых учебных прак-

тик по дисциплинам «Микробиология» для 
студентов отделения «биология – химия» 
и «География почв с основами почвове-
дения» для студентов отделений «геогра-
фия – биология», «география – английский 
язык». Его коллоквиумы многие студенты, 
кто с дрожью, кто с удовольствием, вспо-
минают по сей день. Ведет Б. А. Терехов 
и лабораторный практикум «Технические 
средства обучения» для всех студентов фа-
культета. 

За годы работы в педагогическом инсти-
туте Борисом Александровичем опублико-
вано 7 научных статей.

Б. А. Терехов трижды избирается се-
кретарем факультетской организации 
КПСС, в течение многих лет входит в со-
став партийного бюро естественно-геогра-
фического факультета.

Фронтовик, настоящий труженик, отдав-
ший работе в пединституте 30 лет жизни, 
сильный, требовательный к себе и к людям 
человек – таким остается Борис Алексан-
дрович в памяти коллег и многочисленных 
учеников.

Кравцов Юрий Васильевич,  
доктор биологических наук, профессор,  

Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск
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Обсуждение актуальных проблем педагогического профессионализма  
в современном образовании

14–15 февраля 2024 года Институт фи-
зико-математического, информационного 
и технологического образования Новоси-
бирского государственного педагогическо-
го университета при поддержке министер-
ства образования Новосибирской области 
и Новосибирской областной организации 
Общероссийского профсоюза образования 
провел XVI Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию, посвященную 
Году семьи и 35-летию кафедры педаго-
гики и психологии ИФМИТО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» «Педагогический профессиона-
лизм в современном образовании». 

В научно-практической конференции 
приняли участие исследователи психоло-
го-педагогических проблем современности, 
преподаватели системы высшего и средне-
го профессионального образования, руко-
водители образовательных организаций, 
методисты, школьные учителя, студенты, 
магистранты, аспиранты и молодые уче-
ные, занимающиеся проблематикой про-
фессионализма педагога в современных 
условиях социокультурных изменений. 

Основные цели и задачи конференции 
нашли отражения в выступлениях доклад-
чиков:

 – совершенствование психолого-педаго-
гической работы в образовательных орга-
низациях; 

 – активизация работы с родителя-
ми в условиях трансформации современ-
ной семьи;

 – развитие отношений между субъекта-
ми образовательного процесса как важней-
ший аспект педагогической деятельности;

 – расширение возможностей нефор-
мального образования 

 – в условиях социокультурного кризиса;
 – совершенствование педагогической 

деятельности в детских оздоровительных 
центрах на основе педагогики впечатлений.

С приветственными словами к участни-

кам конференции обратились министр об-
разования Новосибирской области, канди-
дат психологических наук М. Н. Жафярова; 
председатель Новосибирской областной 
организации Общероссийского профсою-
за образования, кандидат педагогических 
наук С. С. Сутягина; проректор по научной 
работе ФГБОУ ВО «НГПУ», доктор фило-
софских наук, профессор Б. О. Майер; 
директор ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ», 
кандидат педагогических наук, доцент 
Р. В. Каменев; президент Международной 
академии наук образования (МАНПО), 
доктор педагогических наук, профессор 
Е. И. Артамонова (Москва).

Участники конференции обсуждали 
проблематику педагогического профес-
сионализма в современном образовании, 
который играет важнейшую роль в обе-
спечении качества образовательного про-
цесса и успешного развития подрастаю-
щего поколения. Аспекты педагогического 
профессионализма в современном образо-
вании включают в себя: непрерывное про-
фессиональное развитие педагога, ис-
пользование инновационных технологий 
обучения, сотрудничество и коммуника-
цию. Педагог должен быть готов к исполь-
зованию современных образовательных 
технологий, интерактивных методов обуче-
ния, онлайн-ресурсов и других инноваций, 
способствующих эффективному обучению 
учащихся образовательных учреждений. 
Современный педагог должен постоянно 
совершенствовать свои профессиональные 
знания и навыки, следить за новыми тен-
денциями в образовании, участвовать в раз-
личных семинарах, курсах, мастер-классах, 
научно-практических конференциях, пред-
ставлять результаты своих научных иссле-
дований, обмениваться опытом, изучать 
передовые практики и инновации в обра-
зовании.

На пленарном заседании прозвучали 
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доклады, отражающие актуальные и вос-
требованные в современном обществе про-
блемы. Большой интерес вызвали высту-
пления докладчиков:

– Андриенко Е. В., д-р пед. наук, проф. 
ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ» «Семья как 
социально-педагогический феномен в кон-
тексте решения педагогических проблем»;

– Киселева Е. В., д-р пед. наук, проф. 
ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» «Педагоги-
ка отношений как основа педагогического 
профессионализма»;

– Шульга И. И., д-р пед. наук, проф.  
ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ» «Нефор-
мальное образование: новые возможности 
для обучения в меняющемся мире»;

– Данилков А. А., канд. психол. наук, 
доц. ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ» «Пе-
дагогика впечатлений как восходящий 
тренд в сфере детского отдыха».

Также на пленарном заседании выступи-
ла Добрынина Т. Н., канд. пед. наук, доц. ка-
федры педагогики и психологии ИФМИТО,  
заместитель директора по воспитательной 
работе ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ» 
с докладом о 35-летней истории кафе-
дры педагогики и психологии ИФМИТО  
ФГБОУ ВО «НГПУ» «Профессионалы в на-
уке и образовательной практике».

В первый день конференции работа 
также проводилась в рамках трех секцион-
ных заседаний: «Современный научно-ис-
следовательский дискурс в образовании», 
«Психолого-педагогические проблемы со-
временного образования», «Современные 
образовательные технологии в профессио-
нальной подготовке учителей математики, 
физики, информатики и технологии на ос-
нове традиций и инноваций».

Секция «Современный научно-исследо-
вательский дискурс в образовании» была 
проведена в формате открытой дискусси-
онной площадки, которая предусматрива-
ла всестороннее обсуждение результатов 
научно-исследовательской деятельности 
докладчиков. В ходе интерактивного вза-
имодействия участников секционного за-

седания (аспирантов, соискателей и маги-
странтов), экспертами-модераторами была 
обеспечена высокая продуктивность рабо-
ты: активный обмен мнениями участников, 
рассмотрение актуальных проблем с раз-
ных позиций, осуществление совместно-
го поиска новых решений и педагогиче-
ский действий (модераторы: д-р пед. наук, 
проф. Е. В. Андриенко; д-р пед. наук, проф. 
И. И. Шульга).

Секция «Психолого-педагогические про-
блемы современного образования» состо-
ялась в формате образовательного ковор-
кинга, который заключался в совместной 
творческой работе преподавателей, учите-
лей, магистрантов и студентов бакалаври-
ата. Коворкинг не только способствовал 
обогащению профессионального потен-
циала каждого участника, но и позволил 
создать пространство для обмена опытом 
и развития инноваций в современном об-
разовании (модераторы: канд. психол. наук, 
доц. Т. В. Гудкова; канд. психол. наук, доц. 
Т. А. Бирюкова).

Секция «Современные образовательные 
технологии в профессиональной подготов-
ке учителей математики, физики, инфор-
матики и технологии на основе традиций 
и инноваций» была организована в форма-
те круглого стола. Проведение круглого 
стола для преподавателей педагогических 
университетов было направлено на об-
суждение новых тенденций в образовании 
и инновационных подходов в процессе 
подготовки учителей-предметников к про-
фессиональной деятельности (модераторы: 
канд. пед. наук, доц. Е. А. Яровая; канд. пед. 
наук, доц. А. Н. Величко).

Второй день научно-практической кон-
ференции «Технопарк универсальных пе-
дагогических компетенций: креативные 
технологии в подготовке учителей буду-
щего поколения России» предполагал про-
ведение пяти мастер-классов для студен-
тов высших учебных заведений, студентов 
среднего профессионального образования, 
магистрантов, аспирантов, педагогических 
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работников образовательных организаций, 
представителей администрации образова-
тельных организаций:

1) мастер-класс кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафедры педагоги-
ки и психологии ИФМИТО ФГБОУ ВО 
«НГПУ» А. А. Шульга в формате кейс-
стади «Кодекс профессиональной этики 
педагога: традиционный смысл и новая 
образовательная реальность»;

2) психолого-педагогический тренинг 
кандидата педагогических наук, доцента ка-
федры педагогики и психологии ИФМИТО  
ФГБОУ ВО «НГПУ» Л. П. Жуйковой «Пе-
дагогическая эмпатия как основа педагоги-
ческого профессионализма»;

3) экспертная сессия от руководите-
ля пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ» 
Ю. Б. Паначук «Социальные медиа в об-
разовании: новые возможности и риски»;

4) профориентационный мастер-класс 
от старшего преподавателя Националь-
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва) 
О. Н. Сергеевой «Карьерный коучинг в об-
разовании»;

5) презентационный практикум от ди-
ректора технопарка ФГБОУ ВО «НГПУ» 
А. В. Малкова «VR-технологии в образова-
тельной практике».

Проведенные мастер-классы позволили 
участникам овладеть новыми знаниями, 
применить полученные умения и навыки 
на практике, увидеть результаты своей де-
ятельности и своего труда, ощутить соб-
ственное развитие. Мастер-классы пред-
ставляли собой интерактивные площадки, 
которые содействовали активному участию 
студентов, взаимодействию, сотрудниче-
ству, сотворчеству и взаимному обучению. 
Проведение мастер-классов в рамках на-
учно-практической конференции является 
эффективным способом обучения и разви-
тия профессиональных компетенций.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Педагогический профес-
сионализм в современном образовании» 

традиционно представляет собой площад-
ку для обмена опытом педагогов, обсуж-
дения актуальных проблем современного 
образования, представления результатов 
своих научных исследований, для обуче-
ния и взаимодействия между специали-
стами в области образования, заинтере-
сованными в повышении качества своей 
работы и стремящимися успешно справ-
ляться с вызовами современного обра-
зовательного процесса. По итогам рабо-
ты всероссийской научно-практической 
конференции «Педагогический професси-
онализм в современном образовании» пла-
нируется издание сборника статей и раз-
мещение его в базе данных Российского 
индекса научного цитирования.

Анализ выступлений и дискуссий участ-
ников конференции, а также обмен мнени-
ями позволил сформулировать следующие 
предложения, которые нашли свое отраже-
ние в итоговой резолюции.

1. В связи с активным развитием Тех-
нопарка универсальных педагогических 
компетенций продолжить разрабатывать 
креативные технологии в системе психо-
лого-педагогической подготовки будущих 
учителей – студентов НГПУ в НГПУ.

2. Активизировать исследовательскую 
и практическую деятельность, связанную 
с психолого-педагогической работой с се-
мьей в условиях образовательной органи-
зации. 

3. Проанализировать на психолого-педа-
гогических кафедрах университета содер-
жание педагогических практик на предмет 
актуализации вопросов работы с родителя-
ми по решению значимых проблем обуче-
ния и воспитания.

4. Одобрить работу ИФМИТО по орга-
низации воспитательной работы с молоды-
ми семьями и с родителями студентов.

5. Активизировать психолого-педагоги-
ческую поддержку студентов в решении 
значимых личных и социальных проблем.

6. Продолжить исследование актуаль-
ных проблем педагогического професси-
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онализма с учетом новых возможностей 
Технопарка и Кванториума НГПУ. Актуа-
лизировать разработки современных обра-
зовательных технологий подготовки учи-
телей физики, математики, информатики 
и технологии в НГПУ.

7. Расширить спектр психолого-педа-
гогических исследований и разработок 
по повышению качества обучения сту-
дентов педагогического вуза и школьни-
ков в условиях цифровой образователь-
ной среды.

Андриенко Елена Васильевна,  
доктор педагогических наук, профессор, 

 зав. кафедрой педагогики и психологии, Институт физико- 
математического, информационного и технологического образования,   

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Ваштаева Валерия Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Институт физико- 
математического, информационного и технологического образования, 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
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Современные направления психолого-педагогического сопровождения 
детства: сочетаем формальное и информальное образование

21–22 февраля 2024 г. состоялась XI 
Международная научно-практическая 
конференция «Современные направления 
психолого-педагогического сопровожде-
ния детства» (г. Новосибирск). В одиннад-
цатый раз коллектив Института детства 
Новосибирского государственного педаго-
гического университета встречается с педа-
гогическим сообществом, чтобы обсудить 
актуальные вопросы дошкольного, началь-
ного, логопедического и дефектологиче-
ского образования. 

Участников конференции приветствова-
ли: Борис Олегович Майер, доктор фило-
софских наук, проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель оргко-
митета конференции; Валентина Игоревна 
Волохова, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социальной психологии 
и виктимологии, директор Института дет-
ства; Елена Васильевна Андриенко, доктор 
педагогических наук, профессор, руково-
дитель психолого-педагогического совета 
ФГБОУ ВО «НГПУ».

Каждая конференция Института детства 
собирает за круглым столом наших между-
народных партнеров. И эта конференция 
не стала исключением. Перед участниками 
с теплыми словами приветствия выступили:

 – Феклистова Светлана Николаевна, 
проректор по научной работе Белорусско-
го государственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка, доктор 
педагогических наук, профессор (г. Минск, 
Беларусь);

 – Казиева Гулзат Кочконаковна, канди-
дат педагогических наук, доцент, директор 
института педагогики и психологии Кир-
гизского государственного университета 
им. Арабаева;

 – Иманов Амангельды Калкенович, кан-
дидат педагогических наук, профессор во-
енно-научного Центра Академии Нацио-
нальной гвардии Республики Казахстан;

 – Гудков Владимир Викторович, Зо-
лотовицкая Юлия Юрьевна, российско-
таджикское государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа с углу-
блённым изучением отдельных предметов  
в г. Душанбе имени Ю. А. Гагарина».

Успешная реализация ФГОС НОО и его 
обновление позволяет учителям внедрять 
актуальные педагогические технологии, 
расширять палитру приемов профессио-
нальной деятельности, оптимизировать 
развитие познавательных интересов и твор-
ческих способностей младших школьни-
ков. Опыт образовательного взаимодей-
ствия в системе начального образования 
позволил на секции обобщить современ-
ные педагогические практики формирова-
ния функциональной грамотности млад-
ших школьников. Учителя начальных 
классов приняли участие в трех диалогах: 
педагогические практики формирования 
функциональной грамотности младших 
школьников в начальной школе, воспи-
тательные практики и подходы к работе 
с детьми с особыми образовательными по-
требностями.

Не теряет актуальность профессиональ-
ная площадка обмена опытом для обсуж-
дения успешных речевых практик учи-
телей-логопедов, вопросов организации 
коррекционной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В онлайн-формате прошла сетевая диа-
логовая площадка кафедры коррекционной 
педагогики и психологии по теме «Научно-
методическая деятельность специальных 
(коррекционных) образовательных орга-
низаций и вуза как условие оптимизации 
качества образования детей с ОВЗ». Много 
проблем волнует специалистов, осущест-
вляющих образование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Традиционно кафедра теории и методи-
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ки дошкольного образования тоже прово-
дит секцию. В этом году коллектив кафе-
дры обозначил центральной линией для 
обсуждения современные тенденции разви-
тия дошкольного образования. В содержа-
ние секции вошли два трека и мастер-класс 
«Образовательная робототехника». 

Мастер-класс «Образовательная робото-
техника» является форматом приобщения 
студентов к интересным идеям, успешно 
реализуемым в пространстве дошкольного 
образования. В этом году такой идеей стали 
конструкторы и «прокубики», способные 
передвигаться по игровым полям. Дере-
вянные роботы от компании ЛЭИР (Лабо-
ратория электроники и робототехники из 
Новосибирска) предназначены для изуче-
ния программирования дошкольниками (от 
4 лет) и младшими школьниками. Суще-
ствуют в двух видах: первый (базовую вер-
сию) нужно программировать, размещая 
акриловые карточки-команды в прорези на 
самом роботе, второй (расширенную вер-
сию) необходимо программировать дере-
вянными кубиками-командами на специ-
альном пульте. К роботам прилагаются 
книги заданий, специальные поля для их 
перемещения и различные элементы-пре-
пятствия (тоже выполненные из дерева или 
фанеры). Роботы хоть и простые внешне, 
но содержат в себе датчики линии и рас-
стояния, также есть «кубики» для програм-
мирования данных датчиков. Студенты, 
принявшие участие в мастер-классе, оз-
накомившись с конструктором, преврати-
ли набор деталей в машины и механизмы, 
после чего успешно разработали много-
численные варианты совместной образо-
вательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Трек 1 «Приоритетные направления 
развития современного дошкольного об-
разования: успешные практики реализа-
ции ФОП ДО» стартовал с проблематики 
культуры самовыражения. Елизавета Алек-
сандровна Омельченко, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры тео-

рии и методики дошкольного образования 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 
рассматривала проблему «Самовыражение 
и культура самовыражения педагога до-
школьной образовательной организации». 
Нина Геннадьевна Петрова, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры тео-
рии и методики дошкольного образования 
ФГБОУ ВО «НГПУ» обратила внимание 
на проблему «Обогащение словарного за-
паса детей дошкольного возраста фразе-
ологизмами: проблемы и пути решения». 
Успешное внедрение федеральной образо-
вательной программы дошкольного образо-
вания проявилась в обсуждении различных 
тем, волнующих практиков из дошкольных 
образовательных организаций. Упомянем 
наиболее обсуждаемые: взаимосвязь про-
цессов индивидуализации и социализации 
ребенка дошкольного возраста; исполь-
зование игровых технологий в развитии 
у дошкольников финансовой грамотно-
сти; приемы формирования читательской 
грамотности у детей дошкольного воз-
раста, в том числе у детей с ОВЗ; разви-
тие эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста посредством ав-
торской сказки. По-прежнему актуально 
развитие связной речи детей старшего 
дошкольного возраста посредством ор-
ганизации детского телевидения в ДОО. 
Новые формы прочтения проявились в ре-
ализации проекта «Растим детей патрио-
тами» и коммуникативно-познавательном 
досуге «Твои возможности» как форме 
организации образовательной деятельно-
сти в ДОО в условиях реализации ФОП ДО. 

Трек 2 «Информальное образование: 
популяризация здоровьеориентирован-
ных технологий в системе образования». 
Анна Юрьевна Зверкова, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры теории 
и методики дошкольного образования 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 
представила тему «Генерация здоровье-
ориентированного контента педагогами 
и студентами в социальных сетях». Появ-
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ление нового формата представления сво-
ей деятельности – страницы в социальной 
сети «ВКонтакте» стимулировало развитие 
информального образования для родитель-
ской общественности и просвещения о де-
ятельности системы дошкольного образо-
вания в общем и конкретных дошкольных 
образовательных организациях в частности. 
Остро встал вопрос развития цифровой 
культуры как компонента здоровьесбереже-
ния дошкольников. Интерес педагогов вы-
звал опыт внедрения инновационных тех-
нологий в работе с родителями: телеканал 
«Непоседы ТВ». Увлекательные сюжеты 
для родителей, раскрывающие различные 
аспекты здоровьеориентированных техно-
логий, реализуемых в дошкольной образо-
вательной организации. Важным остает-
ся вопрос создания здоровьесберегающей 
среды для сотрудников дошкольных образо-
вательных организаций. Востребованным 
оказался опыт многолетней реализации 
корпоративной программы «Наша сила – 
наше здоровье!» 35 д/с и опыт реализации 
корпоративной программы «Мы выбираем 
здоровье!». Много направлений оформи-

лось в проблемном поле здоровьеориен-
тированных технологий: инновационные 
здоровьесберегающие технологии в работе 
с детьми с нарушением зрения в рамках 
программы «Палитра здоровья» (кинези-
ология и Су-Джок терапия) и использова-
ние элементов нейрогимнастики в образо-
вательной деятельности с дошкольниками 
с особыми образовательными потребностя-
ми; воспитание культуры питания у детей 
дошкольного возраста; создание комфорт-
ной, доброжелательной обстановки в груп-
пе раннего возраста ДОО с участниками 
образовательных отношений, применение 
здоровьесберегающих технологий в об-
разовательной деятельности, способству-
ющей формированию математических 
представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста.

Предложения в итоговую резолюцию 
конференции сформулированы с учетом 
приоритетов года семьи и обсужденных 
прогрессивных практик, стимулирующих 
повышение эффективности в системах до-
школьного, начального, дефектологическо-
го образования.

Зверкова Анна Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории  

и методики дошкольного образования Института детства, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

Волохова Валентина Игоревна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры  

социальной психологии и виктимологии, директор Института детства,  
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

Абрамова Виктория Вячеславовна,
старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики  

и психологии Института детства,  
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
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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.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
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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 значительно 
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 до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

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 прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, 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 затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа.

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, 
2006. – 363 с.

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учеб-
ник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

7. Майерс Д. Дж. Социальная психология: 
интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: 
Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 
2000. – 510 с.

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии 

знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
9. Василик М. А., Вершинин М. С., Пав-

лов В. А. Основы теории коммуникации: учеб-
ник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гар-
дарики, 2006. – 615 с.

10. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 
М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Са-
ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. –  
С. 230–236.

11. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –  
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

12. Сиротинина О. Б. Структурно-функци-
ональные изменения в современном русском 
литературном языке: проблема соотношения 
языка и его реального функционирования // Рус-
ская словесность в контексте современных ин-
теграционных процессов: материалы междунар. 
науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. –  
Т. 1. – С. 14–19.

13. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккуль-
турации // Взаимопонимание в диалоге куль-
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тур: условия успешности: монография: в 2 ч.  / 
под общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Попо-
вой.  – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – 
Ч. 1. – С. 215–228.

14. Войскунский А. Е. Метафоры Интер-
нета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. –  

С. 64–79.
15. Асмус Н. Г. Лингвистические особен-

ности виртуального коммуникативного про-
странства: автореф. дис. … канд. филол. наук. –  
Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. –  
23 с.

Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Ра-
бле и народная культура средневековья и Ре-
нессанса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. –  
М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL:  
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.
html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электрон-
ный ресурс] // Письмена Бога: сборник. –  
М.: Республика, 1992. – 510 с. – URL:  
http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm 
(дата обращения: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ 
организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, ос-

новы, институционализация в России. – М.: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 
464 с. [Электронный ресурс]. Систем. тре-
бования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.
lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar  
(дата обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. – 
26 марта. – URL: http://academim.org/art/ 
pan1_2.html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Рома-
на Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: 
http://written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.)

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия 
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.) Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)
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3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)

3.3.2. Ссылка на автореферат диссертации:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Abstract 

Cand. Sci. (Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.)
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (accessed 12.12.2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 6.
Асратян Арпик Ашотовна1, 2

1 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва, Россия

2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сече-
нова (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Пример 7.

Вклад авторов
Артемьева С. С. – научное руководство; концепция исследования; развитие методо-

логии; участие в разработке учебных программ и их реализации; написание исходного 
текста; итоговые выводы.

Митрохин В. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработ-
ка текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors
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