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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 «Си-
бирского 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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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛьТУРА ШКОЛЫ:  
РЕАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1

Аннотация. Научный интерес к организационной культуре школы связан с активным 
исследованием в управленческих науках феномена организационной культуры как харак-
теристики бизнес-организаций и тенденцией рассмотрения образовательных учреждений 
как определенного типа организаций. 

Цель статьи – выявление общих черт, присущих организационной культуре школ  
и влияющих на поведение работников, а также выявление актуальных направлений разви-
тия организационной культуры школы. 

Методология. Исследование проводилось с опорой на социально-педагогический под-
ход к изучению организационной культуры, который позволяет рассматривать организаци-
онную культуру школы как фактор относительно социально контролируемой социализации 
членов педагогического коллектива. Для решения поставленных задач применялась иссле-
довательская методика «Изучение типа организационной культуры по влиянию на пове-
дение сотрудников», метод ранжирования, U-критерий Манна-Уитни. Базой исследования 
выступали четыре образовательные организации.

Результаты. Исследование показало, что преобладающим типом организационной куль-
туры в изучаемых образовательных организациях является зависимо-активный тип. Пред-
почтительное состояние организационной культуры характеризуется снижением значимо-
сти зависимо-пассивного типа.

Заключение. Поставленные в исследовании задачи были решены. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в управлении педагогическими коллективами для коррек-
тировки целей относительно направляемого развития сотрудников и выбора вектора совер-
шенствования организационной культуры с заданными параметрами.

Ключевые слова: культура школы, организационная культура, типы организационной 
культуры, социализация сотрудников, изучение организационной культуры.

Введение. Постановка проблемы. 
Культура школы занимает значительное 
место в системе педагогических категорий. 
В зависимости от специфики исследова-
тельских задач изучению при этом подвер-

жены разные аспекты жизнедеятельности 
образовательной организации. Синонимом 
культуры школы зачастую выступают по-
нятия школьного климата, духа школы, 
среды школы. Научный интерес к разным 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-00659  
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аспектам такого явления, как организаци-
онная культура школы связан с активным 
исследованием в управленческих науках 
феномена организационной культуры как 
характеристики бизнес-организаций и тен-
денцией рассмотрения образовательных 
учреждений как определенного типа орга-
низаций. 

Изучение организационной культуры  
в разных ее аспектах обусловлено выбран-
ным исследовательским подходом [16; 17]. 
Один подход, который можно назвать соци-
ологическим, обращает внимание на изу-
чение нормативной базы и символических 
артефактов, присущих организационному 
сообществу. Организационная культура 
при этом понимается как результат взаимо-
действия членов организации, который не 
может быть управляем (J. Beyer, W. Ouchi, 
H. Trice, А. Wilkins). Совокупность других 
идей отражает психологический подход 
к изучению организационной культуры. 
Его сторонники (M. Davis, R. Kilmann, 
E. Schein, H. Schwartz) рассматривают 
этот феномен как основу психологической 
общности группы, представленную при-
сущими членам группы верованиями, ожи-
даниями, предположениями. С позиций 
этого подхода организационная культура 
рассматривается как явление, подвержен-
ное управлению. С точки зрения сторон-
ников управленческого подхода (T. Peters, 
J. Phillips, V. Sathe, R. Waterman), актуаль-
ными для изучения организационной куль-
туры являются те ее свойства, изменение 
которых под влиянием управленческого 
воздействия позволит оптимизировать до-
стижение организационных целей.

На наш взгляд, актуальным являет-
ся подход к изучению организационной 
культуры, который опирается на полидис-
циплинарное знание. В основе его лежит 
идея о том, что это явление организаци-
онной жизни оказывает значительное вли-
яние на социально-контролируемую со-
циализацию сотрудников (О. О. Киселёва,  
А. В. Мудрик, Н. А. Патутина, М. В. Шаку-

рова) [2; 3; 5; 8]. Такая позиция позволяет 
рассматривать организационную культуру 
школы как целенаправленно формируе-
мую у сотрудников руководителями со-
вокупность коллективных представлений  
о миссии, и ценностях образовательной ор-
ганизации, о способах ролевого поведения, 
о соответствующем видении, понимании 
и способах восприятия и интерпретации 
мира внутри и вне школы. Выбранный 
подход позволяет определить исследова-
тельскую проблему, основу которой со-
ставляет вопрос о том, каковы свойства 
организационной культуры школы, влияю-
щие на поведение сотрудников.

Цель статьи. Исследовательская пози-
ция основана на понимании того, что ор-
ганизационная культура образовательной 
организации, с одной стороны, имеет ряд 
общих черт, присущих этому типу органи-
заций. Они определяются институциональ-
ными условиями, в которых работают шко-
лы, и задают вектор влияния на поведение 
работников этих образовательных учреж-
дений. С другой стороны, каждая образо-
вательная организация обладает уникаль-
ной культурой, обусловленной спецификой 
внутренней среды и микрофакторами ее 
функционирования. Целью статьи является 
выявление общих черт, присущих органи-
зационной культуре школ и влияющих на 
поведение работников, а также выявление 
актуальных направлений развития органи-
зационной культуры школы.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ публикаций, посвященных 
вопросам культуры школы, свидетельству-
ет об активном исследовательском интере-
се к этому аспекту деятельности образова-
тельных организаций, как в зарубежной, 
так и в отечественной научной литературе.

Изучение культуры школы основыва-
ется на общей логике изучения культуры 
как антропологического феномена, кото-
рая определяет вектор понимания культу-
ры как образа жизни, отраженного в мире 
символов, представлений, норм и цен-
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ностей человека. Раскрыть значение этих 
культурных элементов возможно, только 
проанализировав социальный контекст 
[14; 19]. Представители антропологиче-
ского направления в изучении культуры 
(C. Geertz, W. Goodenough, А. Kroeber) ут-
верждают, что являясь общечеловеческим 
феноменом, культура в каждом конкретном 
случае имеет нечто уникальное. При этом 
некоторые модели и паттерны объединяют 
разные культуры, что определяет необхо-
димость изучения и общих, и особенных 
свойств культуры. Понимание культуры 
как знаковой системы, понятной членам 
определенной общности, приводит к необ-
ходимости анализа символических элемен-
тов культуры, верований, норм, ценностей 
в контексте повседневной жизнедеятельно-
сти  изучаемой социальной группы [11; 12; 
15]. Следование этому подходу определяет 
понимание школьной культуры как исто-
рически сложившихся образцов символи-
ческих значений, которые включают в себя 
нормы, ценности, верования, церемонии, 
ритуалы, традиции, мифы. Эта символиче-
ская система определяет мышление и дей-
ствия членов школьного сообщества [19].

Исследователи в области образователь-
ного менеджмента опираются на подходы 
в изучении организационной культуры, 
которые применяются в корпоративном 
менеджменте. Одним из направлений ис-
следований является изучение влияния 
организационной культуры на произво-
дительность работников образователь-
ной организации (Y. Cheng, M. Connolly, 
C. James) [10; 14]. Исследования показы-
вают, что существует прямая зависимость 
между продуктивной культурой и высокой 
производительностью труда работников 
образовательной организации. Продуктив-
ная организационная культура трактуется 
исследователями как характеристика ра-
бочей среды, в которой провозглашаемые 
и принятые ценности, правила и нормы, 
организационные символы тесно связаны 
с организационной целью, значимой для 

сотрудников. Для такой культуры харак-
терен, с одной стороны, высокий уровень 
принятия ценностей сотрудниками, а с дру-
гой – использование методов управления 
и организации труда, поддерживающих 
эти ценности. Исследования показыва-
ют, что продуктивность организационной 
культуры изучаемых школ обеспечивается 
рядом факторов: культурной однородно-
стью трудовых коллективов исследуемых 
школ; наличием рефлексивной практики 
в таких коллективах; безусловным лидер-
ством директоров школ. Исследователи 
указывают на то, что между организаци-
онной культурой и производительностью 
существуют отношения взаимодействия,  
а не отношения линейной причинной свя-
зи. Организационная культура может под-
креплять успешные организационные ме-
тоды. Вместе с тем использование методов 
управления, приводящих к достижению 
поставленной цели, может способство-
вать развитию организационной культуры 
школы. В школах с сильной, продуктивной 
культурой учителя испытывают более вы-
сокую удовлетворенность трудом и более 
мотивированы [14]. 

В контексте взаимосвязи организаци-
онной культуры школы и производитель-
ности труда ее сотрудников изучаются так-
же типы организационной культуры. По 
критерию ориентации на эффективность 
школы как текущую характеристику ее де-
ятельности и на готовность к изменениям 
исследователи анализируют культуру шко-
лы по двум измерениям: эффективность / 
неэффективность и совершенствование / 
спад. Такой подход позволяет метафориче-
ски описать пять типов организационной 
культуры школы: «движущаяся вперед», 
«крейсирующая», «странствующая», «бо-
рющаяся», «тонущая» [18]. В ряде иссле-
дований акцент делается на специфике 
типологии культуры школы по преиму-
щественному характеру взаимодействия 
членов педагогического коллектива (ток-
сичная, фрагментированная / индивидуа-
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лизированная, балканизированная, колле-
гиальная, сотрудническая) [13; 20]. 

Влияние управленческого подхода на  
изучение организационной культуры шко-
лы проявляется в том, что одним из наибо-
лее популярных инструментов диагности-
ки ее типа выступает методика К. Камерона 
и Р. Куинна, основанная на рамочной кон-
струкции конкурирующих ценностей [1]. 
Эта методика позволяет вынести сужде-
ние о типе организационной культуры на 
основе ее анализа по двум измерениям: 
внутренний / внешний фокус и гибкость / 
дискретность. Ряд индикаторов позволяет 
описать четыре типа культуры: клановую, 
бюрократическую, рыночную, адхократи-
ческую. Для решения задач изучения куль-
туры школы методика успешно адапти-
рована отечественными исследователями  
в области педагогики и позволяет полу-
чать данные о специфике организацион-
ной культуры школы [9], обеспечивающей 
коллективу образовательной организации  
и его членам достижение организацион-
ных целей и успешную адаптацию в меня-
ющихся условиях.

Для нашего исследования организаци-
онная культура школы представляет ин-
терес как педагогический феномен. Такая 
точка зрения на это организационное явле-
ние представлена в ряде научных публика-
ций [2; 3; 8]. При этом можно отметить, что 
изучению характеристик организационной 
культуры школы, которые обусловливают 
поведение членов образовательной орга-
низации и влияют на социализацию работ-
ников, уделяется в педагогической науке 
недостаточное внимание. Исходя из этого, 
исследовательские задачи направлены на 
выявление общих черт организационной 
культуры образовательных организаций, 
задающих вектор относительно социально 
контролируемой социализации, а также на 
выявление актуальных направлений разви-
тия культуры школы.

Методология и методы исследова-
ния. Методологией исследования высту-

пает социально-педагогический подход  
к изучению организационной культуры 
[5]. Он ориентирует рассматривать орга-
низационную культуру школы как фактор 
относительно социально контролируемой 
социализации членов педагогического кол-
лектива. Этот подход позволяет выявить  
и охарактеризовать социально-педагогиче-
ские типы организационной культуры шко-
лы. Их особенности являются следствием 
управленческих воздействий и влияют на 
ряд поведенческих характеристик сотруд-
ников – таких, как зависимость или неза-
висимость, активность или пассивность. 

Цель исследования достигалась посред-
ством решения двух задач. 

Одна задача направлена на определение 
типа организационной культуры, который 
преобладает в образовательных организа-
циях. Основой определения типа культуры 
являются те ее характеристики, которые ока-
зывают влияние на поведение сотрудников. 

Другая задача состояла в том, чтобы вы-
явить направление изменений в типе орга-
низационной культуры образовательных 
организаций, которые значимы для педа-
гогов. 

Методами исследования выступали ме-
тодика изучения типа организационной 
культуры по влиянию на поведение сотруд-
ников, разработанная Н. А. Патутиной [6], 
метод ранжирования, метод U-критерия 
Манна-Уитни. На основании проведенного 
анализа согласно поставленным задачам 
были сформулированы выводы.

Для изучения были выбраны четыре 
образовательные организации. Три из них 
являются общеобразовательными органи-
зациями. Две из них являются школами 
города Москвы (в исследовании они обо-
значены как «организация 2» и «органи-
зация 3»), одна школа Камчатского края, 
имеющая статус инновационной образова-
тельной площадки («организация 4»). Еще 
одна организация – профессиональное об-
разовательное учреждение города Москвы, 
реализующее программы общего образо-
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вания – «организация 1». В исследовании 
принимали участие 80 педагогических ра-
ботников этих организаций. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Логика исследования определила не-
обходимость проведения анкетирования 
педагогических работников, выбранных 
для изучения образовательных организа-
ций с целью изучения типа организацион-
ной культуры по признаку ее влияния на 
поведение сотрудников. Опросник позво-
ляет выявить мнение респондентов по по-
воду ряда характеристик элементов орга-
низационной культуры, которые влияют на 
проявление активности или пассивности, 
свободы или зависимости сотрудников  
в трудовой деятельности. Результаты анке-

тирования позволяют сделать вывод о том, 
какой тип организационной культуры пре-
обладает в образовательной организации,  
а какой является предпочтительным с точ-
ки зрения респондентов. Рассматриваются 
такие типы организационной культуры, как 
зависимо-пассивный, зависимо-активный, 
свободно-активный, свободно-пассивный.

В ходе решения первой задачи исследо-
вания была сформулирована гипотеза 1, 
состоявшая в следующем предположении: 
преобладающим типом организационной 
культуры в образовательных организациях 
является зависимо-активный тип. Сред-
ством проверки этой гипотезы выступали 
результаты опроса, представленные в та-
блице 1.

Таблица 1
Соотношение типов организационной культуры  

в образовательных учреждениях (реальное состояние), проценты

№ объекта исследования  
(образовательного учреждения)

Типы организационной культуры
Зависимо- 
пассивный

Зависимо- 
активный

Свободно- 
активный

Свободно- 
пассивный

1 49 35 7 9
2 27 33 22 18
3 42 34 11 13
4 23 29 27 21

Как видно из таблицы, преобладающим 
типом культуры в объектах исследования 
№ 2 и № 4 является зависимо-активный 
тип культуры (33 % и 29 %). Вместе с тем  
в двух образовательных учреждениях пре-
обладает зависимо-пассивный тип органи-
зационной культуры (49 % и 42 %). Дан-
ные опроса, представленные в таком виде, 
не позволяют ни подтвердить, ни опровер-
гнуть выдвинутую гипотезу.

Для решения исследовательской задачи 
использовался метод ранжирования. По 
результатам опроса каждому типу культу-
ры присваивалось численное значение от 
1 (наиболее высокий ранг) до 4 (наиболее 
низкий ранг). Полученные численные зна-

чения были просуммированы, чтобы полу-
чить итоговый ранг типа организационной 
культуры по всем исследуемым объектам 
(табл. 2)

Как видно из таблицы, культура зави-
симо-активного типа имеет высший ранг  
в реальном состоянии. Ниже следует куль-
тура зависимо-пассивного типа, далее – 
культура свободно-активного типа и куль-
тура свободно-пассивного типа.

Полученные результаты позволили ре-
шить первую задачу исследования и под-
твердили гипотезу 1: в изучаемых обра-
зовательных учреждениях преобладает 
зависимо-активный тип организационной 
культуры. 



12 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2020

ТеореТичеСкие Сообщения
Таблица 2

Результаты ранжирования типов организационной культуры  
образовательных учреждений (реальное состояние)

№ объекта  
исследования  

(образовательного  
учреждения)

Типы организационной культуры
Зависимо- 
пассивный

Зависимо- 
активный

Свободно- 
активный

Свободно- 
пассивный

% ранг % ранг % ранг % ранг
1 49 1 35 2 7 4 9 3
2 27 2 33 1 22 3 18 4
3 42 1 34 2 11 4 13 3
4 23 3 29 1 27 2 21 4

Сумма 7 6 13 14
Ранг итоговый 2 1 3 4

На этапе решения второй исследова-
тельской задачи сформулирована гипо-
теза 2: актуальное (значимое) изменение 
типа организационной культуры в обра-
зовательных учреждениях связано с уве-
личением значимости свойств культуры, 
лежащих в плоскостях активности и / или 
свободы. Уточняющими это предположе-
ние являются гипотезы 2.1 и 2.2. 

Гипотеза 2.1: наиболее существенным 
является снижение значимости признаков 
зависимо-пассивного типа и увеличение 
значимости признаков свободно-активного 

типа организационной культуры. 
Гипотеза 2.2: наиболее существен-

ным является снижение значимости 
признаков зависимо-пассивного типа  
и увеличение значимости признаков 
свободно-пассивного типа организаци-
онной культуры. 

Проверить сформулированные гипотезы 
позволяют результаты опроса, касающиеся 
предпочтительного соотношения типов ор-
ганизационной культуры образовательных 
учреждений, согласно мнению респонден-
тов. Они представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Соотношение типов организационной культуры  

в образовательных учреждениях (предпочтительное состояние), проценты

№ объекта исследования  
(образовательного  

учреждения)

Типы организационной культуры
Зависимо- 
пассивный

Зависимо- 
активный

Свободно- 
активный

Свободно- 
пассивный

1 18 40 29 13
2 19 32 31 18
3 30 42 16 12
4 19 26 32 23

Результаты исследования показывают, 
что в двух образовательных учреждениях 
(организация 1 и организация 3) предпо-
чтительнее является зависимо-активный 
тип организационной культуры. В этих 

объектах исследования значимость этого 
типа культуры увеличивается с 35 % до 
40 % и с 34 % до 42 % соответственно.  
В других двух образовательных учреж-
дениях результаты показывают снижение 
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значений показателей зависимо-активного 
типа культуры: в организации 2 снижение 
с 33 % до 32 %, в организации 4 – с 29 % 
до 26 %.

Во всех изучаемых организациях в со-
стоянии организационной культуры «пред-
почтительно» наблюдается снижение значе-
ний показателей зависимо-пассивного типа 
и увеличение значений показателей свобод-
но-активного типа (табл. 1 и табл. 3).

Анализ данных, представленных в та-
блицах 1 и 3, показывает рост предпо-
чтительности культуры свободно-пассив-

ного типа в двух объектах исследования.  
В организации 1 увеличение с 9 % до 13 %,  
в организации 4 – с 21 % до 23 %. В орга-
низации 2 показатели этого типа культуры 
остались без изменений. В организации  
3 они снизились с 13 % до12 %.

Представленные в таблицах 1 и 3 дан-
ные подтверждают и гипотезу 2.1, и гипо-
тезу 2.2, но на основании их нельзя сделать 
вывод об истинности одной из гипотез. 
Поэтому был использован метод ранжиро-
вания (табл. 4). Выше описан алгоритм его 
применения. 

Таблица 4
Результаты ранжирования типов организационной культуры  
образовательных учреждений (предпочтительное состояние)

№ объекта исследова-
ния (образовательно-

го учреждения)

Типы организационной культуры
Зависимо- 
пассивный

Зависимо- 
активный

Свободно- 
активный

Свободно- 
пассивный

% ранг % ранг % ранг % ранг
1 18 3 40 1 29 2 13 4
2 19 3 32 1 31 2 18 4
3 30 2 42 1 16 3 12 4
4 19 4 26 2 32 1 23 3

Сумма 12 5 8 15
Ранг итоговый 3 1 2 4

Сравнение полученных результатов  
с данными, представленными в таблице 
2, показывает, что в состоянии «предпо-
чтительно» произошло изменение ранга 
зависимо-пассивного и свободно-актив-
ного типов организационной культуры.  
В первом случае ранг понизился со второ-
го на третий. Во втором случае ранг повы-
сился  – был ранг три, стал ранг два. Ранг 
зависимо-активного типа и свободно-пас-
сивного типа организационной культуры 
не изменился. Последний тип остался наи-
менее предпочтительным. Это позволяет 
сделать вывод об актуальности снижения 
значимости для работников образователь-
ных учреждений культуры зависимо-пас-

сивного типа и повышения значимости 
культуры свободно-активного типа, что 
свидетельствует о подтверждении уточня-
ющей гипотезы 2.1.

Чтобы уточнить вывод по гипотезе 2 
был применен U-критерий Манна-Уитни. 
Использование этого метода основано на 
предварительном установлении различий 
значений сравниваемых признаков (показа-
телей по разным типам культуры в реальном 
и предпочтительном состоянии) – данные, 
представленные в таблицах 1 и 3. Вычисле-
ние значения U-критерия позволяет опреде-
лить достоверность предварительно установ-
ленных различий. В таблице 5 представлены 
результаты применения этого метода.
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Таблица 5

Данные о значимости различий показателей  
типов организационной культуры образовательных учреждений  

в реальном и предпочтительном состоянии

Признак 
(тип организационной 

культуры)

Критические 
 значения 

UКр

Результат
UЭмп

Результат
Расположение на оси значимости

P ≤ 0,01 P ≤ 0,05

Зависимо-пассивный 1307 1434 1163,5 Полученное эмпирическое значение 
Uэмп находится в зоне значимости

Зависимо-активный 1307 1434 1469 Полученное эмпирическое значение 
Uэмп находится в зоне незначимости.

Свободно-активный 1307 1434 1130,5 Полученное эмпирическое значение 
Uэмп находится в зоне значимости

Свободно-пассивный 1307 1434 1492 Полученное эмпирическое значение 
Uэмп находится в зоне незначимости

Полученные результаты показывают, 
что в отношении культуры зависимо-пас-
сивного и свободно-активного типов зна-
чение U-критерия (Uэмп) ниже критиче-
ских значений (Uкр).

То есть при характеристике предпо-
чтительного состояния организационной 
культуры образовательных учреждений 
значение показателей зависимо-пассивно-
го типа существенно снижается по отно-
шению к реальному состоянию, а показа-
тели свободно-активного типа становятся 
выше. В отношении зависимо-активного 
и свободно-пассивного типов культуры 
существенных изменений не происходит. 
Это подтверждает гипотезу 2.1.

Заключение. Поставленные в исследо-
вании задачи были решены. Исследование 
позволило доказать, что в изучаемых об-
разовательных учреждениях преобладает 
зависимо-активный тип организационной 
культуры. Он характеризуется приорите-
том ценностей власти, профессиональных 
достижений, индивидуальной активности, 
лидерства. Важную роль играют установ-
ленные в организации нормы и процеду-
ры. Устанавливаются высокие показатели 
трудовой деятельности согласно организа-
ционным задачам. В такой культуре преоб-

ладает конкуренция. При необходимости 
сотрудники должны быть готовы вклю-
читься в сотрудничество, часто в совмест-
но-разделенной форме.

Желательным для педагогических ра-
ботников является увеличение роли таких 
характеристик организационной культуры 
(корпоративных ценностей, норм, условий 
и организации труда), которые будут обе-
спечивать большую их свободу и актив-
ность, а также снижение показателей зави-
симо-пассивного типа культуры.

Полученные результаты вполне согла-
суются с данными о том, что администри-
рование системы образования в России 
обладает выраженным свойством дирек-
тивности. Это отражено в высоком уровне 
постоянно меняющихся требований и кон-
троля, в четкой связи результатов контроля 
с мерами поощрения, а также с санкциями 
в зависимости от степени соблюдения со-
трудниками образовательных организа-
ций установленных правил. Вместе с тем 
для российских педагогов актуальной, но 
не реализованной является возможность 
самостоятельно структурировать рабочее 
время в рамках вариативной части, дости-
гать баланс между работой и личной жиз-
нью, самостоятельно выбирать способы 
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решения поставленных задач [4; 7]. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в управлении педагогически-
ми коллективами для корректировки целей 

относительно направляемого развития со-
трудников и выбора вектора совершен-
ствования организационной культуры с за-
данными параметрами.
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SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE:  
REAL STATE AND PERSPECTIVE1

Abstract. The scientific interest in the organizational culture of the school is associated 
with an active study in the management sciences of the phenomenon of organizational culture  
as a characteristic of business organizations and the tendency to consider educational institutions 
as a certain type of organization.

The purpose of the article is to identify common features inherent in the organizational culture 
of schools and affecting the behavior of workers, as well as to identify current trends in the devel-
opment of organizational culture of the school.

Methodology. The study was based on a socio-pedagogical approach to the study of organi-
zational culture, which allows us to consider the organizational culture of the school as a factor in 
the relatively socially controlled socialization of members of the teaching staff. To solve the tasks, 
the research methodology “Study of the type of organizational culture by the impact on employee 
behavior”, the ranking method, Mann-Whitney U-test were used. The study was based on four 
educational organizations.

Results. The study showed that the predominant type of organizational culture in the studied 
educational organizations is the dependent-active type. The preferred state of organizational cul-
ture is characterized by a decrease in the significance of the dependent-passive type.

Conclusion. The objectives of the study were solved. The results can be used in the manage-
ment of teaching staff to adjust goals regarding the directed development of employees and select 
a vector for improving the organizational culture with given parameters.

Keywords: school culture, organizational culture, types of organizational culture, socializa-
tion of employees, study of organizational culture.

References
 1. Cameron, K., Quinn, R., 2001. Diagnosis 

and change in organizational culture. St. Peters-
burg, 320 p. (In Russ.)

 2. Kiseleva, O. O., 2018. Corporate culture of 
an innovative educational platform. Siberian Peda-
gogical Journal, no. 1, pp. 15–28. (In Russ.)

 3. Mudrik, A. V., 2010. Three cultures at 
school – a symphony or disharmony? Scientif-

ic-methodical journal of the Deputy Director of 
the school for educational work, no. 4, pp. 17–28.  
(In Russ.)

 4. Report on the results of an international 
study of the teacher corps on teaching and learning 
Talis-2018 (teaching and learning international sur-
vey). Part 2, 2020. Federal Service for Supervision 
of Education and Science ROSOBRNADZOR. 

1 The article was prepared with the financial support of the RFBR, project No. 19-013-00659



17Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2020

TheoreTical meSSageS
Moscow [online]. Available at: http://ricoko.ru/
wp-content/uploads/2020/03/24.03/TALIS-2018_
Национальный%20отчет_часть%202.pdf  
(accessed 29.07.2020) (In Russ.)

 5. Patutina, N. A., 2018. Social and pedagog-
ical foundations of the formation of the organiza-
tional culture of the corporation. Dr. Sci. (Pedag.). 
Moscow, 40 p. (In Russ.)

 6. Patutina, N. A., 2016. Corporate technology 
of the XXI century: the socio-pedagogical poten-
tial of the organizational culture of the corporation. 
Moscow: Monuments of historical thought Publ., 
460 p. (In Russ.)

 7. Russian teachers in the mirror of the interna-
tional comparative study of the pedagogical corps 
(TALIS 2013), 2015. Moscow: Higher School of 
Economics Publ. (In Russ.)

 8. Shakurova, M. V., 2017. Culture of educa-
tional organization in the context of the theory of 
educational systems. News of VSPU, no. 4 (277), 
pp. 48–51. (In Russ.)

 9. Yasvin, V., 2009. Organizational culture 
of the teaching staff. School psychologist, no. 
14 (444) [online]. Available at: https://psy.1sept.
ru/view_article.php?id=200901410 (accessed 
12.08.2020) (In Russ.)

 10. Cheng, Yin Ch., 1993. Profiles of Organ-
izational Culture and Effective Schools. School 
Effectiveness and School Improvement, vol. 4,  
no. 2, pp. 85–110. 

 11. Geertz, C., 1973. The Interpretation of 
Cultures. New York: Basic Books Publ., 470 p.

 12. Goodenough, W., 1964. Cultural anthro-
pology and linguistics. Language in Culture and 

Society: A Reader in Linguistics and Anthropolo-
gy. N. Y., 36 p. 

 13. Hargreaves, A., 1994. Changing teachers, 
changing times: Teachers’ work and culture in the 
postmodern age. London: Cassell Publ., 272 p.

 14. James, C., Connolly, M., 2009. An analy-
sis of the relationship between the organizational 
culture and the performance of staff work groups 
in schools and the development of an explanatory 
model. International Journal of Leadership in Edu-
cation, vol. 12, no. 4, pp. 389–407.

 15. Kroeber, A., Talcott, P., 1958. The concept 
of culture and of social system. American Socio-
logical Review, no. 23, pp. 582–583.

 16. Ouchi, W., Wilkins, A., 1985. Оrganiza-
tional culture. Annual Review of Sociology, no. 11, 
pp. 457–483.

 17. Smircich, L., 1983. Concepts of Cul-
ture and Organizational Analysis. Administrative  
Science Quarterly, no. 28, pp. 339–358. 

 18. Stoll, L., 1998. School culture. School 
improvement network’s bulletin, no. 9, Autumn,  
pp. 8–14. 

 19. Stolp, S., 1994. Leadership for School 
Culture. ERIC Digest, Number 91 [online]. Avail-
able at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370198.
pdf. (accessed 28.06.2020)

 20. Valentine, J. A., 2006. Collaborative 
Culture for School Improvement: Significance, 
Definition, and Measurement Research Summary 
Middle Level Leadership Center Jerry Valentine, 
Director June [online]. Available at: https://wvde.
us/wp-content/uploads/2019/07/C.-Culture-Re-
search-Summary.pdf.html (accessed 12.07.2020)

Submitted 15.06.2020



18 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2020

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

DOI 10.15293/1813-4718.2004.02 
УДК 373.21

Иванова Матрена Петровна
Старший воспитатель, Хаптагайский ЦРР детский сад «Хомусчаан», matryonaildar@mail.ru, 

ORCID 0000-0003-2283-6661, Хаптагай МР «Мегино-Кангаласский улус»

Иванова Оксана Николаевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» 

экономического факультета, Арктический государственный агротехнологический университет, 
oksy28@mail.ru, ORCID 0000-0003-4050-649, Якутск
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В ДОШКОЛьНОМ ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания специально спроектированных об-
разовательных пространств, ориентированных на освоение программных задач ООП ДО. 

Цель статьи – создание игрового образовательного пространства в ДОУ, обеспечиваю-
щего развитие и самореализацию ребенка. 

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе реализации 
проекта – обучения на занятиях через систему игр по выбору и желанию ребенка. Про-
ект представляет собой образовательную деятельность в течение 1ч 20 мин, где ребенок 
ежедневно самостоятельно планирует и выбирает 2 пространства из предлагаемых шести 
пространств и педагога-партнера, с которым ему интересно. Это образовательная деятель-
ность, которая нацелена на развитие умственных, речевых, двигательных навыков и музы-
кальных способностей ребенка по собственному «сценарию» и по интересам. Суть проекта 
в том, что ребенок с педагогом решают определенные на каждый день образовательные 
задачи в подобранной системе игр и ребенок строит свой собственный образовательный 
маршрут.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что обучение в ДОУ через игровое 
образовательное пространство по выбору и желанию ребенка действительно способствуют 
его развитию и самореализации.

Заключение: в результате реализации проекта наши воспитанники стали самостоя-
тельными, инициативными и коммуникабельными. Имеют стабильно высокие результаты  
в различных конкурсах улусного, регионального и республиканского уровней. Повысилось 
качество продуктов творческой деятельности воспитанников. Наблюдения показывают 
четкость и эффективность управления образовательным процессом, высокую организаци-
онную культуру у участников, а также активную позицию педагогов. Родители также оста-
лись довольны внедрением проекта в жизнь ДОУ.

Ключевые слова: образовательная деятельность детей, образовательное пространство, 
ДОУ, самореализация ребенка. 

Введение, постановка проблемы. 
Важнейшими задачами современной пе-
дагогической науки и практики являются 
гуманизация процесса воспитания и обу-
чения, охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, их всесто-
роннее и полноценное развитие [7, c. 160].

Одна из задач ФГОС дошкольного об-
разования – это формирование общей 
культуры личности детей, в том числе раз-
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витие их социальных, нравственных, эсте-
тических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятель-
ности и ответственности, формирование 
предпосылок учебной деятельности.

Социально значимые свойства личности 
и качества ее индивидуальности определя-
ются мерой включения в социокультурное 
пространство. Это ставит проблему соз-
дания специально спроектированных об-
разовательных пространств [4, с. 1], ори-
ентированных на освоение программных 
задач ООП ДО. Разработка игрового об-
разовательного пространства в ДОУ, обе-
спечивающего развитие и самореализацию 
ребенка, является целью нашей статьи. 

Проблема обучения в ДОУ через игро-
вое образовательное пространство по вы-
бору и желанию ребенка обусловлена от-
сутствием теоретической и методической 
разработанности проблемы в целом и не-
достаточным использованием в образо-
вательной работе с детьми дошкольного 
возраста игры, которая стимулировала бы 
ребенка проявлять свои чувства эмоцио-
нально, активно действовать и устанавли-
вать разносторонние связи с окружающим 
миром. В связи с этим и возникает необ-
ходимость создания проекта «Игровое об-
разовательное пространство в ДОУ “Мои 
тропинки к познанию” как условие само-
реализации ребенка». Это и обусловило 
выбор этой темы и ее актуальность.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Теоретической и методологической 
основой исследования стали труды по 
определению среды как условия развития 
и становления личности (Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, М. Монтес-
сори, В. А. Ясвин и др.) и педагогические 
исследования по обучению детей через 
игру (К. Гросс, Я. Корчак, Ж. Ж. Руссо,  
И. Г. Песталоцци и др.).

Игра является естественной средой об-
щения для ребенка и ведущей деятельно-
стью в дошкольный период [3; 8]. Значение 
игры в развитии и воспитании личности 

уникально, так как она позволяет каждому 
ребенку ощутить себя субъектом, проявить 
и развить свою личность [5]. 

Исследователи определяют игровое об-
разовательное пространство как совокуп-
ность игровой деятельности, которое, по 
сути, является социокультурной практи-
кой; предметно-развивающей средой [4], 
способствующей развитию познаватель-
ной, исследовательской, продуктивной, 
музыкальной и двигательной деятельности 
детей [6].

Методология и методы исследования. 
Как выглядит модель и условия обучения 
в ДОУ через игровое образовательное про-
странство по выбору и желанию ребенка?

Условия: цветовое различие про-
странств; содержательное наполнение 
играми шести пространств; экраны с кар-
машками и фишками в группах.

Модель образовательного процесса по 
этому проекту, предлагаемая нами, выгля-
дит следующим образом.

1. Дети выбирают одно из пространств 
и отмечают свой выбор соответствующей 
цветной карточкой – кладут ее в кармашек 
экрана. 

2. Игровые занятия по выбранным про-
странствам проводятся в течение 30 мин. 
Здесь воспитатель встречает ребенка (де-
тей), увлекая его интересной содержа-
тельной деятельностью, создает ситуацию 
успеха, играет, способствует достижению 
поставленных конкретных образователь-
ных задач.

3. Перерыв в течение 10 мин. Во время 
перерыва дети по желанию выбирают сле-
дующее второе образовательное простран-
ство, вывешивают цветную карточку на 
экран и готовятся к нему. 

4. Проведение игровых занятий по вы-
бранным пространствам в течение 30 мин.

5. После окончания игровых занятий 
дети возвращаются в свои группы.

6. Рефлексия.
Рефлексия в группе: ребенок делится 

своими достижениями на игровых заня-
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тиях, рассказывает, что ему понравилось  
и с кем он занимался.

Рефлексия педагогов: педагоги дают 
оценку образовательной деятельности, 
описывают, какие задачи были решены, 
лучше отработаны, какие игры понрави-
лись / не понравились детям, что надо из-
менить, фиксируют, сколько детей занима-
лись на первом и втором занятиях, кто из 
детей не посещал занятия. Все это вносят 
в дневник наблюдения.

7. Индивидуальная работа с ребенком 
осуществляется в разных формах в тече-
ние дня.

Как проходит непосредственное обучение 
в ДОУ через игровое образовательное про-
странство по выбору и желанию ребенка?

Участниками проекта являются дети 
средней, старшей и подготовительной 
групп ДОУ.

С 9:00 до 10:20 дети по желанию сво-
бодно перемещаются по образовательным 
пространствам и занимаются с педагогами 
по 6 комнатам, включая 3 группы, физ-
культурный, музыкальный залы и кабинет 
педагога-психолога. Образовательная сре-
да организуется по следующим дням не-
дели: понедельник – «Окружающий мир», 
вторник – «Веселая математика», среда  – 
«Развитие речи», четверг – «Творческая 
мастерская “Радуга”», пятница – «Строим, 
творим» [2, с. 7].

В течение дня проводится работа с деть-
ми в разных формах: беседа, игра, рассма-
тривание альбомов, картин, репродуктив-
ная изобразительная деятельность, опыты, 
наблюдения, ручной труд, конструирова-
ние и др. Физкультурный и музыкальный 
руководители проводят индивидуальную 
работу с детьми, которые редко посещают 
эти пространства.

Опишем основные принципы реализа-
ции проекта «Мои тропинки к познанию».

1. Освоение пространства, среды. Это 
«свободное перемещение» [9, с. 7] в те-
чение определенного времени утром по 
детскому саду, включая залы и групповые 

комнаты. Содержательная насыщенность  
и смена среды пространства обеспечивают 
удовлетворение образовательных потреб-
ностей, интересов и активной позиции ре-
бенка. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
среда, меняющаяся по дням недели, ор-
ганизуется в соответствии с реализуемой 
программой дошкольного образования, ох-
ватывая следующие образовательные об-
ласти: познавательная, исследовательская, 
художественно-эстетическая, физическая, 
развитие речи и т. д. По нашему проекту 
освоение программных задач происхо-
дит через систему игр, игровые приемы  
и упражнения, которые дают детям воз-
можность проявить активность, инициати-
ву, интерес и право самовыражения.

2. Индивидуализация образовательно-
го процесса. Это проявляется в обеспе-
чении возможности освоения ребенком 
программных задач, изменении формы 
непосредственно образовательной дея-
тельности в зависимости от ситуации, ме-
няющихся интересов и возможностей 
детей с учетом возрастных различий, ак-
тивности и самостоятельности ребенка. 
Здесь в рамках нашего проекта обеспе-
чивается возможность проектирования 
ребенком собственного образовательного 
маршрута на основе его индивидуальности 
и инициативы, то есть ребенок добывает 
знания по собственному желанию в форме 
игр, тем самым он сам становится актив-
ным в выборе содержания своего образо-
вания, становится субъектом образования.

3. Субъективация личности. В игровом 
образовательном пространстве происходит 
реализация способностей ребенка: овладе-
вая определенной игрой, он интересуется 
следующей, решает новые задачи, исполь-
зует другие способы, приемы и т. д., тем 
самым ребенок расширяет свои знания, 
умения, возможности и права, а именно 
право выбора вида деятельности, игры, 
педагога, с которым ему интересно позна-
вать, исследовать, строить и творить. Это 
и есть субъективация личности ребенка  
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и основание для его самореализации.

4. Разновозрастное детское сообще-
ство [9, с. 8]. Исследователи подчерки-
вают, что разновозрастное сообщество 
является необходимым в обучении, воспи-
тании и развитии ребенка. Взаимодействие  
и общение в совместной игре – это взаимо-
обучение, которое оказывает положитель-
ное влияние на развитие как младших, так  
и старших дошкольников. Младший ребе-
нок учится у старшего, он видит, чем овла-
дел его старший партнер и чему он может 
научиться, а старший, в свою очередь, мо-
жет показать младшему образец действий 
[1, с. 61], проконтролировать правильность 
выполнения и помочь ему.

5. Социальная практика ребенка. 
Игровое образовательное пространство 
является социокультурной практикой,  
т. е. ребенок, пребывая в разных ситуаци-
ях, получает социальный опыт. Это могут 
быть встречи, игры с детьми разного воз-
раста, общение со взрослыми в разных 
пространствах. Более того, педагогические  
и дидактические игры ориентированы на 
развитие познавательных способностей де-
тей: внимание, память, воображение, уме-
ние пользоваться схемами и моделями и др. 

Работа авторов над проектом состояла 
из трех этапов:

– 1-й этап – организационный (моти-
вационный, аналитический, информаци-
онно-накопительный), сентябрь – декабрь 
2017 г.;

– 2-й этап – работа с кадрами (специ-
ализированное обучение педагогов про-
ектированию игрового образовательного 
пространства, создание проектов, участие 
в конкурсах), январь – май 2018 г.;

– 3-й этап – завершающий (внедрение  
и апробация проекта), с сентября 2018 г.  
по настоящее время.

Поставленная проблема обучения детей 
через игровое пространство нами была ре-
шена по следующим направлениям:

1. Создание условий для развития инди-
видуальности каждого ребенка, удовлет-

ворения образовательных потребностей  
в субъектном развитии по их желанию  
и выбору вида деятельности. Здесь нами 
была проведена следующая работа: 

1) выявлены интересы и потребности 
воспитанников, запросы и потребности ро-
дителей (законных представителей); 

2) выполнены наблюдения за мотива-
ционной сферой во время традиционных 
занятий и игровых занятий по желанию  
и выбору в течение пробного периода; 

3) проведен мониторинг развития де-
тей при игровой деятельности и мони-
торинг психологической комфортности 
всех участников проекта. Информирова-
ние родителей (законных представителей)  
и их просвещение осуществлялось на ро-
дительских собраниях. 

2. Выявление трудностей у педагогов 
при реализации проекта и подготовка их 
к эффективному использованию игровой 
среды в образовании детей, к внедрению 
в практику деятельности ДОУ. Авторами 
изучен уровень мотивационной готовно-
сти педагогического коллектива к инно-
вационной деятельности. Проведены раз-
личные семинары, педагогические советы, 
открытые просмотры, защита проектов;  
а также разработаны модели перспек-
тивных, календарных планов, отобраны 
игровые упражнения, игры в соответствии  
с программным содержанием. Обогащены 
методическая литература, дидактические 
материалы, наглядные пособия, созданы 
авторские игры.

3. Организация предметно-простран-
ственной среды в соответствии с об-
разовательными задачами реализуемой 
программы. Проведен конкурс проектов 
игрового образовательного пространства, 
выполнен дизайн помещений, приобрете-
ны детская мебель, оргтехника, интерак-
тивная доска, принтеры, ноутбуки, а также 
игровое оборудование, модули, игрушки, 
конструкторы ЛЕГО разного вида (планета 
STEAM, гигантский набор Duplo, кирпи-
чики ЛЕГО, Lego We Do), дидактические 
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игры, набор для экспериментирования 
«Мои первые опыты: свет и звук».

4. Финансирование проекта проводится 
через бюджет ДОУ и привлечение внебюд-
жетных средств (спонсорство, благотвори-
тельные средства, коммерческие концерты).

Результаты исследования, обсужде-
ние. Перечислим результаты реализации 
проекта на актуальный момент для ДОУ, 
воспитанников, родителей и педагогов. 

Для ДОУ: 
1) повышение качества образовательно-

го процесса, образовательный процесс стал 
более открытым и привлекательным для де-
тей и их родителей (законных представите-
лей), коллектива школы и всего общества;

2) создание игрового образовательного 
пространства для образования и развития 
детей стало единой целью всего коллектива; 

3) в рамках нашего проекта не копирует-
ся школьная форма организации обучения. 

Для воспитанников: 
1) дети с удовольствием и интересом 

занимаются; стали самостоятельными 
и ответственными; есть положительная 
динамика развития познавательных спо-
собностей, социальных, нравственных  
и физических качеств ребенка, его иници-
ативности; 

2) у каждого ребенка есть собственный 
индивидуальный образовательный маршрут; 

3) обеспечена социальная практика для 
ребенка при взаимодействии с детьми раз-
ного возраста и взрослых.

Для родителей: объединение усилий  
в системе «детский сад – семья» для разви-

тия и образования детей, создания атмос-
феры общности интереса [6, с. 4].

Для педагогов: 
1) повысилась инициативность, творче-

ский подход у педагогов к проектированию 
образовательного пространства с помо-
щью игр; 

2) созданы авторские игры, модели кален-
дарного и перспективного планирования. 

При реализации проекта и организации 
непосредственно образовательной дея-
тельности приоритетными для нас явля-
лись следующие факторы:

– предметно-пространственная развива-
ющая среда;

– организация педагогического процес-
са на основе рационального использования 
всего помещения дошкольного учреждения;

– взаимодействие взрослых на основе 
тесного сотрудничества, партнерства вос-
питателей, родителей и специалистов.

Заключение. В результате реализации 
проекта наши воспитанники стали само-
стоятельными, инициативными, коммуни-
кабельными, имеют стабильно высокие ре-
зультаты в различных конкурсах улусного, 
регионального и республиканского уров-
ней. Заметно выросло качество продуктов 
творческой деятельности воспитанников. 
Наблюдения показывают четкость и эф-
фективность управления образовательным 
процессом, высокую организационную 
культуру у участников, а также активную 
позицию педагогов. Родители (законные 
представители) также остались довольны 
внедрением проекта в жизнь ДОУ.
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GAME EDUCATIONAL SPACE AS A CONDITION  
OF SELF-REALIZATION OF THE CHILD  

IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The article actualizes the problem of “nurturing” specially designed educational 
spaces focused on mastering the program tasks of the main educational program of preschool 
education.

The purpose of the article is the creation of a gaming educational space in a preschool educa-
tional institution that ensures the development and self-realization of a child.

Methodology and methods of the study. The study was conducted on the basis of the imple-
mentation of the training project in the classes through a system of games of the choice and desire 
of the child. This project is an educational activity for 1 hour 20 minutes, where the child daily 
plans and selects 2 spaces from the proposed six spaces and the partner teacher with whom he is 
interested in. This is an educational activity that is aimed at developing mental, speech and motor 
skills, musical abilities of a child according to his own “scenario” and interests. Here a child with 
an partner educator solves educational tasks that are specific for every day in a selected system of 
games, that is, he builds his own educational route.

The results of the study indicate that learning at a preschool educational institution through  
a game educational space at the choice and desire of the child really contributes to his develop-
ment and self-realization.

Conclusion: as a result of the implementation of the Project, our preschoolers have become 
independent, proactive and communicative. They have consistently high results in various com-
petitions at the district, regional and republican levels. The quality of the products of the creative 
activity of the preschoolers has increased. Observations show the clarity and effectiveness of the 
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management of the educational process, high organizational culture among the participants, as 
well as the active position of educators. Parents were also pleased with the implementation of this 
project in the life of the preschool educational institution.

Keywords: educational activity of children, educational space, pre-school education, self-re-
alization of the child.
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ВЫХОД МОЛОДЕЖИ ИЗ КОНфЕССИОНАЛьНЫХ ОБщИН  
КАК СЕПАРАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ1

Аннотация. Введение. Авторы статьи рассматривают сепарацию от семейного воспита-
ния как одну из причин выхода современной российской молодежи из конфессиональных 
общин. Проблематика статьи определяется вопросами секуляризации, которая наблюдается 
во многих европейских странах и привлекает внимание многочисленных исследователей.  

Цель статьи – выявить причины отказа молодежи от религии, рассмотреть психологи-
ческие механизмы, обусловливающие принятие решения. 

Методология и методы исследования. Авторы рассматривают религиозность в кон-
цепции социального и возрастного становления личности. Семья выступает референтной 
группой и оказывает большое влияние на вхождение ребенка в религиозную практику, что 
обусловливается и подкрепляется возрастными законами осознания себя в рамках лич-
ностно значимых взаимоотношений с членами семьи и ближайшим окружением. Процесс 
взросления сопровождается, с одной стороны, стремлением к самостоятельности и сепара-
цией от семейного воспитания, формированием научной картины мира в процессе обуче-
ния, с другой – социально-политические условия могут оказывать влияние на становление 
социальной идентичности. В такой ситуации вхождение в религиозную общину или выход 
из нее может носить декларативный самоутверждающий характер. 

Авторы статьи использовали эмпирические, субъективно-оценочные методы исследо-
вания – анкетирование и глубинное интервью. В ходе проведения анкетирования удалось 
выделить целевую группу. Глубинное интервью позволило провести подробный анализ 
мнений, взглядов и позиции участников исследования. 

Результаты исследования. Анализ исследований, проведенный в разных странах, показал, 
что выход молодых людей из религиозных общин сопровождает общую тенденцию секуля-
ризации, характеризующуюся снижением роли религии в жизни общества. Концепция ста-
диальности становления религиозности во внутреннем мире человека определяет молодость 
как особый этап, характеризующийся активным поиском самостоятельного жизненного пути. 

Заключение. Полученные данные позволяют рассмотреть процессы изменения воздей-
ствия семейного воспитания и показывают, что процесс отказа от религиозности и пре-
кращение религиозных практик имеет комплексный социально-психологический характер.

Ключевые слова: воспитание, семейное воспитание, влияние семьи, религиозность, со-
циальная идентичность, сепарация.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-013-00822.
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Введение, постановка проблемы. На 

протяжении многих веков религия явля-
ется важной частью мировой культуры  
и важнейшим фактором, оказывающим 
влияние на личностное развитие. В совре-
менной гуманитарной науке религия, на-
ряду с экономикой, наукой, правом, поли-
тической системой и др., рассматривается  
и изучается как одна из нескольких диффе-
ренцированных функциональных систем 
общества [29]. Религиозность проявляется 
в поведении, в национальной специфике 
традиций, в производственной этике и со-
циальных ориентациях больших социаль-
ных групп. Семья и семейное воспитание 
выступают источниками первого приобще-
ния ребенка к религии и вхождения в кон-
фессиональную общину [6, с. 22].

Роль и значение участия молодежи  
в религиозной жизни сложно переоценить, 
особенно в рамках углубляющегося про-
цесса секуляризации современного обще-
ства и его культуры, началом которого 
можно считать появление атеистической 
версии философии экзистенциализма Жан-
Поль Сартра (Jean-Paul Sartre), оказавшей 
колоссальное влияние на духовное разви-
тие молодежи Западной Европы в ХХ в. 
[20; 30].

Цель статьи. Выявить причины отказа 
молодежи от религии, рассмотреть психо-
логические механизмы, обусловливающие 
принятие этого решения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Вопрос причин и психологических 
механизмов отказа молодых людей от ре-
лигиозных убеждений привлекает вни-
мание многих ученых. Создаются транс-
континентальные научные сообщества, 
осуществляющие разноаспектные иссле-
дования, в тематике которых вопрос сни-
жения количества верующих молодых лю-
дей занимает важное место [28].

Отчуждение молодежи от религии не 
единовременный поведенческий акт. Это 
длительный процесс, детерминируемый 
изменениями в мире, доступностью ши-

рокого спектра информации и появлением 
новых возможностей взаимодействия «че-
ловек-группы-социум», которое неизбеж-
но приводит к поиску самостоятельности  
и сепарации от семьи. 

На протяжении всего пути развития 
психологии и социологии ученые призна-
ют, что религия составляет важную часть 
картины мира человека, определяющую 
область его экзистенциальных исканий 
(S. Freud, C. G. Jung, J. G. Frazer, Р. Beyer, 
B. R. Wilson, J. Cresswell). Однако обра-
щение человека к религии и вхождение 
в религиозную практику тесно связано  
с этапами возрастного и социального раз-
вития, это направление развивается под 
сильным влиянием взглядов Л. Колберга 
(L. Kohlberg) [21; 26].

Любая религиозная система «в обяза-
тельном порядке имеет свое социальное 
выражение» [12, c. 201], связанное в пер-
вую очередь с сообществом носителей того 
или иного религиозного мировоззрения, 
той или иной религиозной идеологии [19]. 
Этот аспект отражается в психологических 
поисках адекватного психологического ин-
струментария, позволяющего исследовать 
психическую реальность религиозного че-
ловека [3; 10; 27]. 

Исследования, посвященные религиоз-
ности, воспринимают конфессию как не-
кий «цемент для обществ», характерную 
именно для архаических или обособлен-
ных современных сообществ, строго ор-
ганизованных иерархически и связанных 
изнутри целой системой мощных связей  
и зависимостей, далеко не только религи-
озно-ценностных [7; 8]. Причина сохра-
нения приверженности общине молодых 
людей кроется не в строгой изоляции об-
щины (что не имеет фактического под-
тверждения), а в том, что «школа и какие-
либо другие организации (хозяйствующие 
субъекты и пр.), с которыми имеют дело 
старообрядцы, в ценностном аспекте для 
них нереферентны» [8, с. 8].

Методология и методы исследования. 
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Дж. Дж. Фрэзер (J. G. Frazer), известный 
представитель классической английской 
социальной антропологии, в своем фун-
даментальном труде «Золотая ветвь» де-
тально показал, как проходили в древних 
обществах процессы слияния жреческих 
функций и власти вождей (рассмотрению 
«магических» характеристик которой Фрэ-
зер отводит существенную часть работы): 
«…сочетание жреческих функций с цар-
ской властью известно повсеместно…  
В те времена божественность, окутыва-
ющая царя, была не пустой фразой, а вы-
ражением твердой веры» [14, с. 19]. И се-
годня в религиозных семьях и замкнутых 
общинах «вырастание» авторитета отца 
ассоциируется с ролью жреца, регулирую-
щего все стороны жизни семьи.

Наиболее интересная и последователь-
ная психологическая модель генезиса ре-
лигиозных представлений ребенка была 
разработана в рамках теорий З. Фрейда  
(S. Freud) и К. Г. Юнга (C. G. Jung).

Исходной точкой зарождения религи-
озности являются детские фобии по от-
ношению к животным, особенно к тем,  
к которым ребенок был когда-то привязан, 
поскольку, исходя из концепции Эдипова 
комплекса, в этих фобиях животные заме-
щают отца. Глубинной точкой зарождения 
религиозности является первобытное от-
ношение людей к тотемному животному 
как «праотцу» всего племени [13]. Религи-
озное миропонимание формирует особую 
картину мира, генерирующее представле-
ния о мире, которые выступают основой 
функционирования психических процес-
сов [16, с. 49]. Однако переход человека 
на иную ступень своего развития сопро-
вождается и сменой модели мира, что мо-
жет детерминировать изменение в любой 
составляющей психической жизни, в том 
числе и в религиозной.

Переживая социальные потрясения 
первой четверти XXI в., мы должны кон-
статировать, что имеем дело с новой мо-
лодежью, выросшей и сформировавшейся 

в ситуации «сетевых» (горизонтальных, 
свободных и т. п.) структур, связей и ком-
муникаций, не принимающих привычных 
и традиционных (для других поколений) 
вертикально-иерархических [11, с. 40]. 
Буквально на наших глазах сформирова-
лась совершенно новая социальная груп-
па, превосходящая по масштабам все 
существовавшие до сих пор: интернет-со-
общество, «виртуальный социум», online-
society. Возможно, впервые в человеческой 
истории появилась столь колоссальная 
социальная масса, в самом буквальном 
смысле не знающая государственных  
и территориальных границ (и большей 
частью не имеющая также ограничений  
в национально-этническом, половоз-
растном и других отношениях). Интер-
нет-общение с каждым днем возрастает 
экспоненциально и становится поистине 
системообразующим нового социума [23]. 

Процессы, проходящие в новой фор-
мирующейся реальности, не являются 
однозначными и всеобщими. Для многих 
государств и наций (например, Ирландия, 
Грузия, Польша, Россия) религия высту-
пает как способ социализации, важнейшее 
условие формирования социальной [4]  
и сексуальной [26] идентичности, полити-
ческого самосознания и выражения граж-
данской позиции [17; 25]. «Секуляриза-
ционные парадигмы» не являются чем-то 
строго фиксированным и единым для всех 
современных обществ – в некоторых из 
них, напротив, религиозная жизнь активи-
зируется, в том числе и при участии ши-
роких масс молодежи. Таким образом, се-
куляризация не представляет собой нечто 
«предопределенное» и «неизбежное» [25]. 

Современные исследования, проведен-
ные в России (к сожалению, разрознен-
ные), говорят о росте религиозных на-
строений в молодежной среде [1; 5; 9; 10], 
указывая, что для нынешнего «атомизиро-
ванного человека на первый план вышла 
терапевтическая функция веры, которую 
не надо отождествлять с компенсаторной, 
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ориентирующей на загробное воздаяние» 
[15, c. 82]. Этот процесс даже получил на-
звание «российского религиозного «воз-
рождения», свидетельствующего о важных 
социальных преобразованиях в ряде стран 
(в том чисел Исламская революция в Ира-
не), которые привели к тому, что на рубеже 
тысячелетий «религия вновь стала важной 
социологической темой» [29, с. 320].

По данным ВЦИОМ на август 2019 года, 
в России 23 % молодежи в возрасте 18–24 
года считают себя религиозными [32].

Задачей нашего исследования было из-
учение причин, побуждающих молодых 
людей отказываться от своих религиозных 
убеждений.

Были выбраны методы анкетирования  
и глубинного интервью, позволяющего рас-
крыть ответ на вопрос более точечно и де-
тально, учитывая индивидуальные особен-
ности респондентов [2; 18]. В исследовании 
приняли участие 110 молодых людей.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Сбор эмпирического материала про-
ходил в два этапа. В ходе первого этапа мы 
провели опрос среди 110 представителей 
российской молодежи в возрасте от 18 до 
30 лет. Среди них – жители республики Та-
тарстан, Мордовии, Башкортостана, Кал-
мыкии, Рязанской области, Московской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Саратова. Участникам было 
предложено заполнить анкету.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что 63 % респондентов указали, что 
не причисляют себя ни к одной из рели-
гиозных конфессий и не считают себя ве-
рующими людьми; 31 % опрошенных от-
ветили, что причисляют себя к верующей 
молодежи (из них 20 % – православные, 
8 % – мусульмане, 3 % – буддисты). Еще 
6 % затруднились ответить, относят ли они 
себя к верующим людям.

На втором этапе исследования было 
проведено глубинное интервью. Прини-
мали участие 7 человек, которые ответили, 
что ранее были верующими, но в настоя-

щее время не причисляют себя к верующей 
молодежи.

По содержанию вопросы интервью 
были разделены на два блока: в первом 
были представлены вопросы о детстве,  
о семьях, в которых росли респонденты, 
о том, что давала им религия в детстве  
и на какие жизненные вопросы она отве-
чала. Второй блок вопросов интервью был 
посвящен выяснению причин, по которым 
респонденты отказались от религии и не счи-
тают себя религиозными. В ходе интервью 
учитывались индивидуальные особенно-
сти каждого интервьюируемого, его личная 
история и уникальный жизненный опыт.

Первый вывод проведенного исследова-
ния позволяет говорить о том, что семьи, 
в которых росли и воспитывались респон-
денты, были религиозными. Это проявля-
лось в безусловной вере в Бога всех чле-
нов семей и неукоснительном выполнении 
традиционных обрядов (чтение молитв, 
посещение церкви/мечети, празднование 
религиозных праздников).

Абсолютно все опрошенные (100 %) на 
вопрос «Давался ли вам выбор в детстве: 
верить в Бога или нет?» ответили, что вы-
бора не было, да и они никогда об этом 
не задумывались. Религия была основой 
жизни всей семьи и неотъемлемой частью 
семейного воспитания. Более того, респон-
денты отметили, что в их семье вопрос  
о существовании Бога воспринимался не-
гативно, так как «нельзя сомневаться в су-
ществовании Бога». 

На вопрос «Что давала тебе в детстве 
вера?» 6 человек из 7 опрашиваемых на-
звали утешение и поддержку в трудные 
минуты. Опираясь на полученные ответы, 
можно сделать вывод о том, что респон-
дентам было намного легче переживать 
сложные периоды их жизни, т. к. вера  
в Бога была гарантом положительного ис-
хода из них. Из числа опрошенных 57 % 
признались, что религия выполняла такую 
немаловажную функцию, как внутреннее 
регулирование добра и зла. Плохие поступ-
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ки расценивались как грехи, за которые ре-
бенок будет наказан. Однако респонденты 
подчеркнули, что исполнение добрых дел 
очень часто мотивировалось поощрением 
и одобрением Бога. Еще 28 % опрошенных 
молодых людей отметили, что религия  
в детстве объясняла происхождение мира 
и отвечала на вопрос «Как появилось чело-
вечество?». А 14 % опрошенных утверж-
дают, что в младшем школьном возрасте 
Бог был «третьим лицом», через которого 
возможно было обращаться к самому себе. 
Сейчас же, в силу опыта и приобретенных 
знаний, обращение к своему внутреннему 
голосу происходит напрямую, не нужда-
ясь в «проводнике». Один из респондентов 
сравнил походы в церковь и беседы с цер-
ковнослужителями с походом к психологу, 
т. к. можно было полностью раскрыться  
и рассказать самое сокровенное. 

После вопросов о прошлом респон-
дентам во втором блоке интервью зада-
ли вопросы об их отношении к религии  
и признании себя религиозным или не ре-
лигиозным на данный момент.

Из числа опрошенных 58 % относятся  
к религии безразлично-нейтрально, 
42 %  – негативно. Ни один из респонден-
тов не определил свое отношение к этому 
явлению как положительное.

Ключевой вопрос нашего исследова-
ния был ориентирован на причины выхо-
да молодого поколения из конфессии. Не-
смотря на очень яркие индивидуальные 
черты респондентов и принадлежность  
к разным конфессиям их семей, многие 
ответы совпадали не только по смыслу, но 
и по формулировке. Большинство опро-
шенных (4 человека из 7) ответили, что  
с возрастом начали задаваться вопросами  
о действительном существовании Бога. По-
явилась потребность в конкретных доказа-
тельствах и научных обоснованиях. Такое 
же количество респондентов отметили, что 
на их решение отказаться от религии по-
влияло знакомство с миром науки, чтение 
научной литературы и общение с предста-

вителями научных сообществ. Научные те-
ории происхождения человечества и всего 
живого на Земле вытеснили божественную 
теорию сотворения человечества. Одна из 
респондентов отметила, что первые со-
мнения в том, что все произошли от Бога, 
появились на уроках биологии в средней 
школе. 

На вопрос о том, что или кто оказал вли-
яние на уход из религии, 42 % опрошенных 
ответили следующим образом: «Я начал(а) 
приходить к тому, что религия ущемляет 
свободу действий и мыслей». Респонден-
ты говорили о том, что религиозные своды 
правил часто указывали на то, как нужно 
поступать, а как нельзя. Они подчеркива-
ли важность расширения своего кругозора  
и рамок сознания, не ограничиваясь прави-
лами и установками, принятыми в рамках 
конфессии. «Анализируя себя в контексте 
религии, я пришла к осознанию, что рели-
гия не отвечает на важные жизненные во-
просы, а только диктует, как жить», – от-
ветила одна девушка. Респонденты были 
убеждены, что по мере взросления и при-
обретения сознательности некоторые ре-
лигиозные каноны перестали отвечать на 
жизненно важные вопросы, например,  
«в чем смысл жизни?» или «есть ли жизнь 
после смерти?». 

28 % (2 человека из 7) молодых людей 
ответили, что они стремятся к самосто-
ятельности, к обретению независимости 
от внешнего влияния, в том числе семьи, 
что они предпочитают создавать свой жиз-
ненный путь самостоятельно, ссылаясь на 
свой личный опыт и мироощущение. 

Один человек, воспитанный в традициях 
ислама, ответил, что террористические акты, 
организованные исламскими террористиче-
скими организациями (запрещенными на тер-
ритории РФ), оказались самым важным фак-
тором, повлиявшим на выход из конфессии. 

На вопросы об актуальных и личностно 
значимых мировоззренческих позициях  
и ценностях молодежи, пришедших на 
смену религии, большая часть (85 %) мо-
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лодых людей ответили, что в данный мо-
мент своей жизни они верят в себя и в свои 
силы. Респонденты объяснили свою пози-
цию тем, что в трудные жизненные ситуа-
ции им кажется целесообразнее и эффек-
тивнее обратиться к самому себе, к своим 
ощущениям и интуиции, решать проблему 
самостоятельно или же попросить помощи 
у других людей, но не обращаться за реше-
нием и спасением к Богу. 

Самореализация стала вторым по зна-
чимости феноменом, пришедшим на место 
религии (71 %). Такой ответ дали 5 из 7 
опрашиваемых. Под самореализацией ре-
спонденты понимали, в первую очередь, 
достижение поставленных целей. 28 % 
опрошенных уверены в существование 
определенных законов Вселенной, соглас-
но которым ничего в нашем мире не про-
исходит просто так, существует баланс во 
Вселенной, а также, что все происходящее 
с нами – это определенные закономерно-
сти, которые можно вычислить математи-
чески. Однако, по мнению респондентов, 
человеческий мозг пока не способен на вы-
явление этих закономерностей и законов. 
Среди прочих ответов были такие ценно-
сти, как дружба, помощь нуждающимся  
и больным, здоровый образ жизни, вну-
тренний моральный кодекс, гуманистиче-
ское направление в психологии, ненасиль-
ственная коммуникация, этика. 

Для выявления актуальных ценностей 
современной российской молодежи, вы-
шедшей из конфессий, нашим респонден-
там был задан вопрос о наивысшей ценно-

сти в их жизни на данный момент. 
28 % (2 человека из 7) молодых людей 

выбирали семью в качестве наивысшей 
ценности в жизни. Остальные респонден-
ты назвали: свобода, жизнь, любовь, раз-
витие и собственная личность.

Заключение. Таким образом, прове-
денное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Вера, как важный 
компонент духовной жизни человека  
и модели мира, во многом зарождается  
в семейном воспитании и проявляется на 
эмоциональном и когнитивно-гносеоло-
гическом уровнях. В процессе взросле-
ния и обучения доминирующие научные 
представления в модели мира современ-
ной молодежи вытесняют религиозные 
познавательные структуры и моделируют 
научно обоснованные ценностные ориен-
тиры. Широкие социальные взаимодей-
ствия помогают реализовать эмоциональ-
ные связи и удовлетворить социальные  
и эстетические потребности. В молодо-
сти, на индивидуально-рефлективной 
стадии развития происходит демифологи-
зация, образование своего собственного, 
незаимствованного смысла, формирова-
ние научного мировоззрения. Немаловаж-
ным фактором выступает свойственное 
для этого возраста стремление к самосто-
ятельности, сепарации от семьи и пере-
смотру ценностей семейного воспитания. 
Проведенное исследование показало, что 
эти компоненты изменения модели мира 
приводят к выходу из религиозных общин 
молодых людей.
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THE LEAVING OF YOUNG PEOPLE FROM CONFESSIONAL 
COMMUNITIES AS SEPARATION FROM FAMILY UPBRINGING

Abstract. Introduction. The authors of the article consider separation from family ubringing as 
one of the reasons for the leaving of modern Russian youth from confessional communities. The 
problematics of the article are determined by the secularization issues that are observed in many 
European countries and attract the attention of numerous researchers.  

The purpose of the article is to identify the causes of young people’s rejection of religion, to 
consider the psychological mechanisms that determine decision making. 

Methodology and research methods. The authors consider religiosity in the concept of social 
and age formation of personality. The family acts as a reference group and exerts a great influence 
on the child’s entry into religious practice, which is determined and supported by age-related laws 
of self-awareness in the framework of personally significant relationships with family members 
and the immediate circle. The process of growing up is accompanied on the one hand by the de-
sire for independence and separation from family upbringing, the formation of a scientific world 
picture in the learning process, on the other hand, socio-political conditions can influence the 
formation of social identity. In such a situation, entering or leaving a religious community can be 
declarative and self-affirming. 

The authors of the article used empirical, subjective-judgmental methods of researches – 
questionnaires and depth interviews. In the course of the survey, it was possible to identify the 
target group. An depth interview allowed a detailed analysis of the opinions, views and positions 
of study participants. 

The results of the research. This article analyzes researches conducted in different countries, 
which showed that the leaving of young people from religious communities is a process that ac-
companies the general trend of secularization, characterized by a decrease in the role of religion in 
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society. The concept of the stadiality of the formation of religiosity in the inner world of a person 
defines youth as a special stage, characterized by an active search for an independent life path. 

Conclusion. The data obtained allow us to consider the processes of changing the impact of 
family upbringing and show that the process of rejection of religiosity and the stopping of reli-
gious practices has a complex socio-psychological nature.

Keywords: upbringing, family upbringing, family influence, religiosity, social identity, sep-
aration.
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МОДЕЛь УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ   
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Введение. Повышение конкурентоспособности и обеспечение эффектив-
ного развития дополнительного образования – важный современный тренд. Для обеспече-
ния качества образования и сохранения устойчивых позиций на рынке учреждения проек-
тируют программы развития. Проблемой является их эффективная реализация, требующая 
новых управленческих решений и моделей.

Цель статьи –  проанализировать опыт ресурсного районного центра детского твор-
чества по разработке оптимальной для учреждения дополнительного образования модели 
управления развитием. 

Методология. Использованы метод моделирования и проектный подход. Они позволи-
ли соотнести актуальные процессы управления развитием дополнительного образования  
и повышение качества образовательных услуг и подчеркнули основную идею нашей работы. 

Результаты исследования. Обобщен теоретический опыт и представлена практи-
ческая модель управления развитием, апробированная в центре детского творчества  
«Содружество» Калининского района г. Новосибирска. В статье предложена также ана-
литика программы развития учреждения как концептуальная основа разработки управ-
ленческой модели.

Заключение. В заключении делается вывод о том, что в результате проведенного ис-
следования выявлены основные механизмы управления развитием, а предложенная модель 
управления соответствует потребностям конкурентного развития современного учрежде-
ния дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, управление развитием, программа раз-
вития, качество образования, модель управления, учреждение дополнительного образова-
ния, педагогические инновации. 

Введение, постановка проблемы. Ак-
туальные педагогические вызовы, модер-
низация системы образования в нашей 
стране, рост педагогических  запросов 
населения, конкурентная образовательная 
среда требуют от современного учрежде-
ния дополнительного образования посто-
янного развития и реальных качественных 
изменений. Опыт создания и внедрения 
в образовательную систему различных 
управленческих моделей в России пред-
ставлен многочисленными подходами  
и подкреплен соответствующей методоло-
гией. Вместе с тем система дополнитель-
ного образования детей сегодня особенно 

остро нуждается в коррекции традицион-
ных инструментов управления. Районные 
центры детского творчества оказались  
в непростой конкурентной среде, развора-
чивается серьезная борьба за рынок между 
муниципальными учреждениями и коммер-
ческим сектором. В связи с этим исследо-
вания, направленные на изучение современ-
ных управленческих моделей, необходимы 
для укрепления позиций бюджетной сферы 
дополнительного образования.

Цель статьи – проанализировать опыт 
ресурсного районного центра детского 
творчества г. Новосибирска по разработке 
оптимальной для учреждения дополни-
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тельного образования модели управления 
развитием. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Многочисленные изыскания по 
этому вопросу были обобщены в коллек-
тивной монографии под редакцией док-
тора педагогических наук, профессора  
А. В. Золотаревой «Дополнительное обра-
зование детей как фактор развития регио-
нальной системы образования» [5], а также 
в работах отечественных исследователей:  
В. А. Березиной [1], М. В. Воробьёва [2], 
М. В. Груздева [4], Е. Б. Евладовой [6],  
Ю. Н. Титова [11] и др.

Первый шаг для повышения эффек-
тивности своей работы многие муници-
пальные учреждения дополнительного 
образования уже сделали. Существенны-
ми достижениями стали инновационная 
практика конструирования программ раз-
вития, применение проектных подходов  
в организации деятельности центров и до-
мов детского творчества, педагогического 
маркетинга [8, с. 166]. Необходимо также 
отметить, что современная концепция раз-
вития дополнительного образования, по 
мнению исследователя В. П. Голованова, 
подвергается постоянным изменениям  
и требует адекватной реакции на эти изме-
нения в самих учреждениях [3, с. 60].

Следующий шаг – это построение в рам-
ках программ развития и системы работы 
учреждения в целом таких управленческих 
моделей, которые позволят качественно из-
менить образовательную деятельность.

Итак, управление развитием представ-
ляет собой инновационный способ про-
дуцирования и продвижения актуальных 
управленческих решений в системе об-
разования, обеспечивающих достижение 
качественных изменений, оперативного 
реагирования на социальные, культурные  
и экономические вызовы современного 
мира. Модель указывает на незавершен-
ность формирования системы управления 
или уникальность инновационных решений, 
готовых для обсуждения и тиражирования.

Методология и методы исследования. 
Опыт построения модели управления раз-
витием важен не столько своей теорией  
и скорее должен демонстрировать прак-
тические наработки локального педаго-
гического сообщества. В связи с этим ме-
тодология исследования включала в себя 
системный подход, при помощи которого 
была определена проблемная ситуация, 
обозначены границы объекта моделиро-
вания. Разработка управленческой модели 
выполнялась в рамках проектного подхо-
да, организации работы проектных команд  
и апробации предложенной модели.

Модель управления развитием, анали-
зируемая в статье, разработана автором 
совместно с педагогическим коллективом 
и проходит апробацию на базе муници-
пального бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей – центра 
детского творчества «Содружество» Ка-
лининского района г. Новосибирска. Это 
ресурсный центр дополнительного образо-
вания в районе, который объединяет основ-
ные процессы организации воспитатель-
ной, социально-культурной, досуговой, 
развивающей деятельности крупнейшего  
в Новосибирске района. Представляемая 
модель в достаточной степени соответству-
ет миссии, цели, задачам учреждений до-
полнительного образования подобного типа 
и может быть востребована в педагогиче-
ском сообществе не только нашего города.

Результаты исследования, обсуж-
дение. На основе разработанной и ут-
вержденной программы развития и тра-
диционных управленческих процессов  
в учреждении центр «Содружество» стре-
мится предложить педагогическому со-
обществу эффективный опыт управления 
развитием учреждения, представленный  
в виде инновационной, наглядной и ти-
ражируемой для учреждений дополни-
тельного образования модели. Эта модель 
управления развитием ЦДТ «Содруже-
ство» может стать основой для построения 
в учреждениях дополнительного образова-
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ния собственных управленческих систем, 
интегрированных в программы развития  
и в традиционные практики управления.

Модель управления развитием дополня-
ет технология как система процедур, пред-
ставленная отдельными направлениями ра-
боты в определенной последовательности 
(этапности). Таким образом, под моделью 
управления развитием ЦДТ мы понима-
ем структурно и документально оформ-
ленную инновационную управленческую 
практику, включающую в себя концепту-
альные компоненты программы развития 
и технологические элементы управленче-
ской деятельности в учреждении.

Концепция программы развития цен-
тра представляет собой систему взглядов  
и приоритетов в деятельности, которые об-
условлены современными требованиями 
общества, образовательными запросами 
семьи каждого учащегося и педагога [9].

Как правило, в современных условиях 
учреждение дополнительного образования 
детей определяет потенциал своего устой-
чивого развития в следующих смысловых 
и системных процессах: 

1) поиск и внедрение новых моделей по-
вышения качества образовательного про-
цесса, научно-методического сопровожде-
ния и воспитательной работы;

2) совершенствование работы учреж-
дения дополнительного образования как 
ресурсного центра Калининского района, 
содействующего развитию воспитатель-
ной среды района и обеспечивающего 
оптимальный уровень развития задатков, 
способностей, творческого потенциала, 
профессионального самоопределения об-
учающихся в условиях здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства;

3) продвижение своего научно-методи-
ческого потенциала, творческих идей, об-
учающих и воспитывающих концепций  
и технологий в целях развития единого 
культурно-воспитательного и образователь-
ного пространства Калининского района. 

Для обеспечения современного каче-

ства, доступности и эффективности допол-
нительного образования детей, создания 
благоприятных условий развития единого 
образовательного пространства в районе  
и на основе сохранения лучших наработок 
и сложившихся традиций в центре опреде-
лены стратегические цели развития [9]:

1) формирование условий для дальней-
шего развития центра как образовательного 
комплекса с современной инфраструктурой, 
как ресурсного центра, реализующего до-
полнительное образование, отвечающее за-
просам населения, требованиям к качеству 
и перспективным задачам инновационного 
социально-ориентированного развития Ка-
лининского района г. Новосибирска;

2) повышение привлекательности  
и конкурентоспособности образователь-
ных услуг центра путем внедрения новых 
перспективных направлений дополнитель-
ного образования, а также совершенство-
вания качества реализующихся образова-
тельных программ на основе сохранения 
доступности образования, интеграции обу-
чения и творческой деятельности, исполь-
зования новейших технологий и современ-
ных учебных материалов, ориентации на 
социально-экономические и научно-техно-
логические изменения в обществе;

3) создание на основе развития вну-
тренней системы оценки качества работы 
учреждения инструментальных и концеп-
туальных условий для устойчивого роста 
профессиональных компетенций педагоги-
ческого коллектива, системных изменений 
в содержании и структуре образователь-
ного, методического и воспитательного 
процессов, всестороннего удовлетворения 
потребностей обучающихся в интеллекту-
альном, нравственном, культурном и физи-
ческом развитии.

Концептуальной и инструментальной 
основой управления педагогическими 
процессами работы центра является про-
ектный подход, давно зарекомендовавший 
себя в системе образования в целом и обе-
спеченный достаточным количеством на-
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учно-методических разработок [10, с. 353].

Проектное управление в развитии цен-
тра детского творчества «Содружество» – 
это тип управления образовательной орга-
низацией в режиме развития, при котором 
осваиваются новшества и наращивается 
образовательный потенциал организации, 
и, как следствие, улучшается качество ее 
работы [12, с. 128]. 

Проектная часть программы развития 
представлена тремя направлениями дея-
тельности, осуществление которых пере-
носится в область решения нескольких 
проектных управленческих тактик в каж-
дом. Каждый проект связан с остальными, 
но при этом является самодостаточным 
управленческим продуктом и включает  
в себя собственное целеполагание, опи-
сание ресурсов, ожидаемые результаты  
и критерии его эффективности. Проекты, 
собранные в направлениях, составляют 
единую систему управленческих, педаго-
гических, научных и методических, а так-

же общественных усилий, определенных 
педагогическим коллективом центра на 
пятилетний период развития учреждения,  
с целью достижения качественных измене-
ний в системе дополнительного образования 
Калининского района г. Новосибирска [9].

Таким образом, модель управления раз-
витием ЦДТ «Содружество» определяется:

– актуальными педагогическими вызо-
вами (в первую очередь к качеству образо-
вания и его оценки) и образовательной сре-
дой Калининского района г. Новосибирска;

– программой развития (как исходным це-
леполагающим документом), механизмами 
реализации программы развития (являющей-
ся составной частью программы развития);

– разработанной для педагогическо-
го коллектива технологической картой 
управления развитием центра (алгоритм 
взаимодействия программы развития  
и традиционных для центра программ де-
ятельности по отдельным направлениям 
работы) (см. рис. 1).
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Реализация представленной модели  – 

задача сложная и она предполагает глу-
бокую проработку отдельных управлен-
ческих процессов. Этот блок вопросов 
определен как механизмы реализации про-
граммы развития. Они представляют со-
бой способы решения управленческих за-
дач (управление реализацией программы) 
учреждения дополнительного образования 
и обеспечивают критериальные значения 
для определения ориентиров эффектив-
ности развития, оценки качества работы  
и достижения целевых значений програм-
мы развития учреждения дополнительного 
образования детей [7, с. 27].

Управление реализацией программы 
должно быть обеспеченно эффективным 
руководством, осуществляющим разработ-
ку, утверждение и реализацию стратегии, 
итоговый контроль и включать в себя субъ-
екты системы управления программой, 
а также их полномочия и ответственных 
должностных лиц в реализации програм-
мы развития в ЦДТ [9]. Руководство про-
граммой предполагает коллегиально-сове-
щательную структуру, состоящую из трех 
уровней:

1) педагогический совет – высший уро-
вень руководства программой, который 
осуществляет стратегическое руководство, 
принятие основных решений, утверждение 
программы, промежуточных и итогового 
отчетов по ее реализации;

2) координационный совет по реали-
зации – первый уровень руководства; 
определяет концептуальную составляю-
щую программы и основные механизмы 
реализации программы, проводит отбор  
и утверждение отдельных проектов, кон-
тролирует процесс реализации проектов, 
назначает руководителей проектов, ут-
верждает промежуточные отчеты о реа-
лизации каждого проекта, разрабатывает  
и вносит на педагогический совет предло-
жения о коррекции программы развития;

3) рабочая группа – второй уровень 
руководства, осуществляет руководство 

конкретным проектом. Контролирует реа-
лизацию проекта, готовит к утверждению 
промежуточные и итоговый отчет по про-
екту; корректирует проект, осуществляет 
мониторинг и оценку качества проектных 
мероприятий.

Кроме того, для обеспечения эффек-
тивности работы модели целесообразно 
разделить управление на стратегическое  
и проектное. 

Стратегическое управление программой 
включает в себя: 

– утверждение программы развития, на-
значение руководителей проектов;

– составление  и утверждение календар-
ного плана управления проектами;

– контроль за исполнением проектов; 
– подведение и утверждение промежу-

точных результатов программы;
– подведение и утверждение итоговых 

результатов программы.
Управление проектами включает в себя: 
– разработку проектных мероприятий 

на планируемый год реализации програм-
мы развития;

– обсуждение проектных мероприятий 
на планируемый год реализации програм-
мы развития;

– утверждение проектных мероприятий 
на планируемый год реализации програм-
мы развития;

– подведение промежуточных результа-
тов за отчетный год реализации програм-
мы развития;

– обсуждение промежуточных итогов за 
отчетный год реализации программы раз-
вития;

– утверждение промежуточных итогов 
за отчетный год реализации программы 
развития. 

Реализация модели управления про-
граммой развития предполагает созда-
ние системы критериев и показателей, 
указывающих на эффективность управ-
ленческих решений, на достижение по-
ставленных программой развития задач.  
В дополнительном образовании опыт ор-
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ганизации мониторинга эффективности 
образовательного процесса уже давно стал 
привычным. Во многих учреждениях раз-
работаны и используются системы оценки 
качества образовательных услуг и воспи-
тательной работы. В связи с этим имеет 
смысл лишь указать на актуальные направ-
ления педагогическим коллективам, наце-
ленным на отработку управленческих мо-
делей в рамках своих программ развития, 
на поиски нового управленческого опыта в 
непростых современных условиях. Среди 
наиболее важных критериев эффективно-
сти реализации управленческих моделей 
следует выделить следующие:

– единство и наличие взаимосвязи всех 
компонентов образовательного процесса – 
обучения, воспитания и развития;

– единство базовых компонентов дея-
тельности учреждения;

– конкурентоспособность образователь-
ного учреждения;

– соответствие деятельности учрежде-
ния социальному заказу;

– удовлетворенность учащихся, педаго-
гов родителей жизнедеятельностью в уч-
реждении.

Заключение. Таким образом, представ-
ленная управленческая модель включает  
в себя не только теоретическое обоснова-

ние ее значимости, но и ключевые механиз-
мы реализации деятельности организации  
и критерии оценки ее эффективности.

Во многих учреждениях дополни-
тельного образования в настоящее вре-
мя ведется активная работа по созданию 
авторских моделей управления разви-
тием. Разработанная и реализованная  
в центре детского творчества «Содруже-
ство» модель является инновационным 
продуктом, востребованным как условие 
формирования системы педагогического 
маркетинга учреждения дополнительно-
го образования, стремящегося обеспе-
чить стабильное качество своих образо-
вательных услуг. 

Предложенная модель управления про-
граммой развития ориентирована на суще-
ственные позитивные изменения в работе 
учреждения. Встроенная в программу раз-
вития, она обеспечивает эффективность 
принятия управленческих решений как на 
стратегическом, так и на проектном уров-
не, тем самым способствуя повышению 
качества образовательных результатов, 
педагогических кадров, организационной 
культуры и управленческого поведения 
руководящего состава и главное – безопас-
ности пребывания детей в  учреждении до-
полнительного образования.
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DEVELOPMENT MANAGEMENT MODEL  
IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION

Abstract. Introduction. Increasing competitiveness and ensuring the effective development 
of continuing education is an important modern trend. To ensure the quality of education and 
maintain a stable position in the market, institutions design development programs. The problem 
is their effective implementation, requiring new management decisions and models.

The purpose of the article is to analyze the experience of the resource district center of chil-
dren’s creativity in developing the development management model optimal for the institution of 
further education.

Methodology. The simulation method and design approach are used. They made it possible to 
correlate the actual processes of managing the development of additional education and improv-
ing the quality of educational services, emphasizing the main idea of this work.

Research results. The proposed methods helped to generalize theoretical experience and pres-
ent a practical model of development management, tested at the center of children’s creativity 
“Commonwealth” of the Kalinin district of Novosibirsk. The article also proposes analytics of 
the institution development program as a conceptual basis for the development of a managerial 
model.

Conclusion. In conclusion, it is concluded that, as a result of the study, the main development 
management mechanisms are identified, and the proposed management model meets the needs of 
the competitive development of the modern institution of additional education.

Keywords: additional education, development management, development program, quality 
of education, management model, institution of continuing education, pedagogical innovation.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Введение. Социальная среда вообще и образовательная среда в частно-
сти – важные факторы становления человека в культуре. Структура современного военного 
образования позволяет успешно проводить работу по основным профессиональным об-
разовательным программам, реализуемым в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка. Однако профессиональная квалификация 
современного офицера требует постоянной модернизации его опыта, поиска новых форм 
самоорганизации.

Компетентность такого рода возникает в образовательной среде, допускающей встре-
чу «трёх Культур» – 1) типового содержания военно-профессионального образования;  
2) личностных интересов курсантов; 3) коммуникативных возможностей всех субъектов 
образования. Цель статьи – выявить структурные компоненты теории проектирования об-
разовательной среды и апробировать теорию через педагогический эксперимент в военной 
образовательной организации высшего образования. 

Методология и методы исследования. В исследовании проанализированы эпистемоло-
гические особенности структуры образовательной среды, выделены сущностные интенции 
содержательно-экзистенциального плана с последующим применением теории проектиро-
вания образовательной среды в педагогическом эксперименте военной образовательной 
организации высшего образования. 

Результаты исследования. Выявлены следующие структурные компоненты теории про-
ектирования образовательной среды: понятийно-информационный аппарат как семантиче-
ская сеть, характеризующая этот феномен; отношения и связи между используемыми по-
нятиями; закономерности, выведенные теоретически и установленные экспериментально; 
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апробация теории и результаты её реализации, а также механизмы управления и корректи-
ровки эмпирических показателей.

Проверка теории и внедрение соответствующей технологии позволили будущим офи-
церам Росгвардии осознавать сущность нового диалога человека с природой, обществом, 
государством в интересах обороны и безопасности страны. Такой навык отрабатывался че-
рез стохастическую технологию обучения, включающую следующие базовые элементы:

– описание и характеристика целевой аудитории;
– ожидаемые результаты обучения как достижение операционально поставленной цели, 

снабжённой критериями эффективности образования, оформленными в виде строгого пра-
вила, исходя из которого, подтверждается та или иная педагогическая гипотеза с заранее 
заданным уровнем статистической значимости;

– педагогический мониторинг для системы управляющего воздействия на целевую ау-
диторию;

– вероятностное проектирование процедур, задающих планируемое достижение ре-
зультатов; индивидуальных траекторий развития курсантов через отбор содержания, мето-
дов и средств обучения;

– инновационные алгоритмы управления военно-профессиональной подготовкой. 
В заключение делается вывод о том, что разработанная в исследовании теория про-

ектирования образовательной среды ВОО ВО результативна и эффективна при обучении 
курсантов и направлена на формирование единой методологической базы средовых иссле-
дований в военной педагогике. Так, мы установили достаточно универсальные, взаимо-
дополняющие и непротиворечивые теоретические положения, сформулировали понятие 
образовательной среды военной образовательной организации, носящее системный, пол-
ный и непротиворечивый характер, что является необходимым и достаточным условием 
педагогического проектирования. 

Ключевые слова: образовательная среда, педагогическое проектирование, военная об-
разовательная организация, курсанты, компетентность.

Введение, постановка проблемы. 
Приступая к работе над понятийно-ин-
формационным аппаратом теории про-
ектирования образовательной среды 
военной образовательной организации выс-
шего образования (в дальнейшем ВОО ВО),  
у нас возникает соблазн произвести эпи-
стемологический обзор терминов, часто 
используемых педагогами-исследователя-
ми, и, сопоставив значения этих понятий, 
сформулировать собственное определение, 
создав при этом экспликацию нового ин-
струментария для теории проектирования 
соответствующего феномена. Видимо, об-
ходиться без ссылок на признанных и ав-
торитетных авторов не следует – к этому 
обязывает методология педагогического 
исследования. Но для сопоставления тер-
минов и понятий, используемых в педаго-
гическом проектировании, возникает как 
минимум два препятствия. Первое связано 
с тем, что подобная содержательная работа 

уже проводилась другими авторами; второе 
касается ценностно-смысловой нагрузки 
на упомянутые термины. Дело в том, что 
научные понятия употребляются в различ-
ных контекстах, проявляя и определяя при 
этом множество смысловых нюансов, не 
допускающих прямое сопоставление ана-
лизируемых семантических сетей. В этой 
статье мы сразу оговорим содержательную 
сторону понятийного аппарата и при необ-
ходимости сравним это содержание с виде-
нием других исследователей.

Итак, даже в классической педагогике 
идея опосредования знаний через контекст 
или интеллектуальную среду не является 
совершенно новой. С античных времён 
известна психотехническая практика, ос-
нованная, в частности, на мнемотехнике, 
которая успешно решала задачу создания 
условий для превращения студентом-стои-
ком опосредованного опыта в личностно-
ориентированный или непосредственный. 
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При этом важна репрезентация обучаю-
щимся своего знания в презентацию мира 
этих знаний. Соответствующая интел-
лектуальная ситуация (читай – образова-
тельная среда) позволяет увидеть «знание  
о знании», охватить феномен как целое,  
а также ухватить экзистенциальный смысл, 
появившийся и проявившийся впервые 
благодаря интериоризированным знаниям.

Поэзия также не осталась равнодуш-
ной к влекущей перспективе собствен-
ного сотворения мира знаний, о которой 
О. Э. Мандельштам в своих «Восьмисти-
шьях» писал так:

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.

Продолжая отдавать дань уважения Ан-
тичности, заметим, что когда-то предло-
женное Платоном определение интеллекта 
не сводило это свойство к способности 
решения практических задач и готовно-
сти присваивать утилитарный опыт. Хотя 
присутствие «пассивного, преходящего, 
смертного интеллекта» вполне допустимо, 
по мнению того же Аристотеля. Однако 
это тема другого исследования. Согласно 
Платону, интеллект – в авторской термино-
логии нус – это то, что отличает человече-
скую душу от животного; нус – надынди-
видуальное по своей природе творческое 
начало, принадлежащее всей культуре, мо-
дель которого содержит образовательная 
среда.

Диалектическая пара «образовательная 
среда – педагогический процесс» связа-
на между собой как форма и содержа-
ние. Если педагогический процесс фор-
мирует, во-первых, знания, во-вторых, 
умения, в-третьих, алгоритмы действий 
по применению полученных умений, то 
образовательная среда создаёт условие 
для эффективного выбора и применения  
в продуктивной деятельности наиболее 
результативных умений, соотнесённых  
с социальной коммуникацией в проектно-

педагогический активности. Таким обра-
зом, образовательная среда способствует 
появлению «алгоритма алгоритмов для эф-
фективных действий в вариативном окру-
жении» [8, c. 76].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Для вхождения в проблему 
уточним базовое определение. Образо-
вательная среда – организационно-педаго-
гическая система, созданная для эффектив-
ного выбора и применения обучающимися  
в продуктивной деятельности наиболее 
результативных умений, соотнесённых  
с социальной коммуникацией в проектно-
педагогический активности, культуросоо-
бразно структурированная в соответствии 
с задачами нормативного формирования 
образовательной организации, создающая 
условия для формирования социально-тру-
довой, содержательно-предметной и эмо-
ционально-ценностной компетентности.

Эта дефиниция получена благода-
ря анализу наиболее распространённых 
определений образовательной среды. Так, 
И. А. Баева считает, что «образователь-
ная среда есть психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально ор-
ганизованные условия для формирования 
личности, а также возможности для разви-
тия, включенные в социальное и простран-
ственно-предметное окружение, при этом 
её психологической сущностью является 
совокупность деятельностно-коммуника-
тивных актов и взаимоотношений участ-
ников учебно-воспитательного процесса» 
[2, с. 18]. Для нашего исследования важ-
но понимать, что образовательная среда 
ВОО ВО может выступать как социокуль-
турное сопровождение военно-профессио-
нальной подготовки курсантов. 

Отметим, что в работах, посвящённых 
исследованиям среды, подчёркивается её 
влияние на поведение и развитие челове-
ка, на что обращал внимание К. Левин, ко-
торый считал, что возникающие события  
в психологической среде могут повлечь  
за собой изменения в физическом мире  
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и наоборот. Во взаимоотношениях челове-
ка со средой большую важность занимает 
её социальная составляющая. Социальные 
связи определяют психологическую сущ-
ность субъект-субъектных отношений, 
в результате которых индивид вбирает  
в себя, интериоризует социальный опыт  
и социальные механизмы регуляции пове-
дения, тем самым выстраивая собственное 
понимание мира.

Итак, педагогический конструкт «сре-
да» включает в себя субъектную позицию 
участников образования, являясь сферой 
жизненной активности личности, её разви-
тия и становления в культуре. В ситуации 
проектирования образовательной среды 
ВОО ВО заслуживает внимания подход, 
связанный с изучением среды как фактора 
влияния на развитие субъекта образования 
(Н. В. Демшина [15], В. И. Слободчиков 
[11], Т. В. Менг [9], J. Swain [16]). При 
этом образовательная среда понимается 
как культурное пространство, в котором 
осуществляются социальные коммуника-
ции и взаимодействие субъектов образо-
вания или педагогически организованное 
пространство, включающее социальное  
и предметно-пространственное окружение, 
систему условий, оказывающих непосред-
ственное влияние на развитие личности.

Педагогическая практика рассматрива-
ет образовательную среду как основной 
фактор становления личности в культуре. 
В начале ХХI в. интерес к проектирова-
нию образовательной среды только воз-
рос, и работы И. А. Баевой [2], Т. В. Гуд-
ковой [4], К. В. Дрозд [5], Л. Б. Исаевой 
[7], Т. В. Менг [9], В. А. Ясвина [14] дали 
методологическое начало новому видению 
инновационных процессов, происходящих  
в отечественной системе образования. 
Проведя эпистемологический анализ тер-
минологического аппарата, использован-
ного этими авторами, выделим четыре 
основных теоретических подхода к проек-
тированию образовательной среды. 

1. Экстенсивно-методический подход. 

На его основе выделяют и достаточно 
эклектично описывают всевозможные пе-
дагогические условия повышения эффек-
тивности образования, факты и факторы, 
влияющие на его результативность. Ме-
тодические рекомендации, разработанные  
в рамках этого подхода, не являются стро-
гими и точными, структурно-содержатель-
ные модели таких сред неполные, хотя их 
смысловой разброс достаточно широкий: 
от информационно-технологической [1], 
до здоровьесберегающей и адаптивной 
среды [4]. 

2. Социально-психологический подход, 
ориентированный, в основном, на разви-
тие индивида в рамках конкретных соци-
альных групп [11]. Здесь основное внима-
ние уделяется психоэмоциональной сфере 
обучающихся, механизмам их социализа-
ции, а также практикам корригирования  
и педагогической адаптации.

3. Предметно-структурированный под-
ход допускает обусловленность обучения 
медиаторами культуры или культурными 
орудиями (в терминологии Л. С. Выгот-
ского), расположенными в пространстве 
обучения и обеспечивающими содержа-
тельное наполнение «зоны ближайшего 
развития» обучающихся [15; 16].

4. Средовый подход в культурно-вос-
питательной работе является продуктив-
ной методикой в педагогическом модели-
ровании образовательного пространства. 
Однако, по мнению В. А. Ясвина, оборот-
ной стороной используемого понятийного 
аппарата является трудность в его совме-
стимости с имеющимися педагогическими 
терминами [14, с. 137].

Сразу сделаем предварительное обоб-
щение и вытекающий из него вывод. Ос-
новной проблемой изучения образова-
тельной среды является недостаточная 
проработанность категориального аппа-
рата, не обеспеченного диагностическим 
инструментарием, адекватным педагоги-
ческим задачам в образовательной среде. 
Кроме того, педагоги-практики вынуж-
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дены как-то приспосабливать к решению 
своих утилитарных задач критериальный 
аппарат, приготовленный ранее другими 
исследователями для иных дидактических 
условий. При этом прямой механический 
перенос традиционной педагогической 
методологии на образовательную среду не 
всегда уместен. 

Методология и методы исследования. 
В исследовании проанализированы эпи-
стемологические особенности структу-
ры образовательной среды с выделением 
сущностных интенций содержательно-эк-
зистенциального плана с последующим 
применением теории проектирования об-
разовательной среды в педагогическом 
эксперименте военной образовательной 
организации высшего образования. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Представим и охарактеризуем струк-
турные компоненты теории проектирова-
ния образовательной среды:

1) понятийно-информационный аппарат 
как семантическая сеть, характеризующая 
данный феномен;

2) отношения и связи между используе-
мыми понятиями;

3) закономерности, выведенные теорети-
чески и установленные экспериментально;

4) апробация теории и результаты её ре-
ализации, а также механизмы управления  
и корректировки эмпирических показателей.

В основе замысла проектирования об-
разовательной среды является предостав-
ление курсантам широких возможностей 
вхождения в систему социальных связей. 
При этом компетентность обучающегося 
ВОО ВО рассматривается как самооргани-
зующийся опыт, открытый для своего до-
определения субъектом образования через 
«диалог Культур» [3; 6]. Для предотвра-
щения распада образования необходима 
система управляющего воздействия и на 
процесс, и на результат.

В современной военно-профессиональ-
ной подготовке содержание образования 
рассматривается как открытая знаковая 

система [13]. Открытость понимается  
с синергетических позиций Г. Хакена, 
когда для описания и презентации ново-
го культурного опыта курсанта, полу-
ченного через сотворчество участников 
образования, готовится «язык впервые», 
изоморфный по структуре этому опы-
ту [12]. В эпоху частого возникновения 
глобальных социальных проблем перед 
правоохранительными органами ставятся 
задачи быстрого «распознавания образов» 
социальной нестабильности. Для этого не-
обходимо устанавливать порядок из хаоса 
возникающих коллизий (воспользуемся 
терминологией И. Р. Пригожина [10]). Со-
ответственно офицеру Росгвардии необхо-
димо осознавать сущность нового диалога 
человека с природой, обществом, государ-
ством в интересах обороны и безопасности 
граждан России. Такой навык отрабатыва-
ется стохастическими технологиями обу-
чения, включающими следующие базовые 
элементы. 

– описание и характеристика целевой 
аудитории;

– ожидаемые результаты обучения как 
достижение операционально поставлен-
ной цели, снабжённой критериями эффек-
тивности образования, оформленными  
в виде строгого правила, исходя из которо-
го, подтверждается та или иная педагоги-
ческая гипотеза с заранее заданным уров-
нем статистической значимости;

– педагогический мониторинг для си-
стемы управляющего воздействия на целе-
вую аудиторию;

– вероятностное проектирование проце-
дур, задающих планируемое достижение 
результатов; индивидуальных траекторий 
развития курсантов через отбор содержа-
ния, методов и средств обучения;

– инновационные алгоритмы управле-
ния военно-профессиональной подготов-
кой, созданные в соответствии с Приказом 
В. В. Золотова, директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации – главнокомандующе-
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го войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации от 07.11.2017, № 466 
«Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятель-
ности…».

На рис. 1 представим модель образо-
вательной среды, апробированной нами  
в Новосибирском военном институте имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации.
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В результате экспериментального вне-
дрения этой модели группой преподава-
телей были выявлены следующие законо-
мерности.

При формировании военно-професси-
ональный компетенций курсантами вы-
страивался «текст» взаимодействия всех 
участников педагогического процесса, 
направленный на понимание субъектами 
образования не только специальных сведе-
ний, но и своего профессионального пор-
трета, дополненного этими знаниями. На 
констатирующем этапе курсантам пред-
лагалось понять себя до текста, как ди-

дактической продукции, получить от тек-
ста педагогические условия собственного 
становления в культуре (формирующий 
этап эксперимента) изменённого профес-
сионального состояния на выходе из экс-
перимента.

Преподавателями были выявлены отно-
шения курсанта к себе, процессу обучения 
в военном институте и всем участникам 
педагогических взаимодействий, а также 
представление «на входе» о личном образе 
офицера. Это осуществлялось через ана-
лиз учебных, военно-специальных, соци-
окультурных ситуаций, анкетирование по 
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теме «Профессиональный портрет совре-
менного офицера Росгвардии», тесты «Ак-
центуация характера», методику «смысло-
жизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева; 
модифицированную диагностическую тех-
нологию М. Н. Мироновой определения 
смысловых уровней в поведении человека.

На первом этапе эксперимента педаго-
ги установили имплицитное преставление 
образа офицера Росгвардии, которое об-
наружило подавляющее большинство ре-

спондентов.
По результатам опытно-эксперимен-

тальной деятельности курсанты проде-
монстрировали следующее осмысление 
своих профессиональных уровней раз-
вития. В табл. 1 представлено количество 
человек, продемонстрировавших тот или 
иной смысловой уровень из предложенной 
выборки. В контрольных группах-подраз-
делениях обучалось 107 курсантов. В экс-
периментальных – 105 человек.

Таблица 1
Показатели смысловых уровней в контрольных и экспериментальных груп-
пах-подразделениях курсантов в конце эксперимента (количество человек)

Наименование  
выборки уровней

Жизненные 
цели

Жиз-
ненный 
процесс

Результа-
тивность 
деятель-

ности

Локус 
кон-

троль 
«Я»

Локус 
контроль 
«Жизнь»

Общий 
показатель 
(сумма пре-

дыдущих 
показате-

лей)
Экспериментальная  

группа (ЭГ) 27 36 38 41 43 185

Контрольная  
группа (КГ) 20 25 22 24 30 121

Собственный портрет будущего офи-
цера курсанты видели в контексте доста-
точно традиционных, т. е. общепринятых 
аксиологических установок. При этом  
у респондентов иногда происходила под-
мена описания собственного военно-про-
фессионального образа описанием его 
функциональных возможностей с пози-
ции долженствования. «Пред-понимание» 
себя в профессии современного офицера 
Росгвардии носило эмпирический харак-
тер. Отсюда и результат проявления на-
правленности военно-профессиональной 
деятельности. До 80 % курсантов заявили 
о знание-центрированной, утилитарной 
позиции. При диагностике «Готовности  
к саморазвитию» свыше 85 % курсантов 
хотели бы знать и понимать о себе больше, 
чтобы самосовершенствоваться в профес-
сии, имея карьерные, материальные, ду-
ховно-нравственные перспективы.

Заключение. Эмпирические данные 
подтвердили то, что разработанная в ис-
следовании теория проектирования обра-
зовательной среды ВОО ВО результативна 
и эффективна при обучении курсантов,  
а также направлена на формирование еди-
ной методологической базы средовых ис-
следований в военной педагогике. Так, 
на основе эпистемологического анализа 
встречающихся в научной литературе под-
ходов к проектированию образовательной 
среды мы установили достаточно универ-
сальные, взаимодополняющие и непро-
тиворечивые теоретические положения, 
сформулировали понятие образовательной 
среды военной образовательной органи-
зации, носящее системный, полный и не-
противоречивый характер, что является 
необходимым и достаточным условием пе-
дагогического проектирования.

Дальнейшее развитие теоретических 
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положений средового подхода в структу-
ре деятельности ВОО ВО представляется 
в плане проведения инструментального 
экспертного анализа преемственности 
образовательных сред на разных уровнях 
военно-профессионального образования, 
а также педагогического проектирования 
инновационных социально-образова-
тельных, военно-патриотических, пред-
метно-профессиональных сред. Особым 

направлением дальнейших исследований 
мы видим изучение развития личности 
курсантов в контексте влияния различ-
ных микросред на их жизнедеятельность 
в сетевом взаимодействии социаль-
ной группы, формирование готовности  
к успешному выполнению служебно-бо-
евых задач в экстремальной ситуации, 
элементы которой моделирует образова-
тельная среда.
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DESIGNING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF A MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATION  

OF HIGHER EDUCATION

Abstract. Scientific interest in the organizational culture of the school is associated with active 
research in the management sciences of the phenomenon of organizational culture as a character-
istic of business organizations and the tendency to consider educational institutions as a certain 
type of organization.

The purpose of the article is to identify common features inherent in the organizational culture 
of schools and affecting the behavior of employees, as well as to identify the current trends in the 
development of the organizational culture of the school.

Methodology. The study was conducted based on a socio-pedagogical approach to the study 
of organizational culture, which allows us to consider the organizational culture of the school as  
a factor in the relatively socially controlled socialization of members of the teaching staff. To 
solve the set tasks, the research methodology "Studying the type of organizational culture by 
influencing the behavior of employees", the ranking method, the Mann-Whitney U-criterion were 
used. The study was based on four educational organizations.

Results. The study showed that the predominant type of organizational culture in the studied 
educational institutions is the dependent-active type. The preferred state of organizational culture 
is characterized by a decrease in the importance of the dependent-passive type. Conclusion. The 
tasks set in the study were solved. The results obtained can be used in the management of teaching 
staff to adjust the goals for the directed development of employees and the choice of the vector for 
improving the organizational culture with the given parameters.

Keywords: educational environment, pedagogical design, military educational organization,
cadets, competence.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В фОРМИРОВАНИИ ПРОфЕССИОНАЛьНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У БУДУщИХ ПЕДАГОГОВ  
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессионально-пе-
дагогической направленности при подготовке будущих педагогов дополнительного обра-
зования. Представлен анализ опыта использования методов активного обучения для реше-
ния этой задачи. Авторы представляют две формы работы (индивидуальную и групповую)  
и три метода активного обучения (учебная дискуссия, решение игровых педагогических 
задач, ролевая игра) со студентами 1-го курса педагогического вуза. 

Цель статьи – определить возможности использования методов активного обучения для 
формирования профессионально-педагогической направленности студентов – будущих пе-
дагогов дополнительного образования. 

Методология. Методологическая основа исследования включает в себя: подходы  
к определению сущности профессионально-педагогической направленности Н. В. Кузьми-
ной, В. А. Сластенина, А. И. Щербакова и других; работы К. А. Абульхановой-Славской,  
А. А. Вербицкого, В. В. Давыдова, И. Я. Лернера, Г. П. Щедровицкого и других по пробле-
матике методов активного обучения; подходы к теории и методике дополнительного образо-
вания Л. Н. Буйловой, В. П. Голованова, Е. Б. Евладовой, Б. В. Куприянова, И. И. Фришман.

Результаты исследования. Для анализа результатов эмпирического исследования ис-
пользованы метод опроса (анкетирование) и метод контроля (написание эссе). Эффектив-
ность используемого подхода подтверждается положительной динамикой уровня профес-
сиональной направленности первокурсников трех лет (2017, 2018, 2019 г.).

Заключение. Использование активных методов обучения при подготовке будущих педа-
гогов дополнительного образования позволяет сформировать профессионально-педагоги-
ческую направленность (интерес к педагогической деятельности, педагогическое призва-
ние, намерения и склонности), стимулировать процессы профессионального саморазвития 
и самосовершенствования. 

Ключевые слова: дополнительное образование; педагог дополнительного образования; 
методы активного обучения; обучение в вузе; педагогическое образование; профессиональ-
но-педагогическая направленность; проблемное обучение.

Введение. Проблема формирования 
профессионально-педагогической на-
правленности остается актуальной на 
протяжении последних десятилетий. Не-
решенность этой проблемы – одна из при-

чин  того, что многие выпускники педаго-
гических вузов не идут работать в школу, 
а среди тех, кто начинает педагогическую 
деятельность, достаточно большое число 
молодых специалистов, не воспринимаю-
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щих ее как «дело всей жизни». При этом 
используемые способы формирования 
профессионально-педагогической направ-
ленности ориентированы на проведение 
этой работы с будущими учителями. Фор-
мирование профессионально-педагогиче-
ской направленности у будущих педаго-
гов дополнительного образования, на наш 
взгляд, должно включать в себя как инва-
риантные, так и вариативные компоненты 
в силу специфики педагогической деятель-
ности в системе дополнительного образо-
вания. 

Использование активных методов обу-
чения позволяет не только повысить ре-
зультативность обучения, но и успешно 
формировать профессионально-педагоги-
ческую направленность. Эффективность 
использования активных методов обуче-
ния в профессиональной подготовке педа-
гогов подтверждают множество исследо-
вателей, в частности, в профессиональной 
подготовке учителей иностранного языка 
Ю. С. Руковишников и И. М. Шепшинская, 
будущих биологов Р. А. Чмир и Ю. А. Вла-
сова, учителей информатики О. Л. Трефи-
лова, применительно к педагогам профес-
сионального образования Л. Р. Яруллина 
[14; 19; 20; 21; 24]. Однако возможности 
такого использования в процессе подго-
товки будущих педагогов дополнительного 
образования мало изучены. Отсюда можно 
говорить о существовании исследователь-
ской проблемы: каковы возможности ис-
пользования методов активного обучения 
для формирования профессионально-пе-
дагогической направленности студен-
тов – будущих педагогов дополнительно-
го образования? Решение этой проблемы   
и будет целью настоящей статьи.

Методология и методы исследования. 
Основные методы исследования – теорети-
ческий (анализ нормативных документов, 
литературы по проблеме исследования, 
анализ, синтез, обобщение и интерпрета-
ция данных) и эмпирический (изучение 
выраженности педагогической направлен-

ности студентов с опорой на метод опроса 
и нескольких методов активного обуче-
ния). Теоретико-методологической осно-
вой исследования является проблемный 
подход, позволивший проследить динами-
ку сформированности профессионально-
педагогической направленности студентов 
в ходе построения учебных занятий с ис-
пользованием активных методов обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В системе педагогического образо-
вания в настоящее время готовят педагогов 
дополнительного образования техническо-
го, спортивного, художественного и других 
направлений. Однако, несмотря на направ-
ление деятельности будущего педагога 
дополнительного образования, ключевым 
в определении этой профессиональной 
деятельности является слово «педагог». 
В настоящее время профессиональная 
деятельность в области дополнительно-
го образования детей опирается на два 
ключевых документа: «Концепцию разви-
тия дополнительного образования детей»  
и профессиональный стандарт «Педа-
гог дополнительного образования детей  
и взрослых». Эти два документа взаимос-
вязаны, так как «Концепция развития до-
полнительного образования детей» ставит 
задачу развития кадрового потенциала 
системы дополнительного образования де-
тей, что предполагает в том числе модер-
низацию требований к уровню подготовки 
педагогических работников сферы допол-
нительного образования в системах об-
разования, культуры, спорта, аттестации 
педагогических кадров с опорой на про-
фессиональный стандарт и модель карьер-
ного роста.1

В профессиональном стандарте «Педа-

1 Концепция развития дополнительного об-
разования детей [Электронный ресурс]. URL: 
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/ 
dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ 
k o n t s e p t s i y a - r a z v i t i y a - d o p o l n i t e l n o g o -
obrazovaniya-detej.html (дата обращения: 
24.03.2020).
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гог дополнительного образования детей  
и взрослых» сформулированы три обоб-
щенные трудовые функции: преподавание 
по дополнительным общеобразовательным 
программам; организационно-методиче-
ское обеспечение реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ; 
организационно-педагогическое обеспече-
ние реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ1.

Проблема подготовки будущих педаго-
гов дополнительного образования рассма-
тривалась на основе подходов Л. Н. Буй-
ловой, В. П. Голованова, Е. Б. Евладовой, 
Б. В. Куприянова, И. И. Фришман, опреде-
ляющих сущность и особенности этого на-
правления педагогической деятельности. 
Л. Н. Буйлова, рассуждая об особенностях 
педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования, опреде-
ляет, что образовательная деятельность, 
реализуемая на основе и в соответствии  
с дополнительными общеобразовательны-
ми программами, должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими со-
ответствующую установленным требова-
ниям профессиональную подготовку [3].

Педагогическая деятельность в сфере 
дополнительного образования, с одной 
стороны, опирается на объективные пси-
холого-педагогические закономерности,  
а с другой стороны, имеет ряд существен-
ных отличий. Можно согласиться с пози-
цией Е. Б. Евладовой и ее коллег, которые 
через выделение ориентиров предлагают 
определенный вариант демаркации между 
дополнительным и основным видами об-
разования (табл. 1) [6].

Таблица 1
Существенные различия основного и дополнительного образования

Основное образование Дополнительное образование
Построение научно-рациональной картины 
мира и способов нормативно целесообразной 
деятельности

Раскрытие ценностно-смысловой компоненты 
мира и развитие самостоятельности детей

Усвоение предметных знаний и способов их 
употребления

Раскрытие личностных интересов и склонно-
стей, где учебные предметы – лишь средство 
обучения

Освоение возрастно-нормативного пространства Построение пространства саморазвития
Социализация детей, формирование социаль-
но-адаптированной личности

Индивидуализация, воспитание свободной, 
самобытной личности

Типологизирующее, моновозрастное образо-
вание, социально-групповые нормы развития

Поливозрастное образование, личностные 
нормы, обеспечивающие индивидуальные 
траектории развития

Общечеловеческий опыт познания Личностный опыт практической жизнедеятель-
ности ребенка

Адаптирующее и корректирующее образование Развивающее и реабилитирующее образование

Авторы считают, что в настоящее вре-
мя непродуктивно ограничивать допол-
нительное образование детей составной 
частью общего образования, его необходи-
мо трактовать именно в контексте так на-
зываемого непрерывного образования, или 
«образования в течение всей жизни и для 

всех» [6; 7]. Деятельность педагога допол-
нительного образования представляет со-
бой педагогическое явление, которое, как 
говорилось выше, развивается в единстве 
общепедагогических закономерностей  
и специфических особенностей. Осо-
бенности педагогической деятельности 
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педагога дополнительного образования 
касаются задач, содержания, форм и ме-
тодов организации взаимодействия с обу-
чающимися. Эти особенности в единстве  
с общепедагогическими закономерностя-
ми представляют собой специфические 
возможности педагогики дополнительно-
го образования. Качественная подготовка 
будущих педагогов дополнительного об-
разования, таким образом, предполагает 
формирование у них необходимых обще-
профессиональных (основанных на обще-
педагогических закономерностях) и про-
фессиональных (учитывающих специфику 
педагогической деятельности в дополни-
тельном образовании) компетенций. 

Формирование профессиональной на-
правленности будущих педагогов допол-
нительного образования также является 
важной проблемой их подготовки. По мне-
нию Л. И. Божович, в основе направленно-
сти лежит иерархическая система мотивов, 
возникающая у человека в процессе жизни 
и воспитания, прогнозирующая его пове-
дение в неизвестных ситуациях по отноше-
нию к неизвестным прежде объектам [2].

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспи-
рова трактуют педагогическую направ-
ленность как стремление личности стать, 
быть, оставаться учителем, помогающее 
ей преодолеть препятствия и трудности 
в своей работе. Она проявляется, по мне-
нию авторов, во всей профессиональной 
жизнедеятельности учителя и в отдель-
ных педагогических ситуациях [8]. Други-
ми словами, представляет собой систему 
эмоционально-ценностных отношений, 
задающих иерархическую структуру до-
минирующих мотивов личности педагога, 
побуждающих его к ее утверждению в пе-

дагогической деятельности и общении. 
Профессионально-педагогическую на-

правленность исследователи Н. В. Кузь-
мина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков  
и другие определяют как основу функцио-
нальной и личностной готовности к педа-
гогической деятельности, вокруг которой 
компонуются главные качества личности 
учителя [9; 11; 15; 16; 23].

По мнению В. А. Сластенина, направ-
ленность личности играет ведущую роль 
в профессиограмме педагога и включает  
в себя, в первую очередь, интерес к про-
фессии, затем – педагогическое призвание 
и профессионально-педагогические наме-
рения и склонности [16]. Направленность 
он обосновывает как основу профессио-
нальной подготовки педагога [10].

Таким образом, под педагогической на-
правленностью преимущественно пони-
мается система доминирующих мотивов 
личности. В основании направленности 
на профессию лежат мотивы личности 
и, по мнению ряда исследователей про-
фессионального образования, преоблада-
ющим выступает осознанность мотивов 
при выборе вуза [10]. Немотивированные 
на профессию абитуриенты, как правило, 
становятся немотивированными к уче-
бе студентами. В этом случае меньшим 
злом станет неэффективное расходование 
средств (государственных, семьи) на его 
обучение, бо́льшим, если выпускник все 
же займется профессиональной педагоги-
ческой деятельностью, – «нежелание прео-
долевать возникающие в работе трудности 
и, как следствие, отрицательное влияние 
на личностное развитие воспитанников» 
[цит. по: 10, с. 54].

Поэтому нам представляется чрезвычай-
но важным имеющийся у первокурсников 
интерес и склонность к профессии (базо-
вые условия формирования профессио-
нальной направленности) закрепить и раз-
вить именно в начале профессионального 
обучения. Комбинация профессионально-
педагогических интересов, склонностей 

1 Профессиональный стандарт «Педагог до-
полнительного образования детей и взрослых» 
[Электронный ресурс]: Утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf 
(дата обращения: 25.03.2020).
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и способностей становится предпосылкой  
к самореализации личности в профессии  
и зарождению у нее новых профессиональ-
но-педагогических намерений и целей.

Теоретической разработкой пробле-
матики методов активного обучения  
в российской педагогике занимались  
К. А. Абульханова-Славская, А. А. Вер-
бицкий, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер,  
А. М. Смолкин, Г. П. Щедровицкий и др. 
[1; 4; 5; 12; 17; 22]. Существует большое 
количество классификаций методов ак-
тивного обучения. Отметим, что в них ос-
новным критерием выступают: источники 
познания, уровень познавательной само-
стоятельности студентов, вид деятельно-
сти преподавателя, иные. 

А. М. Смолкин под методами активно-
го обучения понимает «способы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 
студентов, которые побуждают их к мыс-
лительной и практической деятельности  
в процессе овладения материалом, когда 
активен не только преподаватель, но актив-
ны и студенты» [17, с. 30]; К. У. Пайзуллаева 
трактует их как «методы, которые побужда-
ют к активной мыслительной практической 
деятельности в процессе овладения учеб-
ным материалом» [13, с. 91]. Анализ ряда 
иных определений указанного термина по-
зволяет общей характеристикой методов 
активного обучения в вузе считать создание 
преподавателем в ходе контактной работы 
условий, в которых студент не может быть 
неактивным и вступает во взаимодействие  
с однокурсниками и педагогом.

Результаты исследования. Далее пред-
ставим наш опыт создания таких условий 
на вводном семинарском занятии по теме 
«Профессиональные требования к лич-
ности педагога» в рамках изучения учеб-
ной дисциплины «Введение в профессио-
нальную педагогическую деятельность». 
Выбор учебной дисциплины для анализа  
обусловлен ее наличием в учебных планах 
всех направлений подготовки педагогиче-
ских вузов либо как самостоятельной дис-

циплины, либо как части учебного курса 
«Педагогика». Выбор очередности занятия 
обусловлен целью доказать взаимосвязь 
между использованием методов активно-
го обучения и уровнем профессиональной 
направленности студентов-первокурсников 
педагогического вуза; выбор темы занятия – 
результативным опытом ее преподавания. 

Продолжительность анализируемого 
нами семинарского занятия – 4 академи-
ческих часа. Его методической основой 
выступает проблемное обучение, базовым 
дидактическим принципом которого явля-
ется постановка преподавателем проблем-
ных вопросов (заданий, задач) и самостоя-
тельная поисковая деятельность студентов. 
В ходе семинарского занятия последова-
тельно используются индивидуальная, 
групповая формы работы и следующие 
методы активного обучения: учебная дис-
куссия, решение игровых педагогических 
задач, ролевая игра. 

Условно структура семинарского заня-
тия включает три блока: 

1) мотивационный (предполагает фор-
мирование у студента мотивации к профес-
сиональному саморазвитию и осознание 
важности изучаемой темы в профессио-
нальной подготовке через сопоставление 
двух образов: «Я – реальный» и «Я – эта-
лонный профессиональный педагог»);

2) теоретико-практический (ориенти-
рован на знакомство студентов с научной 
теорией обсуждаемой проблемы и об-
мен мнениями о практике ее воплощения  
в учебно-воспитательном процессе в их 
школьные годы);

3) рефлексивный (целенаправлен на раз-
витие профессиональной направленности 
студентов, моделирование новых целей 
профессионального обучения и самораз-
вития).

Занятие начинается с постановки пре-
подавателем проблемы: «Каждый из при-
сутствующих в аудитории первокурсни-
ков – это личность, имеющая интересе  
к педагогической профессии. Ведь вы вы-
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брали педагогический вуз! Однако в какой 
степени вы соответствуете научно обосно-
ванным профессиональным требованиям 
к личности педагога? В ходе изучения на 
занятии этих требований оценивайте в сво-
их конспектах их выраженность у вас по 
трем уровням: высокий, средний, низкий. 
Результаты оценивания педагогом контро-
лироваться не будут, они для вас». Теоре-
тические основы проблемы, вынесенной в 
тему семинарского занятия, могут обсуж-
даться на базе любой предпочтительной 
для преподавателя классификации профес-

сиональных требований к личности педа-
гога. Используемая нами собрана из трех, 
предлагаемых в распространенных учеб-
ных пособиях (авторы В. А. Сластенин1,  
Т. А. Стефановская2, И. П. Подласый3). 
Сделано это с целью увеличения узна-
ваемости учебного материала при под-
готовке к зачету по дисциплине по име-
ющемуся в распоряжении у студента 
учебному пособию. 

Презентация профессиональных каче-
ства педагога осуществляется последова-
тельно по трем группам качеств (табл. 2). 

Таблица 2
Профессиональные качества педагога

Психологическая группа Мыслительная группа Поведенческая группа
1. Эмпатия
2. Эмоциональность
3. Аутентичность, откры-
тость (по отношению к 
другим и новому)
4. Терпимость
5. Развитость интуиции
6. Стрессоустойчивость
7. Оптимизм как философия 
жизни
8. Развитость восприятия

1. Аналитичность
2. Рефлексивность
3. Быстрота реакции
4. Креативность
5. Наблюдательность
6. Критичность мышления
7. Целостность мышления

1. Коммуникабельность
2. Компетентность
3. Инициативность и предпри-
имчивость
4. Способность к импровизации
5. Способность к релаксации
6. Способность идти на риск
7. Способность руководить и под-
чиняться
8. Ответственность

Рассмотрение первого качества из клас-
сификации предваряет постановка пре-
подавателем учебной задачи: «Вам будут 
последовательно называться качества лич-
ности. В ходе учебной дискуссии оцените 
их значимость в профессионально-педаго-
гической деятельности. В этом вам помо-
гут образы ваших лучших школьных педа-
гогов. Будьте внимательны: не предложено 
ли будет в перечне лишнее для профессио-
нального педагога качество. Помните: пра-
вильных и неправильных ответов в дис-
куссии не бывает, важно каждое мнение». 

Используемый в учебной дискуссии 
методический прием (опора на школьный 
опыт первокурсников) позволяет провести 
обсуждение классификации качеств педа-
гога на высоком эмоциональном уровне: 
каждое выступление образно для слушате-
лей и личностно значимо для отвечающе-

го студента. Отметим, что в комментариях 
студенты опираются не только на положи-
тельные примеры профессиональной де-
ятельности школьных учителей, но и на 
негативные. Поэтому важная задача препо-
давателя в управлении учебной дискусси-
ей – соблюдение баланса различных при-
меров и оценок. Промежуточным итогом 

1 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищен-
ко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебное по-
собие для вузов. 4-е изд. М.: Школьная Пресса, 
2004. 512 с.

2 Стефановская Т. А. Педагогика: науки или 
искусство: курс лекций: учебное пособие для 
вузов и слушателей ин-тов повышения квали-
фикации. М.: Совершенство, 1998. 368 с.

3 Подласый И. П. Педагогика: в 2 кн.: новый 
курс: учебник для вузов по пед. специально-
стям. Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. 
М.: ВЛАДОС, 2004. 574 с.
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обсуждения в студенческой группе приве-
денной классификации становится вывод  
о том, что весь состав приведенных качеств 
важен для профессионального педагога,  
а также фиксация каждым студентом уров-
невой самооценки (высокой, средней, низ-
кой) выраженности обсужденных профес-
сиональных качеств. Учебную дискуссию 
на занятии сменяют игровые технологии.

Для решения игровых педагогических 
задач и проведения ролевой игры студен-
ческая группа делится на три подгруппы, 
каждой преподаватель выдает карточку  
с описанием ситуации общения педагога 
с основными субъектами педагогического 
процесса (учащимися и родителем школь-
ника). Задание выполняется независимо 
каждой подгруппой.

На карточках игровых педагогических 
задач дано одно из трех описаний диалога 
педагога со старостой класса, который не-
обходимо воспроизвести для двух других 
подгрупп. Смыслообразующим методиче-
ским приемом Этого задания выступает 
повторение завязки диалога педагога со 
старостой класса в каждом из трех вариан-
тов: «Настроение у Анны Ивановны было 
отвратительным и разговор со старостой 
класса Танечкой Тихонравовой сразу при-
обрел взрывной характер» [18, с. 88–89]. 
Другими словами, обучающий и воспи-
тательный эффект использования Этого 
приема усиливается за счет разыгрывания 
одной педагогической ситуации в трех ва-
риантах (где линия поведения педагога за-
висит от степени выраженности професси-
ональных качеств).

Перед каждым следующим вариантом 
игровой педагогической задачи студентам 
предлагается сделать прогноз о перспек-
тивах взаимодействия педагога и старосты 
класса, ответив на вопросы: «Придет ли  
с вопросами староста класса к этому педа-
гогу еще раз? Почему? Какие профессио-
нальные качества продемонстрированы 
педагогом в общении со старостой?» Отме-
тим, что вариативность окончания диалога 
педагога со старостой класса (от негатив-
ного к педагогически целесообразному) 

повышает эмоциональный фон семинар-
ского занятия, стимулирует дискуссию  
и выработку общего мнения. Результатом 
использования игровых педагогических 
задач на этом этапе является три прогноза 
на общение педагога со старостой класса 
(негативный, вероятностный, позитивный) 
и, что более значимо, убедительная демон-
страция зависимости качества професси-
онально-педагогического взаимодействия 
от уровня выраженности профессиональ-
ных качеств у педагога.

Следующий этап занятия – проведение 
ролевой игры. Каждая из трех студенче-
ских подгрупп получает карточку с задани-
ем смоделировать ситуацию общения пе-
дагога с родителем ученика (агрессивным, 
растерянным, равнодушным). В отличие 
от игровых педагогических задач, это за-
дание предполагает творчество студентов  
в описании диалога участников игры. 
Перед каждым следующим вариантом за-
дания студентам необходимо оценить пер-
спективы взаимодействия педагога с пред-
ставленным типом родителя.

Заключительный этап семинарского за-
нятия посвящен обсуждению выраженно-
сти профессиональных качеств у педагога 
в каждой из представленных подгруппами 
игровых ситуации. Результатом выступает 
вывод о прямой зависимости между уров-
нем выраженности профессиональных 
качеств педагога и результатами его взаи-
модействия с субъектами профессиональ-
но-педагогической деятельности.

Рефлексия проведенного семинарского 
занятия проводится с помощью краткого 
письменного анкетирования. Каждому сту-
денту выдается бланк с двумя вопросами:

Понравилось ли вам применение актив-
ных методов обучения на семинарском за-
нятии? Варианты ответов (на ваш выбор): 
«да», «нет», «не знаю».

Какому из результатов способствовало 
применение активных методов обучения 
на семинарском занятии по теме «Профес-
сиональные требования к личности педа-
гога»? Варианты ответов (на ваш выбор): 
«усвоил(а) учебный материал быстрее», 
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«усвоил(а) учебный материал легче», 
«усвоил(а) учебный материал качествен-
нее», «не изменило качество усвоения 
учебного материала».

Заключение. Результаты анкетирова-
ния студентов за три года неизменно пока-
зывают эффективность применяемых нами 
методов и приемов активного обучения  
(в опросе участвовали три группы студен-
тов-бакалавров ФГБОУ ВО «НГПУ» на-
правления подготовки «Педагогическое 
образование», профили «Дополнительное 
образование», «Музыкальное образова-
ние», «Художественное образование»). 
Ежегодно в каждой из трех групп перво-
курсников (2017, 2018, 2019 г.) от 97 до 
99 % респондентов отвечали «да» на пер-
вый вопрос анкеты и лишь 2–3 % выбира-
ли ответ «не изменило качество усвоения 
учебного материала» – по второму. Отме-
тим, что активные методы обучения ис-
пользуются нами и на других темах изуче-
ния учебного курса.

Рефлексия уровня профессиональной на-
правленности студентов проводится в конце 
изучения учебной дисциплины. Студенты 
пишут эссе по теме «Динамика моей про-
фессиональной направленности (интереса 
к профессии, педагогического призвания  
и склонностей) в ходе изучения дисци-
плины «Введение в профессиональную 
деятельность». Это эссе также является 
формой промежуточного контроля перед 
итоговой аттестацией по дисциплине.

В оценке динамики уровня своей про-
фессиональной направленности студен-
ты не регламентированы вариантами от-
ветов. О развитии интереса к профессии, 
педагогического призвания и склонностей 
они пишут вариативно. Вместе с тем, про-

веденный анализ содержания студенче-
ских эссе позволяет выделить несколько 
повторяющихся критериев самооценки 
профессиональной направленности. Пер-
вый – осознанное желание улучшать объем  
и качество знаний о сущности педагогиче-
ской деятельности; второй – потребность 
апробировать и закрепить полученные 
знания на практике, и третий, называемый 
нами «гуманистический критерий», – ува-
жительное отношение к природе ребенка  
и стремление не навредить ей в своей буду-
щей профессиональной деятельности.

В эссе студенты, помимо самооценки 
динамики уровня своей профессиональной 
направленности, часто описывают пере-
житые на занятиях эмоции, анализируют 
используемые нами методы активного  
обучения. Представляется важным, что сту-
денты указывают на то, что положительная 
динамика их отношения к педагогической 
деятельности взаимосвязана с усвоением 
теоретических основ ее сущности и опытом 
решения учебных педагогических проблем.

Рефлексия, отраженная в эссе, позво-
ляет каждому студенту заново открыть 
для себя значение педагогической дея-
тельности, осознать себя ее субъектом  
в настоящем и будущем, выявить при-
чины собственных успехов и неудач. Мы 
убеждены, что значительную роль в этих 
процессах играют применяемые методы 
активного обучения, назначение которых 
видится нами, в первую очередь, в соз-
дании ситуации успеха каждого студента  
в учебной деятельности и росте таких 
составляющих педагогической направ-
ленности, как интерес к профессии, 
педагогические призвание, намерения  
и склонности.
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USE OF ACTIVE LEARNING METHODS IN FORMATION  
OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL DIRECTION  

IN FUTURE PEDAGOGUES OF ADDITIONAL EDUCATION

Abstract. The article considers the problem of the formation of a professional – pedagogical 
orientation in the preparation of future pedagogue of additional education. An analysis of the ex-
perience of using active learning methods to solve this problem is presented. The authors present 
two forms of work (individual and group) and three methods of active learning (teaching discus-
sion, solving game pedagogical problems, role play) with first-year students of a pedagogical 
university.

The purpose of the article is to determine the possibilities of using active learning methods to 
form the professional and pedagogical orientation of students – future pedagogues of additional 
education.

Methodology. The approaches of N. V. Kuzmina, V. A. Slastenin, A. I. Shcherbakov and 
others to the definition of the essence of a professionally-pedagogical orientation; the works of  
K. A. Abulkhanova-Slavskaya, A. A. Verbitsky, V. V. Davydov, I. Ya. Lerner, G. P. Shchedro-
vitsky and others on the problems of active learning methods; approaches of L. N. Buylova,  
V. P. Golovanova, E. B. Evladova, B. V. Kupriyanova, I. I. Frischman to the theory and method-
ology of e additional ducation.

Research result. To analyze the results of an empirical study, we used the survey method 
(questioning) and the control method (essay writing). The effectiveness of the approach used is 
confirmed by the positive dynamics of the level of professional orientation of freshmen in three 
years (2017, 2018, 2019).

Conclusion. The main idea of the article: the use of active teaching methods in the preparation 
of future pedagogues of additional education allows you to create a professional and pedagogi-
cal orientation (interest in pedagogical activity, pedagogical calling, intentions and inclinations), 
stimulate the processes of professional self-development and self-improvement.

Keywords: additional education; pedagogue of additional education; methods of active learn-
ing; professional and pedagogical orientation; university studies; pedagogical education; prob-
lematic education.
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ВЫБОР ЯЗЫКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ИТ-НАПРАВЛЕНИЯ  

В АГРАРНОМ ВУЗЕ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы освоения начального языка программиро-
вания для обучения программированию в Иркутском государственном аграрном универси-
тете бакалавров направления «Прикладная информатика». 

Цель статьи – выявить и определить требования к начальному языку обучения про-
граммированию, на основе выявленных требований провести анализ популярных языков 
программирования и предложить язык и методологию для начального обучения програм-
мированию.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе компетент-
ностной модели подготовки бакалавра по освоению программирования. В соответствии 
с ФГОС ВО (3++) 09.03.03 «Прикладная информатика». У выпускника, освоившего про-
грамму бакалавриата, должны быть сформированы общепрофессиональные и професси-
ональные компетенции, позволяющие ему выполнять трудовые функции в соответствии 
с профессиональным стандартом, соответствующим профессиональной деятельности вы-
пускника. 

Результаты исследования. На основе анализа научной литературы по проблеме опре-
делены и сформулированы требования к начальному языку обучения программированию. 
Проведен анализ востребованности языков программирования и выделены наиболее вос-
требованные. Было выявлено, что из выделенных языков наиболее полно соответству-
ют требованиям начального языка обучения программированию языки Pascal версии 
PascalABC.NET и Python.

Приведена технология использования двух языков для начального обучения програм-
мированию. В качестве первого языка используется Pascal, в качестве второго – Python.

Ключевые слова: язык программирования; обучение программированию; начальный 
язык программирования; парадигмы программирования.

Введение, постановка проблемы. 
Переход на цифровую экономику требу-
ет подготовки специалистов в области 
информационных технологий (ИТ) для 
ее успешной реализации. В Иркутском 
государственном аграрном университе-
те (ГАУ) с 2001 г. осуществляется подго-
товка специалистов уровня специалитета, 
бакалавриата и магистратуры по направ-
лению «Прикладная информатика». В со-
ответствии с основной профессиональной 
образовательной программой подготовки 
бакалавра по направлению 09.03.03 «При-

кладная информатика» в Иркутском ГАУ 
должность программиста была определена 
как возможный вид деятельности выпуск-
ников этого направления. 

В учебном плане направления «При-
кладная информатика» Иркутского ГАУ  
5 дисциплин относятся к блоку разработ-
ки программных средств: «Информатика  
и программирование», «Программная 
инженерия», «Объектно-ориентирован-
ное программирование», «Интернет-про-
граммирование» и «Программирование 
на VBA». Таким образом, в университе-
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те подготовке программистов уделяется 
должное внимание. Дисциплины учебного 
плана позволяют подготовить специали-
ста, имеющего навыки программирования 
в следующих направлениях:

 – создание программного обеспечения  
в задачах управления в технических и эко-
номических системах;

 – поддержка баз данных в информаци-
онных системах;

 – создание Web-приложений.
Все эти направления требуют хорошей 

базовой подготовки по основам алгорит-
мизации и программирования. Эта задача 
решается при освоении дисциплины «Ин-
форматика и программирование». 

Цель статьи – выявить и определить 
требования к начальному языку обучения 
программированию, на их основе провести 
анализ популярных языков программирова-
ния и предложить язык для начального об-
учения.

Методология и методы исследования 
основываются на компетентностной моде-
ли подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-
матика» по профессиональному освое-
нию программирования. Модель включает  
в себя описание того, к какой деятель-
ности должен быть пригоден выпускник,  
к выполнению каких функций у него долж-
на быть сформирована готовность и каки-
ми качествами ему необходимо обладать.  
В соответствии с ФГОС ВО (3++) 09.03.03 
«Прикладная информатика» у выпускни-
ка, освоившего программу бакалавриата, 
должны быть сформированы общепро-
фессиональные и профессиональные ком-
петенции, позволяющие ему выполнять 
трудовые функции в соответствии с про-
фессиональным стандартом, соответству-
ющим профессиональной деятельности 
выпускника [14]. Основная профессио-
нальная образовательная программа по на-
правлению 09.03.03 «Прикладная инфор-
матика» в Иркутском ГАУ для профессии 
«Программист» определяет следующие 

компетенции, необходимые для освоения.
ОПК-7 – способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные для прак-
тического применения. В соответствии  
с этой компетенцией выпускник должен знать  
и уметь применять основные языки про-
граммирования, современные программные 
среды разработки программного обеспече-
ния, владеть навыками программирования, 
отладки и тестирования программ.

ПК-2 – способен разрабатывать и адап-
тировать прикладное программное обеспе-
чение. Выпускник должен знать методы  
и приемы формализации и алгоритмизации 
поставленных задач, уметь разрабатывать, 
адаптировать компоненты прикладного 
программного обеспечения, владеть навы-
ками разработки прикладного программ-
ного обеспечения на современных языках 
программирования, методами адаптации 
прикладного программного обеспечения.

Все эти компетенции осваиваются в дис-
циплинах учебного плана, относящихся  
к блоку разработки программных средств, 
однако базовые навыки программирования 
приобретаются при освоении дисциплины 
«Информатика и программирование». На 
этом этапе осваиваются следующие кон-
цептуальные понятия программирования 
на выбранном языке или языках: синтаксис 
и семантика языка; структура программы; 
операторы, реализующие основные алго-
ритмические структуры; приемы програм-
мирования алгоритмических структур; 
типы данных и их применение; использо-
вание структурированных типов данных. 
Успешное освоение базовых навыков во 
много определяется выбором первого язы-
ка для освоения программирования. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Для освоения программирования 
всегда встает проблема, с чего начать,  
т. е. какой язык программирования вы-
брать для начального обучения програм-
мированию. Дискуссии на тему того, какой 
язык выбрать первым для обучения про-
граммистов не утихают: кто-то называет 
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одни языки, кто-то другие, и каждая сто-
рона приводит свои аргументы [2; 4; 5; 8].  
В ряде работ приведены требования к язы-
ку для обучения [6; 7; 10; 11; 13]. Исходя 
из этого, нами сформированы требования, 
которым должен отвечать начальный язык 
для обучения программированию:

 – обеспечивать простоту, ясность и удо-
бочитаемость конструкций;

 – иметь простую структуру и мини-
мальное количество типов;

 – иметь типичные операций со стан-
дартными типами;

 – содержать операторы, поддерживаю-
щие базовые алгоритмические структуры;

 – иметь механизмы и средства для опре-
деления функций пользователя и поддерж-
ки модульности;

 – иметь возможность определения но-
вых типов данных;

 – иметь интегрированную среду разра-
ботки;

 – принадлежать к миру свободно рас-
пространяемого программного обеспече-
ния (ПО);

 – иметь перспективы развития;
 – иметь возможность использования  

в разных парадигмах;
 – иметь высокий рейтинг использования.

Кроме того, необходимо учитывать 
внешние социальные факторы, такие как 
уровень подготовки абитуриентов, про-
гноз трудоустройства, востребованность 
программистов в регионе.

Анализ языков программирования для 
выбора первого языка для изучения целе-
сообразно начать с востребованности язы-
ков среди программистов. Ряд компаний 
регулярно проводят рейтинги востребо-
ванности языков. Рейтинг не показывает, 
какой язык программирования лучше или 
хуже, но отражает спрос на специалистов 
и популярность использования языка во 
всем мире.

Так, Голландская компания TIOBE 
Software с 2001 г. собирает информацию о 
популярности языков программирования 

в разных странах и формирует ежемесяч-
ные рейтинги [20]. Данные основаны на 
анализе программных продуктов, мнениях 
опытных программистов и запросах в по-
исковых системах. Мировой рейтинг топ-
20 языков программирования компании 
TIOBE на февраль 2019 г. представлен на 
рис. 1 [21]. 

Представляет интерес рейтинг языков 
программирования среди русскоязычного 
сегмента программистов. На рис. 2 пред-
ставлен рейтинг топ-20 востребованности 
языков программирования в коммерческом 
использовании, составленный по опросу 
более 7 тыс. разработчиков, проживающих 
преимущественно в России, Украине и Бе-
ларуси (июль 2018 г.) [9].

Мировой и русскоязычный сегмент от-
личаются друг от друга, но несущественно. 
Основные языки программирования на-
ходятся в обоих рейтингах. Из них можно 
выделить три группы языков: языки широ-
кого назначения (Enterprise), языки разра-
ботки Web-приложений (Web) и языки раз-
работки мобильных приложений (Mobile). 
К первой группе можно отнести Java, 
Python, C++, C, Ruby, Visual Basic, Delphi/
Object Pascal; ко второй – JavaScript, PHP, 
Perl; к третьей – Swift, C#, Scala, Kotlin. 
Следует отметить, что ряд языков группы 
Enterprise, такие как Java, Ruby, Python, 
C++, можно использовать для разработки 
Web-приложений.

Многолетний опыт обучения программи-
рованию позволяет утверждать, что для вы-
бора первого языка программирования его 
целесообразно выбирать из группы Enterprise. 
Рассмотрим языки этой группы с точки зре-
ния удовлетворения требований, предъявляе-
мых к первому языку [1; 3; 12; 15].

Язык Java. Java – объектно-ориентиро-
ванный язык программирования, исполь-
зуемый для разработки различных при-
ложений. Рейтинг Java продолжает расти: 
язык сохраняет первое место в различных 
рейтинговых системах и демонстрирует 
самые высокие показатели роста. Изна-
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чально Java создавался как язык програм-
мирования, который позволяет разрабаты-
вать программы для разных операционных 
систем без необходимости компилировать 

их отдельно для каждой платформы, что 
позволяло бы использовать эти программы 
на различных процессорах под различны-
ми операционными системами. 

Рис. 1. Мировой рейтинг топ-20 языков программирования компании TIOBE на февраль 2019 г.

Рис. 2. Рейтинг топ-20 языков программирования русскоязычного сегмента программистов

Java отвечает большинству требова-
ний, предъявляемых к первому языку. 
Основным сдерживающим фактором для  
изучения языка является сложный синтак-
сис языка.

Язык Python. В рейтинге языков 
Python неизменно занимает лидирующие 

позиции. Представляет собой высоко-
уровневый мультипарадигменный язык 
программирования, предназначенный 
для создания приложений в различных 
областях [18]. Язык поддерживает про-
цедурное, объектно-ориентированное, 
функциональное и аспектно-ориентиро-
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ванное программирование.
Python имеет довольно простой и по-

нятный синтаксис и минимальный набор 
управляющих конструкций. В связи с этим 
он достаточно легко поддается освоению 
и, соответственно, является одним из са-
мых популярных языков программирова-
ния именно для обучения [16]. Например,  
в 2014 г. он был признан самым популяр-
ным языком для обучения программирова-
нию в США [19].

Язык C – универсальный язык програм-
мирования, сочетающий в себе возможно-
сти языков программирования высокого  
и низкого уровней. Язык С и его кло-
ны C++ и C# стабильно входят в рейтинг  
топ-20 языков программирования.

По мнению сообщества программистов, 
С-подобные языки в большей мере исполь-
зуют профессиональные программисты, 
имеющие опыт программирования на дру-
гих языках. Несмотря на небольшое количе-
ство конструкций в языке, первоначальное 
освоение синтаксиса вызывает проблемы  
в его понимании. У языка С достаточно вы-
сокий порог вхождения, что затрудняет его 
использование в обучении в качестве перво-
го языка программирования.

Язык Ruby. Ruby – современный язык 
программирования, который также заво-
евывает все новые позиции в рейтингах 
популярности. В нем сочетается объектно-
ориентированный подход, динамическая 
типизация, интуитивно понятный синтаксис  
и высокая скорость разработки. Ruby рабо-
тает на многих платформах, включая раз-
ные реализации Unix, MS-DOS, Windows. 
Ruby – интерпретируемый, свободно рас-
пространяемый язык с открытым кодом.

Ruby считается универсальным языком, 
подходит для решения широкого круга за-
дач. Этот язык является одним из кандида-
тов в качестве первого языка программи-
рования. 

Язык Visual Basic. Базой Visual Basic яв-
ляется язык Basic, основы которого разра-
ботаны в 1963 г. Широкое распространение 

язык получил с появлением персональных 
компьютеров, когда он являлся начальным 
языком программирования в школах и ин-
ститутах.

Развитие Basic получил от Microsoft 
с появлением VBA (Visual Basic for 
Application). VBA напоминал классиче-
ский Basic только синтаксисом, но стал 
значительно более современным. VBA был 
встроен во все основные инструменты, 
входящие в пакет Microsoft Office, в связи 
с чем VBA и его варианты стали одним из 
наиболее часто используемых языков на 
платформе Windows. 

Ряд современных компиляторов во главе 
с Visual Basic и VB.NET реализуют объек-
тно-ориентированное и событийное про-
граммирование. Основное использование 
Visual Basic в настоящее время ограниче-
но разработкой приложений для Microsoft 
Office. 

Delphi/Object Pascal является средой 
для быстрого создания приложений (Rapid 
Application Developing, RAD). Языковой 
основой Delphi является Pascal. Несмотря 
на мнение некоторых программистов, что 
Pascal устарел и изжил себя, что про него 
надо забыть, он стабильно входят в топ-20 
рейтинга языков программирования.

Язык Pascal был разработан Н. Виртом 
в 1970 г., и считается, что Вирт разработал 
язык для обучения программированию. 
Для этих целей в язык была введена стро-
гая типизация и минимальный набор опе-
раторов и операций, что, по мнению Вир-
та, должно было прививать дисциплину 
программирования.

Наиболее известной реализацией Pascal, 
обеспечившей широкое распространение  
и развитие языка, является разработанная  
в 1983 г. фирмой Borland версия Turbo 
Pascal, являющаяся первой интегрирован-
ной средой для разработки программного 
обеспечения. В дальнейшем было раз-
работано несколько версий среды, в том 
числе версия 5.5, в которой был реализо-
ван язык Object Pascal. Последняя версия 
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Turbo Pascal 7.0 была переработана фир-
мой Borland для работы под управлени-
ем Windows и получила название Borland 
Pascal For Windows (BPW). Далее место 
Pascal занял Delphi, в котором были вне-
дрены значительные расширения языка.

Развитие языка связано с появлением 
свободных реализаций языка Pascal (Free 
Pascal). Свободные реализации языка 
сохраняли основные достоинства клас-
сического Pascal, но и вобрали в себя ха-
рактерные тенденции в развитии языков 
программирования.

К Free Pascal относятся PascalABC.
NET, который объединяет в себе одновре-
менно язык и систему программирования 
[21]. Наличие достоинств классического 
Pascal и большого количества встроен-
ных в систему программирования средств  
обучения программированию позволяет 
утверждать, что PascalABC.NET – это язык 
и система, ориентированные на обучение 
современному программированию. Язык 
PascalABC.NET – это Object Pascal для 
платформы Microsoft.NET, который содер-
жит все основные элементы современных 
языков программирования. 

Результаты исследования, обсуж-
дение. Краткий анализ языков програм-
мирования позволяет сделать вывод, что 
требования к первому языку для обучения 
программированию наиболее полно удов-
летворяют Python, Ruby и Pascal. Язык C 
и его клоны практически никто и никогда 
не рекомендовал в качестве первого язы-
ка – слишком он сложен. То же самое от-
носится и к Java. VBA имеет несколько 
ограниченное применение в приложениях 
Microsoft Office, и, на наш взгляд, его не-
целесообразно использовать в качестве на-
чального языка.

В Иркутском ГАУ для обучения про-
граммированию студентов направления 
«Прикладная информатика» начиная  
с 2001 г. был выбран язык Pascal. Для  
обучения языку использовалась среда 
BPW, как наиболее подходящая и совре-

менная для того времени среда для работы 
с языком Pascal.

В программе дисциплины «Информати-
ка и программирование», которая изучает-
ся в 1-м и 2-м семестрах, для освоения язы-
ка рассматривались следующие разделы:

 – синтаксис, семантика и лексическая 
структура языка;

 – программирование основных алго-
ритмических структур;

 – приемы программирования основных 
алгоритмических структур;

 – массивы и типовые алгоритмы работы 
с массивами;

 – работа со строковым типом и алгорит-
мы обработки текстов;

 – программирование с использованием 
подпрограмм и модулей языка Pascal;

 – использование текстовых и типизиро-
ванных файлов.

Одной из основных идей Н. Вирта при 
разработке языка Pascal была идея привить 
дисциплину программирования. Язык не 
допускает вольностей, программа на языке 
имеет четкую структуру, все объекты про-
граммы должны быть объявлены и связа-
ны с соответствующими типами, которые  
в ходе исполнения программы не могут 
быть изменены. Как показывает опыт ра-
боты со студентами, все эти свойства язы-
ка, освоенные при работе с ним, оказывают 
положительный эффект при освоении дру-
гих языков.

BPW была разработана для 32-разряд-
ных процессоров. Поскольку Borland пере-
стала заниматься Pascal, то с появлением 
64-разрядных процессоров не было разра-
ботано работоспособных версий BPW для 
таких процессоров, и пришлось подбирать 
другую среду для языка. Наиболее под-
ходящей, на наш взгляд, оказалась версия 
PascalABC.NET.

Выбор PascalABC.NET был обусловлен 
следующими факторами:

 – PascalABC.NET – это язык и система, 
ориентированные на обучение современ-
ному программированию, имеющие рас-
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ширения современных языков и возмож-
ности платформы .NET; 

 – система опирается на платформу 
Microsoft.NET, используя ее языковые воз-
можности и библиотеки;

 – PascalABC.NET можно использовать 
для программирования в различных пара-
дигмах: процедурное, объектно-ориенти-
рованное, функциональное программиро-
вание;

 – PascalABC.NET относится к свободно 
распространяемому программному обе-
спечению;

 – система имеет среду разработки со 
встроенным отладчиком, шаблоны кода, 
автоформатирование кода, переход к опре-
делению и реализации подпрограмм;

 – переменные могут описываться не 
только в разделе описаний, но и инициа-
лизироваться при описании внутри блока 
begin-end. 

Из недостатков PascalABC.NET следует 
отметить более медленную компиляцию, 
чем, например, в Delphi, вызванную осо-
бенностями платформы .NET, но это прак-
тически не влияет на скорость компиляции 
учебных программ.

Методические материалы, разработан-
ные для среды BPW, с небольшими дора-
ботками используются для языка и среды 
PascalABC.NET.

Необходимость подготовки многопро-
фильных программистов, в том числе  
и для разработки Web-приложений, по-
требовала выбора второго начального 
языка для обучения. Для этого был вы-
бран язык Python. Как уже отмечалось, 
отечественные и зарубежные авторы счи-
тают этот язык наиболее подходящим для 
обучения программированию [3; 16; 17]. 
Имея навыки по основам алгоритмизации 
и программирования на Pascal, програм-
мирование на Python быстро осваивается,  
и языковые возможности Pascal и Python не 
конфликтуют, а дополняют друг друга. Для 
работы с языком была выбрана среда IDLE  

Python 3.7 32-bit.
Технология начального обучения двум 

языкам была выбрана следующая. Содер-
жание разделов программы дисциплины 
«Информатика и программирование» оста-
лось прежним. В начале курса студенты  
изучают разделы программирования основ-
ных алгоритмических структур и приемы 
программирования основных алгоритмиче-
ских структур на языке Pascal с освоением 
основ программирования на языке Pascal. 
Далее эти же разделы по тем же заданиям 
для лабораторных работ выполняются на 
языке Python. Синтаксис основных про-
стых операций и операторов реализации 
основных алгоритмических структур – опе-
раторов ветвлений и циклов – в обоих язы-
ках принципиально не отличаются. Базовые 
типы данных в обоих языках похожие. Оба 
языка имеют блочную структуру и реали-
зация блоков не вызывает проблем. Опера-
торы, реализующие основные операции – 
арифметические, сравнения и логические, 
в обоих языках сходные. Структуры ввода 
и вывода в обоих языках разные, но интуи-
тивно они похожие и не вызывают у студен-
тов затруднений. 

В язык Python включен ряд операто-
ров, реализующих Си-подобные короткие 
операторы присвоения. Освоение таких 
операторов целесообразно для освоения 
в дальнейшем языков разработки Web-
приложений, и это одна из причин изуче-
ния второго начального языка. Освоение 
этих операторов осуществляется на этапе 
изучения приемов программирования.

Разделы массивы и типовые алгоритмы 
работы с массивами рассматриваются па-
раллельно. Для языка Pascal рассматрива-
ются статические массивы, характерные 
для классического Pascal. Изучаются спо-
собы объявления массивов, структуры вво-
да/вывода элементов массивов различной 
размерности, типовые алгоритмы обработ-
ки массивов. 

В языке Python нет понятия массивов. 
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Для работы с массивами используются 
списки. Список (list) – это структура дан-
ных для хранения объектов различных ти-
пов. Список очень похож на массив языка 
Pascal, только в нем можно хранить объек-
ты различных типов. Это позволяет фор-
мировать списки с содержанием, сходным 
с одномерными и многомерными массива-
ми. Структуры ввода и вывода элементов 
списка несколько отличаются от массивов 
на языке Pascal, но методология реализа-
ции в обоих языках схожие. Имеет смысл 
сравнения алгоритмов обработки масси-
вов. На языке Pascal рассматриваются ти-
повые алгоритмы накопления, нахождения 
минимального и максимального элемен-
тов, упорядочения элементов, удаления  
и добавления элементов в массив и т. д. На 
языке Python многие из этих алгоритмов 
реализованы в виде методов и функций 
структуры list. Безусловно, такие возмож-
ности языка избавляют программиста от 
рутинных операций и ускоряют процесс 
разработки ПО, тем не менее программист 
должен знать суть алгоритмов, и это осва-
ивается на языке Pascal. При этом следует 
отметить, что методы и функции струк-
туры list работают для простых списков,  
а для списков более сложной структуры, 
например, аналогов двумерных массивов 
на языке Pascal, студенты применяют на-
выки, полученные при освоении алгорит-
мов на языке Pascal.

Все остальные разделы осваиваются 
параллельно на обоих языках: сначала на 
Pascal, а затем на Python. Для каждого раз-
дела студенты в отчетах по выполненным 
лабораторным работам отмечают сходство 

и различие реализации программ на обоих 
языках.

При программировании с использовани-
ем подпрограмм для программирования на 
Python прививаем дисциплину программи-
рования. На Pascal подпрограммы объявля-
ются и описываются в начале программы  
в разделе описаний. Язык Python позволя-
ет объявлять и описывать подпрограммы 
в любом месте программы до вызова под-
программы. Мы рекомендуем студентам 
объявлять и описывать подпрограммы, как 
и в Pascal, в начале программы.

При работе с файлами рассматривают-
ся процедуры сохранения и считывания 
данных, являющихся результатами работы 
программы. В обоих языках это осущест-
вляется при работе с текстовыми файлами. 
В обоих языках имеется такой тип файлов, 
процедуры и функции для работы с ними. 
Их синтаксис отличается, но смысл и тех-
нология работы схожие.

Выводы. Накопленный опыт изуче-
ния двух начальных языков для обучения 
программированию дал следующие ре-
зультаты:

1) студенты освоили синтаксис и опе-
рации двух разных языков, что дает им 
возможности дальнейшего успешного ос-
воения других языков, таких как Java, C#, 
JavaScript, PHP и т. д.;

2) студенты получили навыки про-
граммирования базовых алгоритмических 
структур на разных языках программиро-
вания;

3) студенты научились использовать  
в программах наборы данных и освоили 
алгоритмы их обработки.
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THE CHOICE OF LANGUAGE FOR TEACHING  
STUDENTS PROGRAMMING IN THE IT FIELD  

AT AN AGRICULTURAL UNIVERSITY

Abstract. The article considers the problems of mastering the initial programming language for 
training in the Irkutsk GAU bachelor ‘s degrees in the direction Applied informatics programming.

The purpose of the article is to identify and define requirements for the initial programming 
language, based on the identified requirements, to analyze popular programming languages and 
to propose a language and methodology for initial programming training.

Methodology and methods of research. The study was based on a competent model of bach-
elor ‘s training in programming. According to FGOS BO (3) 09.03.03 Applied informatics, at the 
graduate who mastered the program of a bachelor degree the all-professional and professional 
competences allowing it to perform labor functions according to the professional standard corre-
sponding to professional activity of the graduate have to be created.

Results of a research. On the basis of the analysis of scientific literature on the problem, 
the requirements for the initial language of instruction in programming have been defined and 
formulated. Based on the requirements for the primary language, an analysis of the demand for 
programming languages was carried out and the most demanded languages were identified. Of 
the selected languages, Pascal versions .NET and Python were found to be the most appropriate 
for the initial programming language.

The technology of using two languages for initial programming training is presented. Pascal 
is used as the first language, and Python is used as the second language.

Keywords: programming language; programming training; initial programming language; 
programming paradigm.
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ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСьМЕННОЙ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу отношения преподавателей к проблеме обуче-
ния письменной научной коммуникации на иностранном языке в вузе.

Цель статьи – анализ понятия «академическая компетентность», выявление ожиданий 
и взглядов преподавателей иностранного языка на процесс формирования навыков акаде-
мического письма на иностранном языке во время обучения в университете, поиск и обо-
снование перспектив организации и внедрения обучающих материалов по академическому 
письму на иностранном языке в практику обучения иностранному языку в вузе.

Методология и методы исследования. Теоретическими основаниями исследования 
выступили концепции формирования педагогических условий обучения академическому 
письму на английском языке в вузе (Э. Н. Меркулова), подходы к определению понятия 
академической компетентности (Т. Н. Астафурова, Г. Н. Каропа, А. Б. Бгуашев). Исследо-
вание проводилось на основе анкетирования преподавателей кафедры иностранных языков 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного технического университета. 
Сбор и анализ полученных данных дает возможность изучения взглядов преподавателей 
иностранного языка на перспективу введения нового материала, направленного на обуче-
ние иноязычному академическому письму, а также выявления педагогических условий пре-
подавания иноязычного академического письма в вузе.

В статье представлены результаты опроса преподавателей с целью выявления их отноше-
ния к обучению академическому письму на иностранном языке в вузе, а также проанализи-
рована и обоснована перспектива внедрения курса по иноязычному академическому письму.

В заключении сделан вывод о том, что обучение такому жанру, как аргументативное 
академическое эссе, является значимой ступенью формирования базовых навыков акаде-
мического письма на иностранном языке. Выявлены основные требования к преподава-
телю иноязычного академического письма, а также необходимость внедрения обучения 
академическому письму на иностранном языке в процесс обучения.

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, иноязычное академическое пись-
мо, академическая коммуникация, академическая компетентность, академическое эссе.

Введение, постановка проблемы. В на-
стоящее время активно происходят процес-
сы интеграции исследователей в мировое 
научное сообщество. Профессиональная 
подготовка будущих исследователей при-
обретает все большую значимость. В связи 
с этим понятие академической компетент-
ности является одним из ключевых ком-
понентов концепции университета. Поиск 
актуальных способов совершенствования 
процесса подготовки молодых исследова-

телей к письменной научной коммуника-
ции на иностранном языке представляет 
особую актуальность. Необходима раци-
онализация организации учебно-познава-
тельной деятельности, направленной на 
формирование и развитие академической 
компетентности обучающихся.

В рамках современной академической 
парадигмы обучению иноязычному ака-
демическому письму отводится ключевая 
роль. В данный момент актуальна тенден-
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ция подготовки обучающихся к научной  
и исследовательской деятельности [3].

Обзор литературы по проблеме. По 
мнению Т. Н. Астафуровой, формирование 
общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, связан-
ных с владением навыками иноязычной 
профессиональной и академической ком-
муникации, должно происходить поэтапно 
и включать обучение основным принци-
пам построения, характерным отличиям, 
международным нормам и требованиям  
к академическому тексту [11].

В российских университетах процесс 
обучения иноязычному академическому 
письму проходит в несколько этапов. На 
уровне бакалавриата происходит обучение 
общему английскому, бизнес-английскому 
и ESP. На уровнях магистратуры и аспи-
рантуры происходит обучение EAP. Уме-
ния академического письма также могут 
быть сформированы в рамках прохожде-
ния специализированных курсов, основан-
ных на принципах системности, профес-
сиональной направленности, научности 
и актуализации результатов исследований 
[8]. Результатом обучения является форми-
рование академической компетентности. 
Под академической компетентностью бу-
дем понимать компетентность в научной, 
проектной и образовательной деятельности 
[4]. Академическая компетентность вклю-
чает знания и умения по освоенным дис-
циплинам, а также способности к обучению  
в целом [1]. Академическая компетентность 
является важнейшим условием профессио-
нальной подготовки обучающихся, что обе-
спечивает формирование гибкого, мобиль-
ного и независимого профессионала [2].

В университетах Европы, где при-
оритетным направлением является ака-
демический стиль коммуникации, в роли 
технологии исследовательского обучения 
выступает обучение академическому пись-
му [6]. Базой развития академической ком-
петентности, которая включает готовность 
к образовательной, научной и проектной 

деятельности, является знание норм осу-
ществления научно-исследовательской 
работы и международных стандартов ака-
демического письма, а также владение на-
выками написания различных типов акаде-
мических текстов [4].

Существует противоречие между не-
обходимостью обучения академическому 
письму и отсутствием у части преподава-
телей вузов сформированной компетент-
ности осуществления иноязычной акаде-
мической коммуникации. В связи с этим 
необходимо искать пути внедрения про-
граммы и курсов/спецкурсов академиче-
ского письма, которые бы обеспечили це-
ленаправленное обучение исследователей 
и обучающихся методам и технологиям 
построения академического текста в соот-
ветствии с международными стандартами 
[7]. Кроме того, к числу проблем в области 
обучения академическому письму можно 
отнести расхождения ориентиров в образо-
вательных программах, а также несформи-
рованность у обучающихся необходимых 
академических навыков [10].

В основе процесса формирования 
академической компетентности лежит  
обучение письму на иностранном язы-
ке. Следовательно, есть смысл говорить  
о междисциплинарном подходе к обуче-
нию иноязычному академическому пись-
му и взаимосвязи дисциплин «иностран-
ный язык» и «академическое письмо». 
Это частично реализуется в курсах ESP  
и EAP. Однако многие обучающиеся испы-
тывают большие трудности с написанием 
иноязычных текстов. Это одна из причин 
сложностей при создании академических 
текстов всех жанров. Также у обучающих-
ся зачастую недостаточно опыта общения  
в академической среде, что является до-
полнительным предметом обсуждения  
в рамках изучения процесса обучения 
академическому письму [18]. Помимо не-
достатка концептуальных и методологи-
ческих знаний в определенной области, об-
учающиеся могут испытывать трудности, 
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связанные с незнакомым жанром, который 
требует обучения новому виду письма [12].

Одним из ключевых остается вопрос 
обучения навыкам письма в рамках опре-
деленной дисциплины. Для этого необ-
ходимо обладать знаниями о построении 
академического текста и особенностях 
описания исследования, а также основных 
трудностях, с которыми сталкиваются об-
учающиеся в процессе создания таких тек-
стов, чтобы сконцентрироваться именно 
на обучении навыкам, вызывающим труд-
ности [17].

Следует отметить важность последова-
тельности формирования навыков акаде-
мического письма, а также влияние обще-
учебных компетенций и уровня владения 
иностранным языком на успешность фор-
мирования навыков иноязычного акаде-
мического письма [5]. Важны поддержка  
и дополнительное обучение этим навыкам. 
Так, в большинстве американских коллед-
жей и университетов, а также во многих 
российских университетах (НИУ ВШЭ, 
ТГУ, РАНХиГС, МИСиС, РЭШ и др.) су-
ществуют службы, которые обеспечивают 
поддержку обучающихся. К ним относятся 
центры академического письма и другие 
виды репетиторских или консультацион-
ных услуг специалистов – носителей вто-
рого языка [16].

В зарубежных университетах распро-
странена практика совершенствования 
академической грамотности обучающихся 
в рамках специализированных универси-
тетских курсов, основой которых является 
обучение академическому письму. Ака-
демическое эссе – основной инструмент 
проверки навыков академического письма. 
Поскольку академическое эссе становит-
ся одним из ключевых видов иноязычной 
письменной деятельности, необходимо ис-
кать эффективные методики преподавания 
иноязычного академического письма рус-
скоязычным обучающимся [9].

Согласно зарубежным исследователям, 
и обучающиеся, и преподаватели призна-

ют необходимость навыков письменной 
иноязычной научной коммуникации, как  
в университете, так и в мире в целом, и диа-
пазон требований к качеству письменных ра-
бот обучающихся растет. В то время как идет 
дискуссия о том, каким типам текстов необ-
ходимо обучать, практика написания акаде-
мического эссе не теряет актуальности [13].

Помимо отмеченных выше методиче-
ских особенностей обучения академи-
ческому письму на иностранном языке,  
в научной литературе отмечены также  
и психологические трудности обучения, 
такие как неуверенность в себе и своих на-
выках письма (напряжение, возникающее 
при трудностях в изучении иностранного 
языка), низкая самооценка (острая реакция 
на критику, ожидание неудач в будущем), 
низкая мотивация (от уровня которой за-
висит длительность, частота, настойчи-
вость в достижении целей, преодоление 
трудностей в обучении, ориентация на 
положительный результат выполнения 
заданий) [14]. Следовательно, необходи-
мо построить процесс обучения с учетом 
этих особенностей освоения иноязычного 
академического письма. Принцип преем-
ственности дисциплин частично решает 
эту проблему, однако, согласно многим 
российским и зарубежным исследовате-
лям (А. Ю. Суслова, С. В. Боголепова,  
P. Carlino, B. Johnston, L. Kirchhoff,  
A. French и др.), поиск ее оптимального ре-
шения до сих пор актуален.

С психологическим аспектом обуче-
ния иноязычному академическому письму 
тесно связана и проблема мотивации обу-
чающихся. Результаты зарубежных иссле-
дований указывают на взаимосвязь моти-
вации и осознания собственного прогресса  
и удовольствия от процесса изучения ака-
демического письма [19], предоставления 
автономности обучающимся [15], активно-
го взаимодействия на разных уровнях, на-
личия обратной связи.

Методология и методы исследова-
ния. Технология формирования умений  
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и навыков академического письма на ино-
странном языке включает такие компонен-
ты, как мотивационно-целевой, содержа-
тельный, процессуально-технологический  
и результативно-оценочный. В связи  
с оценкой мотивационно-целевого компо-
нента был проведен опрос преподавателей. 
С целью анализа понимания преподавате-
лями Новосибирского государственного 
технического университета необходимости 
формирования готовности молодых иссле-
дователей к письменной научной коммуни-
кации на иностранном языке мы провели 
анкетирование. В нем приняли участие  
18 преподавателей кафедры ИЯ ГФ НГТУ. 
Анкетирование включало 2 блока вопро-
сов. Вопросы первого блока содержали 
варианты ответа, вопросы второго предпо-
лагали свободный ответ.

Результаты исследования, обсужде-
ние. В первой части анкеты преподавателям 
предлагалось оценить их отношение к про-
блеме формирования готовности молодых 
исследователей к письменной научной ком-
муникации на иностранном языке. Абсо-
лютное большинство опрошенных полно-
стью (83 %) согласны с актуальностью этой 
проблемы. 11 % преподавателей считают, 
что проблема является важной, но не очень 
актуальной. Только 6 % преподавателей за-
труднились ответить, и один из респонден-
тов отметил, что проблема не актуальна.

На вопрос «Является ли, на ваш взгляд, 
обучение академическому письму на ино-
странном языке в вузе необходимым (обя-
зательным)» были получены следующие 
ответы: 47 % преподавателей выбрали 
ответ «скорее да, чем нет», более полови-
ны респондентов (53 %) ответили утвер-
дительно. Несмотря на то что во многих 
российских университетах уже преподают 
такие дисциплины, как ESP и EAP, среди 
преподавателей нет твердой уверенности  
в необходимости этого предмета.

Третье утверждение, предлагаемое в ан-
кете: «Считаете ли вы, что у обучающихся 
есть достаточно хорошее представление  

о написании академических тестов на ино-
странном языке?». Ни один из препода-
вателей не ответил ни утвердительно, ни 
выбрал вариант «скорее да, чем нет». 61 % 
выбрали ответ «скорее нет, чем да», 33 % 
дали отрицательный ответ. Однако следует 
отметить, что в Новосибирском государ-
ственном техническом университете еже-
годно проводится конференция «Актуаль-
ные проблемы современного общества» на 
иностранном языке, в которой принимают 
участие обучающиеся всех ступеней обу-
чения, и полученные ответы подтвержда-
ют необходимость осуществления поэтап-
ной подготовки обучающихся к написанию 
статей уже на уровне бакалавриата.

Четвертое утверждение, представлен-
ное в анкете, было посвящено организа-
ции процесса обучения академическому 
письму в вузе: «Необходимо ли создавать 
отдельный модуль по обучению академи-
ческому письму на иностранном языке?» 
Из числа опрошенных 44 % ответили ут-
вердительно и 28 % выбрали вариант «ско-
рее да, чем нет», 11 % ответили «скорее 
нет, чем нет» и 17 % затруднились отве-
тить. Однако ни один из преподавателей не 
указал, что учебный модуль создавать не 
нужно. Поскольку формирование навыков 
иноязычного академического письма не-
обходимо начинать уже на начальной сту-
пени обучения, модуль можно включить  
в существующую программу обучения уже 
в бакалавриате, модифицируя ее.

Последнее утверждение, подразумева-
ющее вариант ответа, было следующим: 
«Должен ли преподаватель академическо-
го письма на иностранном языке иметь 
научные публикации на преподаваемом 
языке?» 

Более половины преподавателей (61 %) 
ответили утвердительно, 33 % были склон-
ны к положительному ответу, 6 % затрудни-
лись ответить, однако ни один преподава-
тель не ответил отрицательно. Это условие 
обучения представляется выполнимым, 
поскольку у многих преподавателей есть 
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публикации на иностранном языке.
Второй блок анкеты представлял собой 

открытые вопросы. Первые 3 вопроса это-
го блока были направлены на выявление 
мнения преподавателей относительно вре-

менного промежутка, необходимого для 
обучения академическому письму на ино-
странном языке на уровне бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Среднее количество часов в семестр, необходимое  

для обучения академическому письму на иностранном языке 

Ступень обучения Количество часов, необходимое для обучения  
академическому письму на иностранном языке

Бакалавриат 66
Магистратура 52
Аспирантура 46

Из данных таблицы следует, что имен-
но на уровне бакалавриата необходимо 
уделять наибольшее внимание формиро-
ванию навыков иноязычного академиче-
ского письма. Эта практика может спо-
собствовать снижению уровня стресса 
обучающихся, возникающего при констру-
ировании академического текста, форми-
рованию положительного отношения к 
данному виду деятельности и повышению 
мотивации к изучению академического 
письма на иностранном языке в магистра-

туре и аспирантуре.
Следующий блок вопросов с открытым 

ответом был направлен на выявление мне-
ния преподавателей о жанрах, которым 
необходимо обучать на разных ступенях 
обучения (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура): «Каким жанрам академического 
письма необходимо обучать в бакалаври-
ате?» Ответы на этот вопрос значительно 
разнились, сгруппировать их по какому-то 
принципу не удалось. Количественные дан-
ные представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Оценка актуальности обучения различным жанрам  

академического текста на всех уровнях обучения 

Жанр Бакалавриат Магистратура Аспирантура
Академическое эссе 3 2 1

Научная статья 7 11 13
Реферат (реферативный обзор) 4 0 1

Диссертация 0 3 3
Заявка на грант 0 0 1

Аннотация 2 1 2
Доклад 2 1 1

Курсовая работа 2 0 0

Как можно заключить из данных табли-
цы, наиболее востребованными жанрами 
для обучения в бакалавриате являются 
научная статья, реферат и академическое 
эссе. На уровне магистратуры важнейши-

ми навыками являются навыки написания 
научной статьи, диссертации и академиче-
ского эссе. На уровне аспирантуры – это 
научная статья, диссертация и аннотация. 
Необходимость овладения навыком на-
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писания научной статьи на иностранном 
языке трудно оспорить. В связи с этим нам 
представляется, что формирование этого 
навыка должно проходить поэтапно и осу-
ществляться уже на начальной ступени обу-
чения. Полученные данные подтверждают, 
что на уровне бакалавриата и магистратуры 
требуется развивать базовые навыки ино-
язычного письма, начиная с более простых 
жанров, таких как академическое эссе.

Далее преподавателям предлагалось пе-
речислить основные требования к препо-
давателю академического письма на ино-
странном языке. Были выделены наиболее 
часто встречаемые характеристики:

– наличие ученой степени; 
– наличие педагогического образования;
– владение иностранным языком не 

ниже уровня С1;
– наличие публикаций на иностранном 

языке в рецензируемых журналах;
– прохождение курсов повышения ква-

лификации по академическому письму.
Анализ данных, полученных в резуль-

тате анкетирования, позволяет сделать не-
сколько выводов. Согласно ответам, препо-
даватели считают проблему формирования 
готовности обучающихся к письменной 
научной коммуникации на иностранном 
языке актуальной и осознают необходи-
мость обучения студентов, магистрантов 
и аспирантов академическому письму на 
иностранном языке на всех ступенях обу-
чения. Однако, по мнению преподавателей, 
у обучающихся отсутствует как понима-
ние необходимости изучения этого пред-
мета, так и области применения знаний 
о письменной научной коммуникации на 

иностранном языке. Это позволяет пред-
положить, что при составлении учебных 
материалов по иноязычному академиче-
скому письму необходимо учитывать не-
достаточные знания обучающихся о сущ-
ности научной коммуникации и включать 
информацию, связанную с восполнением 
пробелов в теории. Кроме того, анализ от-
ветов на открытые вопросы показал, что, 
по мнению преподавателей, самыми необ-
ходимыми для изучения жанрами академи-
ческого письма являются статья, аннота-
ция и академическое эссе.

Заключение. Формирование иноязыч-
ной академической компетентности обуча-
ющихся должно проходить последователь-
но на всех ступенях обучения. Обучение 
написанию академического эссе может 
стать частью формирования базовых навы-
ков академического письма на иностран-
ном языке, которые пригодятся при овла-
дении навыками написания академических 
текстов более сложных жанров. Обучение 
иноязычной письменной научной комму-
никации – это процесс, осуществление 
которого возможно при реализации опти-
мальных условий обучения, таких как по-
этапность обучения навыкам иноязычного 
академического письма, реализация тре-
бований к квалификации преподавателей, 
поддержание мотивации обучающихся, 
отведение необходимого количества часов, 
разработка дидактических материалов. Ре-
зультаты проведенного исследования мо-
гут быть использованы в перспективе при 
построении программы обучения пись-
менной иноязычной научной коммуника-
ции в вузе.
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ATTITUDE OF TEACHERS TO THE PROBLEM  
OF TEACHING WRITTEN SCIENTIFIC COMMUNICATION  

IN A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY

Abstract. The article is devoted to the analysis of the attitude of teachers to the problem of 
teaching written scientific communication in a foreign language at a university.

The purpose of the article is to analyze the concept of “academic competence”, to identify the 
expectations and views of teachers of a foreign language on the process of forming academic writ-
ing skills in a foreign language while studying at a university, to search and justify the prospects 
for organizing and introducing teaching materials on academic writing in a foreign language in 
teaching practice of foreign language at a university.

Methodology. The theoretical foundations of the study were the concepts of the formation of 
pedagogical conditions for teaching academic writing in English at a university (E. N. Merkulo-
va), approaches to defining the concept of academic competence (T. N. Astafurova, G. N. Karopa, 
A. B. Bguashev). The study was conducted on the basis of a survey of teachers of the department 
of foreign languages of the humanities faculty of Novosibirsk State Technical University. The 
collection and analysis of the obtained data makes it possible to study the views of teachers of 
a foreign language on the prospect of introducing new material aimed at teaching academic writ-
ing in a foreign language, as well as identifying pedagogical conditions for teaching academic 
writing in a foreign language at a university.

The article presents the results of a survey of teachers in order to identify their attitude to-
wards teaching academic writing in a foreign language at a university, and also analyzes and 
substantiates the prospect of introducing a course in foreign language academic writing.

In conclusion, it is concluded that teaching a genre such as an argumentative academic essay 
is a significant step in the formation of the basic skills of academic writing in a foreign language. 
The main requirements for the teacher of foreign language academic writing were identified, as 
well as the need to introduce teaching of academic writing in a foreign language in the learning 
process.

Keywords: teaching a foreign language, foreign language academic writing, academic com-
munication, academic competence, academic essay.
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фОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛьТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Аннотация. Высокий уровень сформированности межкультурной компетенции – важ-
ное условие успешной интеграции выпускника в современное межкультурное сообщество. 
Поэтому отбору средств эффективного формирования межкультурной компетенции необ-
ходимо уделять особое внимание. Целью статьи является рассмотрение вопроса формиро-
вания межкультурной компетенции у студентов университета средствами межкультурных 
кейсов в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык». Методологическую основу 
работы составили системный подход к исследованию сложных развивающихся систем; 
личностно-деятельностный подход к изучению педагогических явлений и систем; акси-
ологический подход; а также коммуникативный подход. В рамках пробного обучения со 
студентами были использованы диагностические (анкетирование, контент-анализ, интер-
претация полученных данных, наблюдение), экспериментальные (констатирующий экспе-
римент) и статистические методы (математическая обработка экспериментальных данных). 
В результате анализа отечественных и зарубежных исследований моделей межкультурной 
компетенции предложена ее унифицированная структура и структурные компоненты, опре-
делены критерии и показатели ее сформированности у субъекта образовательного процес-
са. В материале предложен тематический принцип отбора кейсов, представлена модель по 
работе с ними, а также этапы формирования межкультурной компетенции. В заключении 
делается вывод об эффективности работы с межкультурными кейсами в формировании 
межкультурной компетенции у студентов.

Ключевые слова: восприимчивость, культура, межкультурная компетенция, ценности, 
эмпатийность.

Введение, постановка проблемы. 
Образовательное пространство является 
сложной и динамичной системой, которая 
должна сформировать у выпускника вуза 
компетенции, достаточные для его эффек-
тивного взаимодействия с представителями 
другой культуры в сфере делового сотруд-
ничества. Межкультурные контакты  – не-
отъемлемая характеристика современно-
го делового мира. В мире насчитывается 
около 80 000 многонациональных фирм, 
и каждая из них имеет в своем составе  
в среднем 10 филиалов за рубежом, об-
разуя, таким образом, обширную плане-
тарную сеть [7]. Современные компании 
в мировой экономике требуют грамотной 
работы, которая предполагает, в том числе, 

высокий уровень сформированности ино-
язычной межкультурной компетенции [15].

Актуальной задачей образования яв-
ляется поддержка и развитие у студентов 
базовых культурно- и ценностно-обуслов-
ленных навыков, позволяющих достойно 
представлять собственную идентичность, 
быть не только социальным ресурсом, но  
и полноправным субъектом культурно-
ценностного взаимодействия.

Проблема состоит в том, что отсутству-
ют единые коммуникативные стратегии. 
Это приводит к существованию несколь-
ких таксономий, включающих в себя раз-
личные наборы языковых инструментов, 
которые в основном направлены на реше-
ние имеющихся проблем в коммуникации, 
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вызванных языковой недостаточностью.
Кроме того, очевидно, что исключитель-

но лингвистической компетенции недоста-
точно для эффективного взаимодействия  
с представителями других культур. Гло-
бализация и увеличение потоков студен-
ческой и профессиональной мобильности 
меняют коммуникативные потребности со-
временных европейских граждан. Челове-
ку необходимо знать и понимать культуру 
других людей и обмениваться информа-
цией с иностранными гражданами, про-
живающими в нашей стране, тем самым 
обеспечивая их благополучную адаптацию 
в принимающем государстве. В результа-
те для эффективного функционирования  
в современных мультикультурных сообще-
ствах, помимо сформированных рецептив-
ных и продуктивных языковых навыков  
и стратегий, у студентов должен быть 
сформирован обязательный навык – меж-
культурная коммуникативная способность 
или компетенция [11], т. е. способность 
индивида взаимодействовать с другими 
участниками процесса коммуникации, ко-
торые являются представителями других 
культурных контекстов.

Успешное взаимодействие между людь-
ми, как внутри одной культуры, так и меж-
ду разными культурами, требует, чтобы 
информация была правильно интерпрети-
рована реципиентом. Безошибочное извле-
чение и интерпретация смыслов реципиен-
том из сообщения говорящего встречается 
крайне редко. Поэтому определенная сте-
пень недопонимания практически всегда 
присутствует в межличностном взаимо-
действии. При интерпретации сообщения 
важно учитывать не только то, что сказано, 
но и кем и при каких обстоятельствах. 

Трудности в межкультурном общении 
возникают, когда коммуниканты придер-
живаются разных культурных ценностей 
и твердо уверены в том, что их убеждения 
единственно верные [28].

Понимание культурных различий, при-

нятие возможности существования иной 
культуры, интерпретация полученной 
информации с учетом ценностей пред-
ставителя чужой культуры – это важные 
компоненты мультикультурной подготовки 
выпускников [14]. В процессе межкультур-
ного общения не менее важным является 
осмысление собственной культуры, ценно-
стей, отношений, поведения, которые пре-
терпевают определенную трансформацию 
на стыке взаимодействия с другой культу-
рой [25]. 

Результаты, представленные в иссле-
довании, основаны на контент-анализе 
работы студентов направления «Педаго-
гическое образование с двумя профилями 
подготовки», профиль «Русский и ино-
странный (английский) язык» и направле-
ния «Лечебное дело» Псковского государ-
ственного университета в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» (General 
English).

В Псковский государственный универ-
ситет с каждым годом поступает все боль-
ше иностранных студентов. Это связано  
с высоким уровнем образования, разноо-
бразием образовательных программ, а так-
же расположением Псковского региона на 
границе с Прибалтийскими государствами 
и Республикой Беларусь. В одной академи-
ческой группе обучаются представители 
нескольких национальностей. Роль препо-
давателя становится шире: недостаточным 
оказывается только формирование компе-
тенций в рамках той или иной дисциплины. 
Преподавателю необходимо создавать усло-
вия для эффективного межличностного вза-
имодействия между представителями раз-
личных культур. Тем самым, дисциплина 
«Иностранный язык» становится инстру-
ментом формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции у студентов.

Постановка цели. Целью исследования 
является изучение вопроса формирования 
межкультурной компетенции посредством 
межкультурных кейсов.
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Обзор научной литературы по про-

блеме. Кросскультурные исследования 
отличаются особой сложностью, так как 
связаны с анализом взаимодействия цен-
ностей и изучением своеобразного тре-
тьего пространства, которое рождается на 
стыке взаимодействия ценностей предста-
вителей разных культур. Сейчас активно 
применяются методологии, разработанные 
в течение последних 50–60 лет [19]. 

Можно выделить несколько направле-
ний исследований:

а) первая группа связана с изучением 
понятия культуры, стереотипов, куль-
турных символов и культурных метафор  
[9; 13; 22];

б) вторая доминирующая тема включает 
изучение межкультурной коммуникации  
в целом, а также национальных факторов, 
как определяющих влияние на результаты 
межличностного взаимодействия [4; 10].

в) третий блок исследований посвящен 
изучению роли английского языка как язы-
ка делового общения и языка для специ-
альных целей [12];

г) четвертая группа исследований по-
священа исследованию культурных разли-
чий между представителями двух разных 
культур [5] и столкновению культур во вза-
имодействии ценностей и норм [26];

д) пятый блок исследований включает  
в себя вопросы формирования межкуль-
турной компетенции и роли невербального 
общения в межкультурном контексте [23];

е) шестая группа исследователей из-
учает трансграничные ситуации, когда 
национальная граница разделяет страны, 
регионы, культуры и экономики, но в то 
же время соединяет их, создавая общие 
интересы, помогая найти новые ресурсы 
для сотрудничества и создания различных 
трансграничных отношений.

Тем самым, межкультурная коммуника-
ция может быть рассмотрена с нескольких 
точек зрения. Некоторые исследователи 
изучают специфику межличностного взаи-
модействия, в то время как другие уделяют 

особое внимание различиям в коммуника-
тивном стиле межкультурного общения.

Методология и методы исследова-
ния. Для достижения поставленной цели 
использовался комплекс взаимодополня-
ющих методов: теоретические, эмпири-
ческие, диагностические (анкетирование, 
контент-анализ, интерпретация получен-
ных данных, наблюдение), эксперимен-
тальные (констатирующий эксперимент), 
статистические (математическая обработ-
ка экспериментальных данных). 

Методологическую основу исследова-
ния составили системный подход к ис-
следованию сложных развивающихся си-
стем; личностно-деятельностный подход  
к изучению педагогических явлений и си-
стем; аксиологический подход; а также 
коммуникативный подход. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. В рамках исследования мы проана-
лизировали контент ключевых понятий, 
рассмотрели модели межкультурной ком-
муникативной компетенции и ее компо-
нентный состав, определили принципы 
работы с межкультурными кейсами для 
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции, а также отобрали ряд 
кейсов и провели пробное обучение среди 
студентов направления «Педагогическое 
образование с двумя профилями подго-
товки», профиль «Русский и иностранный 
(английский) язык» и направления «Лечеб-
ное дело» Псковского государственного 
университета.

Анализ работ по теме исследования вы-
явил, что сегодня наряду с понятием «меж-
культурный» активно используются такие 
термины, как кросскультурный и социо-
культурный.

Межкультурный подход изучает вли-
яние особенностей поведения предста-
вителей другой культуры, выявленных  
в процессе кросскультурных и социокуль-
турных исследований, на эффективность 
межкультурной коммуникации.

Кросскультурный аспект анализирует 
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особенности сходных, аналогичных явле-
ний в различных культурах, например, раз-
личия в ритуалах приветствия, способах 
выражения дистанции власти и т. д.

Социокультурный аспект предполагает 
анализ не только культурных, но и соци-
альных составляющих (например, анализ 
ритуалов приветствия не только в аспекте 
ценностных различий в изучаемых куль-
турах, но и с учетом социального статуса 
коммуникантов).

Уровень владения иностранным язы-
ком определяет «коммуникативная ком-
петенция». Впервые этот термин появил-
ся в работах американского языковеда  
А. Н. Хомского. В настоящий момент в на-
учной сфере нет единого мнения о комму-
никативной компетенции, каждый ученый 
по-разному трактует этот термин.

Изначально коммуникативная компе-
тенция рассматривалась как способность, 
необходимая для осуществления опреде-
ленной языковой деятельности на родном 
языке. Компетентный говорящий или слу-
шающий, по мнению А. Н. Хомского, дол-
жен быстро формулировать предложения 
по определенным моделям, а также уметь 
дифференцировать сходства и различия  
в двух языках. Применительно к обучению 
иностранным языкам это понятие получи-
ло детальную разработку в рамках иссле-
дований, проводимых Советом Европы для 
установления уровня владения иностран-
ным языком (Страсбург, 1996), где оно 
определяется как способность к выполне-
нию какой-либо деятельности на основе 
приобретенных в ходе обучения знаний, 
навыков, умений, а также опыта работы. 
Общеевропейская шкала языкового уровня 
включает в себя набор знаний, умений, от-
ношений, включающий такие понятия, как 
самоосмысление, осознание себя и друго-
го субъекта, извлечение смыслов из социо-
культурного контекста и их интерпретация 
на основе собственного жизненного опы-
та, но с учетом ценностей представителя 
другой культуры, развитие критического 

мышления.
Иноязычная коммуникативная компе-

тенция традиционно определяется как 
конкретный уровень владения речевыми, 
языковыми и социокультурными знани-
ями, умениями и навыками, который по-
зволяет обучающемуся целесообразно 
коммуникативной ситуации разнообразить 
свое речевое поведение в зависимости от 
функциональных факторов двуязычного 
или одноязычного общения, что создает 
основу для целостного коммуникативного 
бикультурного развития [3].

Межкультурную компетенцию можно 
определить как способность к эффектив-
ному взаимодействию с представителями 
других культур. 

Эта способность предполагает: знание 
родной культуры и других культур; умения 
применить эти знания; практический опыт 
использования знаний и умений в ситуаци-
ях межкультурной коммуникации.

Межкультурная коммуникативная ком-
петенция – это сложная многокомпонентная 
структура, которая предполагает способ-
ность взаимодействовать с представителя-
ми других культур на иностранном языке 
и включает в себя ряд компонентов: аффек-
тивный (эмпатия и толерантность), когни-
тивный (синтез знаний о родной культуре и 
культуре страны изучаемого языка), страте-
гический (вербальные, учебные и исследо-
вательские стратегии учащегося).

Критериями сформированности меж-
культурной компетенции являются эф-
фективность и допустимость поведения 
в конкретной социокультурной ситуации. 
Однако этот результат носит промежуточ-
ный характер. Формирование межкуль-
турной компетенции происходит не одно-
моментно, а на протяжении длительного 
времени, это динамичный и не завершаю-
щийся процесс.

На настоящий момент существуют раз-
личные модели межкультурной комму-
никативной компетенции: W-образная 
модель адаптации и реадаптации к куль-
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турной среде (John T. Gullahorn, Jeanne 
T. Gullahorn), модель освоения чужой 
культуры (M. Bennett), модель межкуль-
турной коммуникативной компетенции  
(B. H. Spitzberg), культурно-специфичная 
модель (D. Dirks), модель культурной ком-
петенции (J. Campihna-Bacote).

Компаративный анализ моделей меж-
культурной компетенции позволяет вы-
делить следующие обязательные струк-
турные компоненты: эмоциональный 
(предполагает готовность субъекта к меж-
культурному взаимодействию и позитив-
ную мотивацию), когнитивный (знания  
о культуре и ценностях представителя 
страны изучаемого языка), деятельност-
ный (умения и навыки межкультурного 
взаимодействия).

Следовательно, если субъект готов  
к межкультурному взаимодействию  
и имеет позитивные установки на межкуль-
турный диалог, знает о культурных особен-
ностях собеседника, умеет вести диалог, по-
нимая и принимая ценности собеседника, то 
можно говорить о высоком уровне сформи-
рованности межкультурной компетенции. 
Если субъект располагает знаниями о куль-
туре и ценностях страны изучаемого языка, 
однако не мотивирован к межкультурному 
взаимодействию и не умеет выстраивать 
диалог, то следует говорить о среднем уров-
не сформированности межкультурной ком-
петенции. Наконец, если субъект не знает  
о культурной специфике представителя 
иной национальности или эти знания носят 
стереотипный характер, не способен к диа-
логу на основе собственного жизненного 
опыта, но с учетом ценностей собеседни-
ка, то это свидетельствует о низком уровне 
межкультурной компетенции.

Средством формирования межкультур-
ной компетенции могут стать межкуль-
турные кейсы, которые сопровождаются 
соответствующими заданиями, ориенти-
рованными на формирование трех струк-
турных компонентов межкультурной ком-
петенции: эмоционального, когнитивного  
и деятельностного.

Принимая во внимание когнитивный 

компонент, следует сказать, что комму-
никативные задания должны побуждать 
учащихся расширять знания о динамич-
ности межличностных взаимоотношений 
через анализ монологических высказыва-
ний на заданную тему, историй из личного 
жизненного опыта, анализ невербальной 
коммуникации (трансляция ценностей, 
отношений и т. д.). Работая с кейсом,  
обучающиеся учатся извлекать смыслы  
и интерпретировать их. Коммуникативные 
задания предусматривают анализ языко-
вых средств и символов, используемых  
в различных общественных группах, разви-
тие умения их корректно интерпретировать   
и соотносить с ценностями, ожиданиями  
и целями, которые их обусловливают.

Когнитивный компонент предполага-
ет формирование критического мышле-
ния у обучающихся. При анализе кейса  
обучающиеся должны уметь анализиро-
вать влияние исторического контекста на 
межличностное взаимодействие. Субъек-
ты должны осознавать исторические про-
цессы, оказывающие влияние на отноше-
ния между культурами (плюсы и минусы 
глобализации и мультикультурализма). 
Межкультурное языковое образование рас-
сматривает все культурные ценности как 
ценности, открытые к обсуждению и кри-
тическому анализу на основе принципов 
эмпатии и уважения к другому. 

Кроме того, студенты должны уметь на-
ходить в кейсе информацию, относящуюся 
к социокультурному контексту. Поэтому 
коммуникативные задания должны предус-
матривать: описание обычаев и традиций 
родной культуры, особенно на примере 
собственных семей и других обществен-
ных групп; лингвистическое наблюдение 
и анализ языковых средств, используемых 
в различных социокультурных ситуаци-
ях; наблюдение и анализ невербальных 
средств общения.

Деятельностный компонент межкуль-
турной компетенции предполагает умение 
адекватно оценивать себя и осознавать 
ценность мнений и отношений других 
людей. Развитие межкультурной компе-
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тенции не означает безусловного приня-
тия ценностей другого. Межкультурная 
компетенция подразумевает открытость  
и любознательность при взаимодействии  
с субъектом. Поэтому обучающиеся долж-
ны уметь задавать вопросы, которые бы 
позволили представителю иной культуры 
почувствовать интерес к его персоне, но  
в то же время вопросы должны быть дели-

катными и не затрагивать темы-табу.
Обязательные структурные компоненты 

межкультурной компетенции позволяют 
определить показатели уровня (высокий, 
средний, низкий) сформированности этой 
компетенции, отклонения от которого по-
зволят диагностировать исходный уровень 
межкультурной компетенции и определить 
направления работы со студентами.

Таблица 1
Компоненты межкультурной компетенции

№  
п/п

Аспект взаи-
модействия

Эмоциональный компонент Когнитивный компонент Деятельностный  
компонент

Показатели

1 2 3 4 5

1 Общение Эмпатийность. Готовность 
представить информацию, 
намерения, идеи аудитории 
слушателей или читателей по 
различным темам. Готовность 
положительно представить 
свою страну на иностранном 
языке. Желание участвовать  
в межкультурном диалоге, 
высказывать мнение, уважи-
тельно относиться  
к собеседнику

Знание лексических 
единиц, включающих 
устойчивые словосо-
четания, оценочную 
лексику, реплики-клише 
речевого этикета, посло-
вицы и поговорки (при-
ветствия, представления, 
проявления чувств и 
выражения эмоций, про-
щания и др.), отражаю-
щие культуру общения 
стран изучаемого языка

Умение вступать  
в разговор, передавать  
и получать информацию, 
выражать свои эмоции 
и чувства, обмениваться 
мнениями. Умение пони-
мать и интерпретировать 
устную и письменную 
речь на разные темы. 
Демонстрируют интерес 
и уважительное отно-
шение к иностранному 
языку и иным культурам

2 Повседневная 
жизнь

Межкультурная восприим-
чивость. Принятие особен-
ностей повседневной жизни 
представителей иной нацио-
нальности

Знание особенностей 
восприятия времени 
у разных националь-
ностей, приоритетов 
в распределении дел 
в течение дня. Прием 
пищи, устройство быта, 
отношение к одежде и 
материальным благам, 
отношение к труду

Следование нормам 
распределения времени 
и обязанностей в течение 
дня при нахождении в 
стране изучаемого языка

3 Стиль жизни 
представите-
лей различ-
ных возрас-
тов в разных 
культурах

Толерантность. Признание 
существования иных норм  
и правил поведения

Особенности семейных 
взаимоотношений. 
Знание об отношении 
к ребенку и отношении 
ребенка к родителям. 
Проблемы современных 
подростков и субкульту-
ры. Забота и уважение  
к старшему поколению

Адаптация к чужой куль-
туре с учетом жизнен-
ных принципов страны 
изучаемого языка 

4 Свободное 
время

Интерес к особенностям 
организации досуга в странах 
изучаемого языка. Позитив-
ное восприятие художествен-
но-эстетического наследия 
страны изучаемого языка

Национальные виды 
спорта. Национальное 
искусство, музыка, 
литература

Толерантное отношение 
к ситуациям из повсед-
невной жизни страны 
изучаемого языка



91Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2020

Vocational  training

1 2 3 4 5

5 Образование Готовность учиться на протя-
жении всей жизни, используя 
язык для саморазвития

Особенности школьного 
и вузовского обучения. 
Образ учителя в разных 
культурах

Грамотная интерпрета-
ция новых аспектов в 
учебных взамоотноше-
ниях, выявление новых 
ситуаций общения, 
выявление сходств и раз-
личий в представлениях 
о «культурном и некуль-
турном поведении»

6 Путешествие Отсутствие тревожности при 
организации поездки

Этнографические 
реалии. Географические 
названия. Природа

Умение ориентироваться 
в городе страны изучае-
мого языка, а в случае за-
труднений – обратиться 
к местным жителям за 
помощью

7 Культура  
и ценности

Терпимость к системе цен-
ностей другой культуры и 
сложившимся в ней нормам 
поведения. Отказ от негатив-
ных (ложных) стереотипов, 
предубеждений и предрас-
судков

Национальные празд-
ники и фестивали. 
Традиции и обычаи. 
Знаменательные даты. 
Стереотипы и предрас-
судки. Сравнение изуча-
емых культур с родной 
культурой

Уважительное отноше-
ние к культурам других 
стран, к другим народам. 
Умение демонстрировать 
понимание взаимосвязи 
между опытом и пред-
ставлениями об изуча-
емой культуре. Умение 
проводить аналогию при 
сравнении традиций и 
культурных особенно-
стей изучаемых стран

8 История Признание роли исто-
рического контекста во 
взаимодействии между 
представителями различных 
национальностей

Взаимоотношения Рос-
сии и Великобритании, 
России и США

Умение адекватно 
интерпретировать факты 
исторических взаимоот-
ношений

В специальной литературе межкультур-
ное обучение обычно представляется как 
процесс, состоящий из нескольких этапов, 
направленных на приобретение следую-
щих навыков: 

1) осознание культурной специфики 
человеческого поведения вообще (cultural 
awareness); 

2) осознание системы ориентации, 
характерной для родной культуры (self-
awareness);

3) осознание значения культурных фак-
торов в процессе коммуникативного взаи-
модействия (cross-cultural awareness) [2].

На основе модели обучения, предложен-
ной Д. Колба, определим модель работы  
с межкультурным кейсом (см. рис 1).

Далее приведем несколько кейсов, ко-

торые были использованы в работе со сту-
дентами.

First I thought that my foreign colleague 
is aggressive because even in informal 
interactions he behaves as it would be a fight. 
I did not react on the same way and it took  
a lot of time when I realized that his behaviour 
is accepted by his national communication 
rules.  (male 28)

I think my foreign friend is not good at 
English. I told him that I have a problem with 
my job. He did not help me. Somebody told 
me to ask him directly to help me to solve the 
problem. But I think he does not understand my 
question or he is simply impolite (male 48).

I did not understand when my foreign 
colleagues wanted to speak about work during 
lunch breaks (male 26).

Окончание табл. 1



92 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2020

ПрофеССиональное образование

I like studying on my own. I do not want 
anybody to work with. I think I am responsible 
for my tasks and that is all. Why does my 
teacher say that teams are presumed to make 
better decisions than individuals (male 43).

It is so embarrassing that one of my foreign 
friends communicates in a very  formal way in 
the office and when we go out to have a snack he 
seems to be my best friend. It is strange because 
I do not know how to behave with him (male 36).

People of this nationality do not like 
surprises. I always thought and learned that 
sudden changes in life can happen. My foreign 
colleagues do not agree with me, in addition 
they do not appreciate humor in a business 

context. I think they are not right. Humor is 
important in life (female 38).

I know that punctuality is important for the 
representatives of this nationality, I accept 
that it is a necessity at work as well. One day 
I was late (15 minutes) because I had to take 
my daughter to the doctor and my boss was 
angry and he did not accept the reason. He 
kept on telling me to change my behaviour if 
not … (female 33).

My foreign colleague is unfriendly. We 
have been working together for 3 years and 
he has never asked me how I am, why I am 
sad or excited, how I spend the weekend, etc. 
(male 37).

Рис. 1. Модель работы с межкультурными кейсами

Особое значение выработка стратегий 
поведения посредством обучения через 
кейсы может иметь для студентов-меди-
ков. Приведем пример таких кейсов.

– A young foreign woman who doesn’t speak 
Russian has an appointment in a Russian 
clinic. Although the patient is 45 minutes late, 
she insists on having the appointment. Five 
family members including her mother, father, 
husband, brother and sister accompany her. 
During the medical examination the patient 

is silent. Her father is answering doctor’s 
questions.

– I am Hindu. Like some other nations we 
keep to certain dietary restrictions: we don’t 
eat beef or veal. The cow is sacred for us that’s 
why we can’t take in beef insulin. We prefer to 
die at home rather than at hospital and the 
Hindu body can’t be touched by non-Hindus.

– The appointment with the representatives 
of different nations can be much longer due to 
the necessity to explain much more. In a recent 
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Hmong-English dictionary the translation for 
“parasite” is 24 words long, for “hormone” – 
thirty one words long. And even if the perfect 
translation was provided both sides were not 
sure if they were understood correctly.

Измерительные материалы И. Л. Плуж-
ника, методика диагностики уровня эмпа-
тических способностей В. В. Бойко, опрос-
ник Кроуна-Марлоу «Шкала социальной 
желательности» позволили выявить по-
ложительную динамику в развитии меж-
культурной компетенции у студентов: так, 
произошли существенные изменения по 
показателям эмоционального и когнитив-
ного компонента межкультурной компе-
тенции.

Заключение. В методике обучения ино-
странному языку вопрос формирования 
межкультурной компетенции особенно 
актуален. Результаты исследования по-
зволяют заключить, что межкультурная 
компетенция – это сложный и многоком-
понентный конструкт. При формирова-

нии межкультурной компетенции следует 
учитывать ряд принципов. Обучение меж-
культурной компетенции – это этапный 
процесс, в котором субъект продвигается 
к высокому уровню сформированности 
данной компетенции. Оценить степень ее 
сформированности позволят показатели 
эмоционального, когнитивного и деятель-
ностного блоков, представленных в ис-
следовании. Одним из средств формирова-
ния этой компетенции может стать работа  
с межкультурными кейсами, которые раз-
вивают, во-первых, самосознание лич-
ности как представителя определенной 
культуры, во-вторых, осознание ценностей 
носителя иной культуры, и, наконец, по-
зволяют выработать стратегии поведения, 
которое способствует эффективному меж-
личностному взаимодействию. Межкуль-
турный подход к обучению иностранному 
языку создает условия для приобретения 
жизненного опыта взаимодействия с дру-
гой картиной мира.
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INTERCULTURAL CASES  
IN MULTICULTURAL COMPETENCE FORMATION

Abstract. A high level of intercultural competence is a significant factor of the successful 
integration of a graduate into the modern intercultural community. Therefore, within the edu-
cational framework special attention should be paid to the selection of means for the effective 
development of intercultural competence.The purpose of the article is to consider the problem of 
the formation and development of intercultural competence among university students by means 
of intercultural cases in the framework of the study of the discipline “English as a Foreign Lan-
guage”. The methodological basis of the study is a systematic approach to the study of complex 
developing systems; personality-activity approach to the study of pedagogical phenomena and 
systems; axiological approach; as well as a communicative approach. Within the framework of 
experimental education with students, diagnostic (interview, content analysis, interpretation of the 
obtained data, observation) and experimental (ascertaining experiment), and statistical methods 
(mathematical processing of experimental data) were used. As a result of the analysis of national 
and foreign studies of models of intercultural competence, its unified structure is proposed, the 
criteria and indicators of its formation are determined. The material proposes a thematic principle 
of case selection; we also present a model how to work with cases, as well as stages of competen-
cy formation. Finally, we draw a conclusion about the effectiveness of intercultural cases in the 
formation of intercultural competence of students.

Keywords: culture, empathy, intercultural competence, sensitivity, values.
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ТьЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮщИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Введение. Проблематика статьи связана с противоречием, которое наблю-
дается в современном общем образовании. Оно заключается в необходимости соблюдения 
требований нормативных документов об индивидуализации образовательного процесса,  
с одной стороны, и недостаточной готовностью руководящих и педагогических работников 
к реализации этого требования посредством включения в него тьюторских практик.

Цель статьи – обобщение имеющихся в современной научной и методической лите-
ратуре подходов к тьюторскому сопровождению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья как наиболее многочисленной и специфичной группе обучающихся  
с особыми образовательными потребностями.

Результаты. Авторами представлены подходы к осмыслению факторов, определяющих 
специфику целей и содержания тьюторского сопровождения различных групп обучающих-
ся с ОВЗ, в том числе на разных уровнях образования. Также определены критерии рас-
пределения должностных обязанностей тьютора и иных педагогических работников в ходе 
образования таких обучающихся. 

Заключение. Сделаны выводы о том, что эти подходы к тьюторской деятельности  
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, на практике повысят ее эф-
фективность и, как следствие, качество образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Ключевые слова: обучающиеся с особыми образовательными потребностями, индиви-
дуализация образовательного процесса, индивидуальный образовательный маршрут, про-
фессиональный стандарт, специалист в области воспитания.

Введение. Практика современного об-
разования все чаще сталкивается с воз-
растающей разнородностью состава  
обучающихся. Они отличаются друг от 

друга присущими им характеристиками 
здоровья, индивидуальными психологи-
ческими особенностями, сформирован-
ными в семье нормами поведения и обще-
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ния, рекомендованными и обязательными  
к реализации для некоторых обучающих-
ся психолого-медико-педагогическими 
комиссиями вариантами адаптированных 
основных общеобразовательных программ 
и т. д. При этом ведущей организационной 
формой образования в подавляющем боль-
шинстве дошкольных образовательных ор-
ганизаций и школ остается фронтальная, 
то есть образование в условиях группы 
или класса. В этих реалиях у руководящих  
и педагогических работников все чаще воз-
никает некоторое противоречие между не-
обходимостью учитывать индивидуальные 
особенности и возможности обучающих-
ся, что регламентировано многочислен-
ными нормативными актами в сфере об-
разования, и недостаточной готовностью 
воплощать это требование в собственной 
профессиональной практике. Одним из 
глобальных организационных решений 
этого противоречия является включение  
в состав педагогических работников обра-
зовательной организации такой, до сих пор 
многим мало понятной и мало знакомой 
должностной единицы, как тьютор. Не-
смотря на то что современная нормативная 
база профессиональной деятельности пе-
дагогических работников содержит много 
соответствующих нормативных докумен-
тов, в том числе профессиональный стан-
дарт «Специалист в области воспитания», 
включающий описание профессиональной 
деятельности по такой обобщенной тру-
довой функции, как «Тьюторское сопро-
вождение обучающихся», зачастую руко-
водители образовательных организаций, 
другие педагогические работники, в том 
числе специалисты в области профессио-
нальной коррекции нарушений развития 
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), плохо понимают со-
держание профессиональной деятельности 
тьютора, его функционал и должностные 
обязанности, а также профессиональный 
педагогический ресурс этого специалиста.

Цель статьи мы видим в том, чтобы ос-

мыслить и обобщить имеющиеся в совре-
менной научной и методической литерату-
ре подходы к тьюторскому сопровождению 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) как наиболее 
многочисленной и специфичной группе 
обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями (ООП). Для достижения 
этой цели считаем важным ответить на не-
который перечень вопросов, а именно:

1) в чем может заключаться специфика 
целей тьюторского сопровождения и со-
держания деятельности тьютора с обуча-
ющимися с ОВЗ по сравнению с иными 
группами обучающихся с ООП; 

2) какие факторы могут определять 
специфику работы тьютора в ходе сопро-
вождения им различных типологических 
групп обучающихся с ОВЗ;

3) меняются ли цели тьюторского со-
провождения и содержание деятельности 
тьютора с обучающимися с ОВЗ в зависи-
мости от уровня общего образования, кото-
рый они осваивают; 

4) насколько необходимо и как воз-
можно распределить между педагогиче-
скими работниками, осуществляющими 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ, включая тьютора, 
содержание своей деятельности, чтобы 
не дублировать и не подменять собою де-
ятельность друг друга: тьютору – специ-
алистов по профессиональной коррекции 
нарушений развития, и наоборот, этим спе-
циалистам – тьютора (при его наличии).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Обсуждение. Тьюторство в совре-
менной российской системе образовании – 
феномен достаточно новый, но, несмотря 
на это, в нашей стране есть колоссальный 
опыт организации и реализации тьютор-
ского сопровождения одаренных старше-
классников и студентов, публикации об 
этом начали появляться в 90-х гг. XX в. 
[Приводится по: 2; 3; 4; 11].

После вступления в силу Федераль-
ного закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  
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«Об образовании в Российской Федера-
ции» педагогическая должность «тьютор» 
начала активно упоминаться применитель-
но к реализации права обучающихся с ОВЗ 
на доступное и качественное образование. 
Тьюторское сопровождение рассматри-
валось в перечне специальных условий, 
обеспечение которыми гарантировалось 
государством для этих обучающихся. Хо-
телось бы также отметить, что особенно 
интенсивно практики тьюторского сопро-
вождения обучающихся с ОВЗ как за рубе-
жом [12], так и в нашей стране [6; 7; 9; 10] 
начали развиваться в сфере инклюзивного 
образования. Таким образом, современная 
практика деятельности тьютора в сфере 
образования обучающихся с ОВЗ – это ло-
гичное историческое развитие этой сферы 
профессиональной деятельности, и основ-
ная смысловая нагрузка в работе этого пе-
дагогического работника с такими детьми 
не меняется.

В связи с этим, отвечая на первый во-
прос, отметим, что общая целевая на-
правленность деятельности тьютора  
с обучающимися с ОВЗ специфики не име-
ет – она определяется общей идеей инди-
видуализации образовательного процес-
са и должностной инструкцией, которая  
в свою очередь должна быть разработана 
в соответствии с основными положени-
ями профессионального стандарта этого  
специалиста, утвержденного Приказом 
Минтруда России от 10 января 2017 г.  
N 10н. «Специалист в области воспитания» 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ян-
варя 2017 г., регистрационный N 45406).

К должностным обязанностям тьютора 
по сопровождению обучающихся с ОВЗ, 
равно как и других обучающихся, в соот-
ветствии с этим документом, относится 
педагогическое сопровождение реализа-
ции индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; организация об-
разовательной среды для реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья; 
организационно-методическое обеспече-
ние реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов [7]. 

Если же соотнести цели деятельности 
тьютора с возможными планируемыми 
образовательными результатами в сфере  
обучения и воспитании обучающихся  
с ОВЗ, то становится очевидным, насколько 
специфичны эти цели деятельности тьюто-
ра, так как они определяются особенностя-
ми психофизического развития и вслед-
ствие этого особенностями достижения 
планируемых образовательных результатов 
обучающимися с ОВЗ. Именно в этом, по 
нашему мнению, и заключается специфика 
целей и впоследствии содержание деятель-
ности тьютора с этой группой обучающих-
ся по сравнению с иными группами обу-
чающихся с ООП (например, одаренными  
в отдельных областях).

Так, для всех групп обучающихся с ОВЗ 
характерны:

– специфические особенности восприя-
тия (например, позднее включение, рассе-
янность внимания, проблемы с приемом, за-
поминанием и сохранением информации);

– нарушение речевого опосредования 
(например, трудности восприятия и по-
нимания речевых инструкций, объясне-
ний учителя, трудности сопровождения 
собственной речью своих действий, в том 
числе учебных, в целом речевого мышле-
ния, трудности речевого контроля и само-
контроля);

– особенности физического развития 
(например, нарушения зрения, слуха, не-
возможность долго находиться в сидячем 
положении, пониженный (повышенный) 
мышечный тонус и т. п.); 

– задержка в овладении бытовыми на-
выками и навыками самообслуживания 
(например, неумение манипулировать 
школьными инструментами, неопрят-
ность, трудности с обслуживанием себя  
в столовой и др.); 
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– особенности поведения (например, 
неумение владеть своими эмоциями, не-
достаточно четкое представление о требо-
ваниях, принятых в обществе; проявления 
социально-психологической дезадаптиро-
ванности) [6]. 

В связи с этим, значительную актуаль-
ность для обучающихся с ОВЗ приобрета-
ют такие образовательные результаты как:

– их социализация и развитие доступ-
ных форм коммуникации;

– метапредметные результаты, выра-
женные универсальными учебными дей-
ствиями;

– жизненные компетенции;
– личностные результаты, выраженные 

такими качествами как самостоятельность, 
активность и настойчивость в достижении 
результатов любой деятельности, особен-
но нарушенных ее видов.

Можно сделать вывод, что основны-
ми общими результатами работы тьютора  
с любой категорией школьников с ОВЗ 
будут их обучение поиску оптимальных  
и приемлемых способов преодоления 
возникающих трудностей в обучении  
и общении, а также формирование у обуча-
ющихся с ОВЗ адекватной оценки их воз-
можностей.

Специфика содержания деятельности 
тьютора заключается в необходимости 
достижения специфичных по сравнению  
с иными группами обучающихся с ООП 
образовательных результатов и преодоле-
ния специфических трудностей в достиже-
нии этих результатов [1; 5; 8; 9; 10].

Говоря о специфике профессиональ-
ной деятельности тьютора с различными 
группами обучающихся с ОВЗ, мы часто 
задумываемся о том, чем это может быть 
обусловлено: присущими этим обучаю-
щимся индивидуальными и типологиче-
скими особенностями развития и, в связи 
с этим, трудностями достижения образова-
тельных результатов (с учетом их индиви-
дуализации); или теми образовательными 
технологиями, которым обучены тьюторы, 

зачастую базирующимися на различных 
методологических основаниях. Пример 
может составить специфика деятельности 
тьютора, работающего в ресурсных клас-
сах с применением ПАП, в отличие от тью-
тора, работающего с подростками с при-
менением личностно-ориентированных 
технологий и т. д. Это актуальный вопрос, 
так как индивидуализированные резуль-
таты можно достигать с использованием 
различных педагогических технологий. 
Главное, чтобы эти технологии учитывали 
своеобразие их развития и обеспечивали 
достижение индивидуализированного об-
разовательного результата.

Мы согласны с мнением, что в большей 
степени специфика деятельности тьюто-
ра с различными группами обучающихся  
с ОВЗ определяется спецификой их особых 
образовательных потребностей и опре-
деляемых в связи с этим возможностей 
преодоления трудностей социализации  
и достижения индивидуализированных об-
разовательных результатов [8; 9; 10].

Так, для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) наиболее важны навыки элемен-
тарного самообслуживания, их бытовая 
социализация. Обучающиеся с наруше-
ниями зрения должны овладеть навыками 
пространственной ориентировки, важ-
ной остается задача сохранения остатков 
зрения (при их наличии). Обучающимся  
с нарушениями слуха необходимо полу-
чить навыки альтернативной коммуника-
ции. Обучающимся с НОДА (в зависимо-
сти от степени нарушения) важны навыки 
передвижения не только в замкнутом, но  
и в открытом пространстве, значит, им 
нужно научиться выбирать безопасный 
оптимальный маршрут, в некоторых слу-
чаях  – овладеть навыками альтернативной 
коммуникации. Школьникам с расстрой-
ствами аутистического спектра необхо-
димо научиться контролировать свои аф-
фективные вспышки, развивать навыки 
коммуникации и эмпатии. Всем этим обу-
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чающимся в ходе обучения в школе необ-
ходимо научиться:

 – понимать причины своих трудностей 
в обучении;

 – пользоваться вспомогательными мате-
риалами (опорными схемами, памятками, 
алгоритмами);

 – выполнять «пошаговый» самокон-
троль;

 – развивать имеющиеся у них способ-
ности [5; 8; 10]. 

При поступлении всех этих обучающих-
ся в первый класс им важна помощь тью-
тора в адаптации к условиям образователь-
ной организации, формировании навыков 
самообслуживания и самоорганизации, 
например, подготовке рабочего места, по-
мощь при соблюдении правил личной ги-
гиены.

Специфические цели, задачи, содержа-
ние деятельности тьютора с конкретным 
обучающимся с ОВЗ формулируются, кор-
ректируются и дополняются на заседаниях 
психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации. 

Характеризуя цели и содержание тью-
торского сопровождения обучающихся  
с ОВЗ на различных уровнях образования, 
необходимо отметить сохранение общей 
логики изменения целей и содержания 
тьюторской деятельности на каждом уров-
не образования [3]. Эта логика определяет-
ся приоритетами психологического и соци-
ального развития обучающихся различного 
возраста. Она тем ближе к общим пред-
ставлениям о тьюторской деятельности  
с детьми, не имеющими ОВЗ, чем более 
приближено (качественно и количествен-
но) развитие различных групп обучаю-
щихся с ОВЗ к нормативным показателям, 
и, соответственно, приближены к стандар-
тизированным планируемые индивидуаль-
ные образовательные результаты этих обу-
чающихся. При значительном расхождении 
показателей психофизического развития со 
стандартизированными и значительными 
проявлениями трудностей в образовании 

некоторых групп и отдельных обучающих-
ся эта логика будет более специфична, как 
это можно наблюдать в отношении обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями).

Так, на уровне начального общего об-
разования у школьников с ОВЗ важно 
сформировать положительную мотивацию  
к учебе. Для этого тьютору необходимо вы-
явить познавательные интересы ребенка  
и его трудности в освоении программно-
го материала, чтобы обучить подопечного 
способам получения информации, ее пере-
работки и представления, основам рефлек-
сивной деятельности. 

В работе с младшими школьниками  
с ОВЗ эффективны следующие педагоги-
ческие техники:

 – составление плана-карты источников;
 – вопросные техники;
 – составление образовательного порт-

фолио ученика.
 – Наиболее приемлемыми формами ра-

боты с тьюторантами будут:
 – образовательное событие;
 – индивидуальная консультация;
 – тьюториал [2; 10]. 

На уровне основного общего образо-
вания важно помочь подростку с ОВЗ на-
учиться общаться со сверстниками, ут-
вердиться в школьном коллективе, пройти 
предпрофильное самоопределение. 

Ведущей техникой работы тьютора  
с подростками с ОВЗ является составление 
образовательной карты и портфолио.

Основными формами работы тьютора  
с обучающимися будут:

 – индивидуальные и групповые кон-
сультации;

 – образовательные события;
 – тренинги [10].

На уровне среднего общего образова-
ния тьютор должен помочь своему подо-
печному осуществить самоопределение  
и профессиональную ориентацию, спро-
ектировать будущее, раскрыть имеющиеся  
у обучающегося с ОВЗ специальные спо-
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собности, чтобы старшеклассник был при-
знан ученическим коллективом.

Для решения этих задач могут быть ис-
пользованы:

 – организационно-деятельностные 
игры;

 – образовательные сессии;
 – психологические тренинги;
 – научные консультации;
 – стажерские практики (профессио-

нальные пробы) [3; 10].
Рассмотрим завершающий вопрос о ко-

ординации деятельности тьютора и про-
фессиональной деятельности иных специ-
алистов службы сопровождения. Важно 
понимать, что это общий вопрос профес-
сионального сотрудничества вне зависи-
мости от индивидуальных характеристик 
обучающегося. Эта проблема возникает, 
когда в педагогическом коллективе нет 
тьютора, более того этот специалист или 
не нужен, или ввести такую должностную 
единицу нет возможности, а вопрос коор-
динации и распределения целей и задач, 
содержания профессиональной деятельно-
сти между различными педагогическими 
работниками может быть актуален. 

Тьютор – относительно новая штатная 
единица в педагогическом коллективе, 
именно поэтому очень важно всей команде 
договориться о функционале каждого спе-
циалиста в условиях конкретной образова-
тельной организации вообще. Как правило, 
это отражено в должностных инструкциях, 
разработанных в каждой конкретной об-
разовательной организации для каждого 
педагогического работника. Затем необхо-
димо определиться с содержанием работы 
применительно к сопровождению конкрет-
ных обучающихся в рамках деятельности 
психолого-педагогического консилиума,  
в том числе в отношении отдельных обу-
чающихся с участием тьютора. При этом 
надо помнить о том, что отдельные тру-
довые функции могут перераспределять-
ся между педагогическими работниками, 
как не требующие специальных профес-

сиональных компетенций и являющиеся 
общепедагогическими (например, коор-
динация общей деятельности, ведение об-
щей сопроводительной документации  
и т. д.), а деятельность в рамках специ-
альных профессиональных компетенций, 
направленная на достижение коллегиаль-
но продуманных образовательных ориен-
тиров обучающихся, должна быть всеми 
участниками образовательного процесса 
обсуждена, понята и реализована. 

Существует необходимость разграни-
чить содержание деятельности между все-
ми педагогическими работниками, в том 
числе осуществляющими психолого-педа-
гогическое сопровождение обучающихся  
с ОВЗ, чтобы не дублировать и не подме-
нять собой деятельность друг друга [4; 7]. 
На это будет влиять укомплектованность 
штата образовательной организации. 

В частности деятельность тьютора по 
ряду профессиональных функций и про-
фессиональных действий является более 
широкой (общепедагогической) по сравне-
нию с деятельностью учителя-дефектоло-
га, педагога-психолога и учителя-логопеда.

Например, коррекционно-развивающая 
работа по развитию слухового восприятия 
у слабослышащего не может составлять 
обязанностей тьютора, так как является 
одним из направлений деятельности учи-
теля-дефектолога. В общем, основными 
задачами учителя-дефектолога является 
организация своевременной специализи-
рованной помощи обучающимся с ОВЗ, 
испытывающим трудности в освоении обя-
зательного предметного минимума, пред-
усмотренного федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 

Содержание коррекционно-развиваю-
щей работы учителя-дефектолога будет на-
правлено на сенсомоторное и умственное 
развитие, формирование пространствен-
но-временных отношений, общеинтеллек-
туальных умений, наглядных и словесных 
форм мышления, универсальных учебных 
действий, готовности к восприятию и по-
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ниманию учебного материала. 
Приведём иной пример относительно 

содержания коррекционно-развивающей 
работы. Работа по преодолению наруше-
ний эмоционального развития у обуча-
ющихся с ЗПР также не может являться 
содержанием работы тьютора, это одно 
из направлений деятельности педагога-
психолога. В целом она направлена на 
разработку системы психологического со-
провождения обучающихся с учетом их 
возрастных особенностей и образователь-
ных потребностей. Основное внимание 
педагога-психолога направлено на соци-
ально-эмоциональную адаптированность, 
адекватность эмоциональных реакций, 
сформированность социально-коммуни-
кативных норм, коммуникативное поведе-
ние, когнитивное развитие, регулятивные 
процессы, самоконтроль обучающегося. 
Именно педагог-психолог проводит с об-
учающимися психологическую диагно-
стику, коррекционную, развивающую, 
профилактическую работу, а также инди-
видуальные и тренинговые занятия.

Работа по развитию лексико-граммати-
ческого строя речи также не может осу-
ществляться тьютором. Учитель-логопед 
оказывает помощь обучающимся с ОВЗ 
по коррекции их речевых нарушений, ко-
торые мешают успешно осваивать адап-
тированные образовательные программы. 
Основной задачей учителя-логопеда явля-
ется коррекционная работа по преодоле-
нию нарушений устной и письменной речи 
обучающихся.

Формирование же адаптивного комму-
никативного поведения обучающегося с 
ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности 
является важным направлением работы 
тьютора и может им осуществляться, в том 
числе, в ходе индивидуальных коррекци-

онно-развивающих занятий, перечислен-
ных выше специалистов.

Говоря о разграничении содержания 
профессиональной деятельности тьютора 
с деятельностью учителя и воспитателя, 
важно помнить, что она является более уз-
кой, так как ориентирована на индивиду-
ализацию образовательной деятельности 
обучающихся. 

Обобщенными трудовыми функциями 
учителя и воспитателя являются педаго-
гическая деятельность по проектирова-
нию и реализации образовательного про-
цесса, основных общеобразовательных 
программ. Тьютор же может принимать 
участие в воспитательной и развиваю-
щей деятельности педагогов, индивидуа-
лизируя ее, оказывать помощь в подборе  
и адаптации педагогических средств об-
разовательного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей обучающегося 
с ОВЗ, проектируя и принимая участие  
в реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

Заключение. Осознание общности  
и специфики тьюторской деятельности 
с различными группами обучающихся  
с ООП, в том числе с такой многочислен-
ной и специфичной, как обучающиеся  
с ОВЗ, – серьезная и актуальная задача, пре-
жде всего, для современной дошкольной об-
разовательной организации и общеобразо-
вательной организации. Именно там сегодня 
активно используются в образовательном 
процессе тьюторские практики педагогиче-
ской деятельности, и эффективность их реали-
зации во многом определяется осмыслением 
ответов на те вопросы, которые представлены 
в статье. Уверены, что комментарии и выво-
ды, к которым пришли авторы, будут интерес-
ны и полезны руководящим и педагогическим 
работникам этих организаций.
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TUTOR SUPPORT STUDENTS WITH DISABILITIES 
 IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract. Introduction. The problems of this article are associated with the contradiction that 
is observed in modern general education. It consists in the need to comply with the requirements 
of regulatory documents on the individualization of the educational process on the one hand and 
the lack of readiness of management and pedagogical workers to implement this requirement by 
including tutor practices.

The purpose of the article is to summarize the approaches available in the modern scientific 
and methodological literature to tutor support for students with disabilities as the largest and most 
specific group of students with special educational needs.

Results. The authors present approaches to understanding the factors that determine the spe-
cifics of the goals and content of tutor support of various groups of students with HIA, including 
at different levels of education. Criteria are also defined for the distribution of the duties of the 
tutor and other pedagogical workers during the education of such students.

Conclusion. In conclusion the conclusions are made, that these approaches to tutor activities 
with students with disabilities, implemented in practice, will increase its effectiveness and, as  
a result, the effectiveness of education for children with disabilities.

Keywords: students with special educational needs, individualization of the educational pro-
cess, individual educational route, professional standard, specialist in the field of education.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ РЕЗУЛьТАТОВ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ фОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИфРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИИ И КАНАДЫ)1

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ системы оценивания образова-
тельных результатов в процессе формирования экономической культуры в России и Канаде. 
Авторы особо подчеркивают, что правительства России и Канады, осознавая значимость 
экономической подготовки старшеклассников, повышают требования к уровню и качеству 
подготовки выпускников школ, реализуя комплекс мер, направленных на разработку си-
стемы оценивания образовательных результатов как ключевого компонента любой обра-
зовательной системы, поскольку качественное оценивание результатов социально-эконо-
мической подготовки является распространенной и востребованной задачей в российских  
и канадских школах.

Подчеркивается, что существующая система оценивания сформировалась в рамках 
традиционной знаниевой парадигмы образования и не отражает результаты усвоения зна-
ний, которыми должен обладать выпускник, снижая возможности развития его инициативы  
и самостоятельности в учебной деятельности. Такой подход к оцениванию не может ре-
ализовать задачу подготовки выпускника, способного эффективно действовать в различ-
ных социально-практических и экономических контекстах и ситуациях, а значит, не обе-
спечивает и его соответствия тем требованиям, которые предъявляет к нему общество  
и современный рынок труда, на смену которому приходит та реальность, которую сегодня 
все чаще характеризуют аббревиатурой VUCA (нестабильность, неопределенность, слож-
ность, неоднозначность). 

Целью статьи является выявление особенностей системы оценивания образователь-
ных результатов старшеклассников в процессе формирования экономической культуры  
в школах России и Канады.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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Сравнительная педагогика
Методологией выступает совокупность исходных теоретических обоснований: ключе-

вых положений культурологического, компетентностного и критериально-уровнего подхо-
дов для описания характера и видов оценочной деятельности обучающихся. 
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нивания, экономическая культура, компетентностный подход в обучении, методы оценива-
ния, цифровая экономика.

Введение, постановка проблемы. Раз-
витие инновационной экономики в совре-
менном мире определяет новые требования 
к формированию человеческого капитала, 
основе эффективного функционирования 
и конкурентоспособности общества, кото-
рому соответствует достаточный уровень 
экономической и социальной активности, 
экономической культуры подрастающего 
поколения. Это требует постановки ка-
чественно новых задач в педагогической 
деятельности по подготовке современных 
школьников, способных адаптироваться 
к социально-экономическим изменениям 
в мире, выстраивать перспективы своего 
личностного и профессионального раз-
вития. В Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» поставлена задача 
обеспечения к 2024 году глобальной кон-
курентоспособности российского образо-
вания, следовательно обеспечение личной 
конкурентоспособности, отражающейся  
в успешной социализации личности через 
образовательные результаты [4].

Повышение требований к уровню и ка-
честву подготовки, в том числе социально-
экономической выпускников школ опреде-
ляет необходимость реализации комплекса 
мер, направленных на разработку системы 
оценивания образовательных результатов 
как ключевого компонента любой образо-
вательной системы. Вопросы качествен-
ного оценивания результатов социаль-
но-экономической подготовки является 
актуальными в российских и канадских 
школах.

Существующая система оценивания 
сформировалась в рамках традиционной 

знаниевой парадигмы образования и не от-
ражает результаты усвоения знаний, кото-
рыми должен обладать выпускник, снижая 
возможности развития его инициативы  
и самостоятельности в учебной деятельно-
сти. Такой подход к оцениванию не может 
реализовать задачу подготовки выпускни-
ка, способного эффективно действовать  
в различных социально-практических  
и экономических контекстах и ситуациях, 
а значит, не обеспечивает его соответствия 
тем требованиям, которые предъявляет 
к нему общество и современный рынок 
труда, на смену которому приходит та ре-
альность, которую сегодня все чаще ха-
рактеризуют аббревиатурой VUCA (неста-
бильность, неопределенность, сложность, 
неоднозначность).

Целью статьи является выявление 
особенностей системы оценивания обра-
зовательных результатов в процессе фор-
мирования экономической культуры стар-
шеклассников в школах России и Канады. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Отдельные аспекты проблемы оце-
нивания результатов обучения в течение 
ряда лет рассматривались в исследованиях 
отечественных ученых. Так, Б. Ананьев,  
А. Бодалев, В. Степанский и другие уче-
ные в своих работах выделяли социокуль-
турную роль оценивания; В. Беспалько,  
В. Загвязинский, В. Полонский, Г. Су-
хобская исследовали в целом оценоч-
ную деятельность в учебном процессе;  
Б. Г. Ананьева и Ш. А. Амонашвили изуча-
ли феномен оценки в процессе школьного 
образования и его влияние на качество об-
разования.

Много работ зарубежных ученых так-
же посвящено системе оценивания, раз-
работке новых моделей, технологий  
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и средств оценивания: A. Butler, N. Buchs, 
C. Pulfrey исследовали влияние оценки на 
мотивацию обучающихся относительно 
повышения своих образовательных ре-
зультатов, A. Kohn в своей работе выделил 
базовые элементы в системе оценивания 
D. Harrison, P. Black, D.William и другие 
определили взаимосвязь различных видов 
оценивания в образовательном процессе. 
R. Bennett в своем исследовании определя-
ет необходимость и неизбежность исполь-
зования цифровых технологий в современ-
ной системе оценивания образовательных 
результатов [15].

Опыт Канады демонстрирует тесную 
связь качества социально-экономической 
подготовки старшеклассников с наличием 
современной формы организации системы 
оценивания образовательных результатов. 
В связи с этим изучение опыта оценивания 
образовательных результатов в школьном 
образовании Канады представляет особый 
интерес для совершенствования системы 
оценивания и расширения инструментария 
оценивания в отечественной педагогиче-
ской практике.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
послужила совокупность исходных теоре-
тических обоснований: ключевых положе-
ний культурологического, компетентност-
ного и критериально-уровневого подходов 
для описания характера и видов оценочной 
деятельности обучающихся.

Результаты исследования. Правитель-
ство Канады особый акцент делает на со-
циально-экономическую подготовку под-
растающего поколения, необходимость 
готовить творчески талантливых пред-
принимателей и лидеров завтрашнего дня, 
способных и готовых к успешной обще-
ственной и экономической деятельности. 
В связи с этим приоритетной целью об-
разования в Канаде является формирова-
ние компетенций, необходимых для того, 
чтобы выпускник школы стал успешным, 
экономически активным и вовлеченным 

гражданином. Как следствие, во всех про-
винциях и на территориях Канады ведется 
образовательная политика по трансформа-
ции и модернизации школьного образова-
ния, которая направлена на формирование 
компетенций XXI в. и персонализацию 
образовательного процесса. В качестве ос-
новного подхода в канадских школах выде-
лен компетентностный подход, в котором 
обозначены пять основных аспектов про-
цесса обучения: 

 – формирование компетенций через 
практическую деятельность и личный 
опыт обучающихся, то есть ключевым 
аспектом в образовательном процессе яв-
ляется способность обучающихся про-
демонстрировать на практике сформиро-
ваннность компетенций; 

 – выделенные в образовательных про-
граммах компетенции являются резуль-
татами обучения, представлены в четкий 
перечень; 

 – разработаны высокие и измеримые 
результаты обучения; 

 – система оценивания способствует по-
ложительному опыту для обучающихся; 

 – предоставление им поддержки, осно-
ванной на их индивидуальных потребностях. 

Обучение реализуется по принципу 
увеличения уровня вовлеченности об-
учающихся в образовательный процесс  
и предоставление возможности выбора по-
средством современных методов обучения, 
внедрения цифровых технологий, а также 
через систему оценивания [6].

Таким образом, необходимо отметить 
практическую направленность обучения, 
когда подчеркивается роль опыта, умения 
применять знания в реальных ситуациях,  
а обучающиеся становятся «архитектора-
ми» своих навыков и «создателями» нового 
знания. Как следствие, смещение акцента 
на формирование компетенций повлияло 
на систему оценивания и методы оценки 
достижений обучающихся, а значит их го-
товности к быстроменяющимся социаль-
но-экономическим условиям [9].
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Справедливости ради следует отметить, 

что в России мы тоже наблюдаем заинте-
ресованность государства в формировании  
у старшеклассников компетенций XXI в. 
для решения проблемы их конкурентоспо-
собности на глобальном рынке труда, кото-
рые, правда, реализуются несколько ины-
ми способами, чем в Канаде. Например, 
экономическая компетентность, проявля-
ющаяся в саморазвитии старшеклассника, 
его личностном росте, способствующая 
обеспечению его успешной экономиче-
ской активности в социуме, формируется  
в школе, главным образом, в ходе изучения 
предметных областей (обществознания, 
математики, технологии, истории и др.)  
в непрофильных классах, поскольку они дают 
возможность формировать необходимые эле-
менты экономической компетентности.

По словам Е. З. Никоновой, сегодня 
дисциплина «экономика» в рамках ново-
го стандарта для старших классов остает-
ся предметом по выбору. В новом ФГОС 
среднего образования этот предмет от-
несен к профильному уровню в перечне 
предметов по выбору. ФГОС старшей шко-
лы предполагает в качестве обязательного 
предмета изучение основ безопасности 
жизнедеятельности [3].

Система оценивания не всегда реша-
ет свою основную задачу способствовать  
обучению и не соответствует в полной 
мере современным требованиям к форми-
рованию экономической культуры старше-
классников. Необходимо также отметить, 
что большинством отечественных и зару-
бежных ученых преобразования в систе-
ме оценивания компетенций как образо-
вательных результатов рассматриваются  
в качестве основного отличия современ-
ного подхода от традиционного [2]. Ана-
лизируя текущую ситуацию в российской 
школе, следует признать, что успех эконо-
мической социализации старшеклассников 
во многом зависит от их реальной предпри-
нимательской деятельности, практических 
навыков, знаний финансовой и экономиче-

ской грамотности, и желания ответствен-
но работать. Сегодня движение в этом 
направлении становится реалией школы 
и общества. Старшеклассников обучают, 
как начинать бизнес с нуля и привлекать 
инвестиции, однако реальные результаты 
пока не особенно заметны, поскольку все 
еще преобладает виртуальный или теоре-
тический подход к обучению предприни-
мательству старшеклассников без учета 
мнений отечественных работодателей и их 
критической оценки [5].

В основе системы оценивания в ка-
надских школах лежит компетентност-
ный подход, позволяющий оценивать 
индивидуальные реальные достижения 
обучающихся посредством практической 
деятельности. К ключевым принципам со-
временной системы оценивания, реализуе-
мой в школах Канады, относятся: 

 – справедливость и равенство, кото-
рые основываются на убеждении, что все 
обучающиеся должны быть в состоянии 
продемонстрировать свои результаты не-
зависимо от их социально-экономическо-
го статуса, этнической принадлежности, 
пола, формы обучения; 

 – в основе оценивания лежат категории 
знаний и навыков, их уровни достижений; 

 – формы оценивания разнообразны по 
своему характеру и способствуют обеспе-
чению обучающихся возможностью де-
монстрировать свои достижения; 

 – оценивание соответствует учебной 
деятельности, целям обучения, потребно-
стям и опыту обучающихся; 

 – оценивание способствует формирова-
нию способности обучающихся оценивать 
результаты своего обучения и ставить кон-
кретные цели по их улучшению; 

 – доступность информации о критериях 
оценивания и осведомленность всех субъ-
ектов образовательного процесса о них [6].

Целостность системы оценивания обе-
спечивается разработкой системы кате-
горий критериев, определяющих через 
уровневую систему степень сформиро-
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ванности компетенций у обучающихся. 
Оценка учебных достижений обучающих-
ся в соответствии с заранее известными 
критериями оценивания позволяет кор-
ректировать индивидуальную траекто-
рию обучения (развития) для достижения 
ожидаемых результатов в соответствии  
с целями обучения [8]. Принимая во вни-
мание децентрализованность системы об-
разования в Канаде, важно отметить, что 
в провинциях и на территориях Канады 

разработаны собственные системы четких 
категорий критериев оценивания. Про-
веденный в рамках нашего исследования 
сравнительный анализ систем оценивания 
в школах Онтарио, Британской Колумбии 
и Квебека позволил выделить ряд схожих 
черт и особенностей в определении кате-
горий критериев оценивания и определить, 
что в основе изученных нами систем оце-
нивания лежит модель «знать, понимать, 
применять» (табл. 1).

Таблица 1
Категории критериев оценивания достижений обучающихся

Онтарио Британская Колумбия Квебек
1. Знание и понимание: содер-
жание предмета.
2. Мышление: навыки критиче-
ского и творческого мышления.
3. Коммуникация: эффективное 
применение различных форм 
коммуникации.
4. Применение: использование 
знаний и навыков в практиче-
ской деятельности

Знать: содержание предмета.
Делать (предметные компетен-
ции-умения, навыки, стратегии, 
которые должны освоить обучаю-
щиеся на каждом этапе обучения.
Понимать (основные идеи / Big 
ideas – ключевые принципы  
и концепции, которые обучающи-
еся должны освоить на каждом 
этапе обучения

1. Знание предмета  
(содержание курса).
2. Понимание.
3. Применение получен-
ных знаний и навыков  
в практической деятель-
ности.
4. Рефлексия.

Важным представляется и тот факт, 
что в рамках каждой категории конкрети-
зирован список критериев в соответствии  
с «областями изучения», представленными 
в образовательной программе предме-
тов или курсов. Так, в образовательной 
программе «Обучение бизнесу», реа-
лизуемой в школах Онтарио, выделены 
следующие «области изучения»: ведение 
бизнеса, коммуникация в деловой сре-
де, цифровая грамотность, финансовая 
грамотность, этические и юридические 
аспекты ведения бизнеса. В каждой из 
«областей изучения» определены «об-
ласти знаний и навыков». В качестве 
примера приведем область «ведение 
бизнеса», в которой выделены следую-
щие «области знаний и навыков»: реше-
ние проблем, критическое и творческое 
мышление, программное обеспечение, 
финансовое планирование, предприни-
мательские навыки, лидерство, работа 

в команде, исследовательские навыки, 
стратегическое планирование, деловой 
этикет, управление рисками [14].

В российском образовании главной про-
блемой сегодня является отсутствие на 
всех уровнях грамотной интерпретации 
результатов измерений [1].

Внедрение критериального оценивания 
в практику помогает измерить степень 
сформированности компетенций, которая 
отражена через уровневую систему. Не-
смотря на различия в терминологии уров-
невая система реализуется в школах боль-
шинства провинций Канады. Рассмотрим 
уровневую систему оценивания в школах 
провинции Квебек (табл. 2).

В школах провинции Квебек особое 
внимание уделяется тому, насколько само-
стоятелен и инициативен обучающийся. 
Как следствие, в системе критериев оцени-
вания выделена способность обучающихся 
к рефлексии и самоанализу. Она позволяет 
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обучающимся исследовать полученные об-
разовательные результаты, анализировать 
«сильные и слабые стороны» и «области 
для совершенствования», проявлять актив-
ность в планировании деятельности для 
улучшения результатов обучения, а также 
определять стратегию дальнейшего раз-
вития. В качестве средств оценивания спо-
собности к рефлексии в школах провинции 
Квебек используются коллажи, графиче-
ские изображения или иллюстрации, са-
моанализ в письменном виде, самоанализ 

в форме видео- или аудиозаписи, диаграм-
мы, видео, вики-страница, чек-листы, эссе. 
Старшеклассники на занятиях проводят 
анализ своих предпринимательских навы-
ков и качеств с последующим их письмен-
ным пояснением. Не только учитель, но  
и сами школьники изучают профили дру-
гих обучающихся и проводят сравнитель-
ный анализ, т. е. обучающиеся вовлечены  
в контрольно-оценочную деятельность, 
что позволяет им приобретать навыки  
и привычку к самооценке [13].

Таблица 2
Уровни сформированности компетенций в школах провинции Квебек

5. Продвинутый 
уровень сформиро-
ванности компе-
тенций

4. Базовый уро-
вень сформиро-
ванности компе-
тенций

3. Приемлемый 
уровень сфор-
мированности 
компетенций

2. Частич-
ный уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций

1. Минималь-
ный уровень 
сформирован-
ности компе-
тенций

Соответствует 
требованиям, 
обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность и 
инициативу

Соответствует 
требованиям, 
обучающийся 
демонстрирует 
относительную 
самостоятельность 
и инициативу

Соответствует 
требованиям, но 
иногда требует-
ся помощь

Не соот-
ветствует 
требованиям, 
даже при под-
держке

Не соответству-
ет требовани-
ям, даже при 
постоянной 
поддержке

Несмотря на то что в системе оценивания 
в провинции Онтарио не выделена отдель-
ная категория «рефлексия» в практике кон-
трольно-оценочной деятельности, способ-
ность к анализу собственной деятельности 
является ключевым звеном в образователь-
ном процессе и определяется через «крите-
рии успешности». Критерии определяют, 
как «выглядит» успех, и позволяют учите-
лю и обучающемуся собрать информацию  
о качестве обучения и провести анализ по-
лученных результатов [11].

В основе реализуемой в канадских 
школах современной модели оценивания 
лежат методы оценки практического овла-
дения полученными знаниями, умениями 
и навыками. Проведенное исследование 
позволило нам выделить следующие мето-
ды оценивания, которые являются продол-
жением методик обучения, реализуемых  

в школах Канады: оценивание результатов 
обучения через общественную деятель-
ность и подготовку и реализацию социаль-
ных проектов (service learning assessment), 
оценивание через проблемное и проектное 
обучение (problem/project based learning 
assessment), оценивание социально-эмоци-
ональных навыков, оценивание на основе 
«доказательств» (evidence based assessment). 
Среди основных средств оценивания можно 
выделить: наблюдение, тесты, рейтинговые 
шкалы, проекты, устные и письменные до-
клады, диаграммы успеваемости, цифровое 
портфолио, чек-листы и оценочные рубри-
ки, опросы, анкетирование и др. [11].

Для решения задачи повышения уровня 
персонализации, саморегуляции, участия 
старшеклассников в оценивании в качестве 
центрального действующего лица в школах 
Канады активно применяются цифровые 
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технологии, которые расширяют диапазон 
оценивания благодаря возможности созда-
вать и визуализировать сложные наборы 
данных и модели, а также способны вы-
явить и измерить навыки, наборы знаний 
и когнитивные процессы, которые сложно 
измерять, используя традиционные мето-
ды оценивания. Например, технологии мо-
делирования (интерактивные игры, симу-
ляторы и др.) обеспечивают практическую 
ориентированность процесса оценивания, 
связь с реальными ситуациями, одновре-
менно измеряют предметные знания и на-
выки, а также процессы принятия решений 
и стратегий, самостоятельность в решении 
проблем, творческое и критическое мыш-
ление, саморегуляцию и коммуникацию 
[12]. Оценка на основе деятельности, по-
средством цифровых технологий, позво-
ляет оценивать межпредметные знания  
и навыки через практическую деятель-
ность. Примером является программа-си-
мулятор «Виртуальное предприятие» – это 
виртуально созданный бизнес, который 
управляется обучающимися под руковод-
ством учителя. Помимо учителя в органи-
зации и координации работы обучающихся 
участвуют представители бизнеса, которые 
дают рекомендации по различным дело-
вым вопросам, связанным с виртуальным 
предприятием, обеспечивают подготов-
ку учителей, предоставляют стажировки. 
Эта программа встроена в систему произ-
водственной практики старшеклассников  
и используется для оценки практического 
применения полученных знаний, умений  
и навыков на занятиях по предметам «Обу-
чение бизнесу», «Предпринимательство», 
«Бизнес и маркетинг». 

В качестве основных преимуществ циф-
ровых технологий необходимо отметить, 
что они позволяют обучающимся управ-
лять собственной траекторией обучения. 
Так, в школах провинции Онтарио была 
разработана веб-платформа «Паспорт на-
выков Онтарио» (Ontario Skills Passport), 
на которой старшеклассники, используя 

представленные на платформе цифровые 
инструменты и ресурсы, могут оценивать 
и отслеживать уровень сформированности 
компетенций на занятиях в классе, при об-
учении по дуальным программам «работа 
и учеба», в волонтерской и внеклассной 
деятельности. 

С целью расширения коммуникации  
и рефлексии в школах Канады использу-
ются инструменты социального программ-
ного обеспечения, такие как блоги и вики. 
В качестве примера можно привести си-
стему WebPA, которая предоставляет об-
учающимся возможность оценить себя на 
основе встроенных учителем критериев,  
а также позволяет выстроить итоговое оце-
нивание [12].

Значительный интерес представляет 
практика канадских школ по внедрению 
цифрового портфолио как средства оце-
нивания образовательных результатов об-
учающихся, поддержки образовательного 
процесса, ориентированного на улучшение 
результатов обучения и развитие способ-
ности проводить рефлексию, формиро-
вать творческий потенциал обучающихся,  
а также более глубокое понимание про-
цесса создания нового знания. На основа-
нии анализа исследования под названием 
«Обзор отчетов об успеваемости обучаю-
щихся в Британской Колумбии» (A review 
of student progress reports in BC), при соот-
несении «табеля успеваемости» с учебным 
планом, по словам большинства учителей, 
ощущается положительный эффект циф-
рового портфолио, показывающего более 
высокую степень персонализации процес-
са оценивания по сравнению с традицион-
ной системой [7; 10]. Структура цифрового 
портфолио определяется целями оценива-
ния. Так, в школах Канады используются 
следующие виды цифровых портфолио: 
для обучения в классе, сравнительного 
анализа, для трудоустройства, для обуче-
ния на рабочем месте, рефлексия собствен-
ной деятельности (рефлексивный дневник) 
и как профиль личного развития. Цифро-
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вое портфолио количественно и качествен-
но оценивает уровень обученности. 

При анализе социально-экономиче-
ской подготовки российских школьников 
с систематическим применением инфор-
мационных технологий нами выявлено, 
что организация процесса наблюдается 
в исследовательских формах работы, где 
имеет место технологизация образователь-
ного процесса, совершенствование дидак-
тических средств, использование активных  
и интерактивных форм работы, широкое 
применение ИКТ. Это укрепляет позна-
вательную и учебную мотивацию обуча-
ющихся, позволяет проходить им стадии 
осознанного активного поиска, примене-
ния новых знаний, закрепления навыков 
использования собственного опыта, со-
вершенствования возможностей и способ-
ностей, развивать творческие способно-
сти, коммуникативные навыки. Цифровое 
портфолио школьников становится неотъ-
емлемой частью организации образова-
тельного процесса в отечественной школе, 
но практическая реализация находится на 
начальном уровне. Поэтому на современ-
ном этапе развития системы российского 
образования важно обогатить педагогиче-
скую практику многообразием инноваци-
онных технологий и подходов к системе 
оценивания. Самым эффективным из ко-
торых, безусловно, является практической 
опыт трансформации и модернизации со-
циально-экономической подготовки в Ка-
наде, т. к. при практической реализации 
критериально-уровневого подхода проис-
ходит смещение акцентов с того, что обу-
чающийся не знает и не умеет, на то, что 
он знает и умеет.

Заключение. Трансформация системы 
оценивания в России и Канаде призвана 

научить старшеклассников эффективно дей-
ствовать в различных социально-практиче-
ских и экономических контекстах и ситуаци-
ях, обеспечить их конкурентоспособность на 
глобальном образовательном уровне.

Проведенное исследование позволило 
определить общие ключевые принципы 
современной организации системы оцени-
вания образовательных результатов в про-
цессе социально-экономической подготов-
ки старшеклассников, которые формируют 
экономическую культуру старшеклассни-
ков и определяют эффективность реализу-
емой системы оценивания. К выделенным 
принципам мы отнесли: внедрение компе-
тентностного и критериально-уровневого 
подходов; включение компетенций XXI в. 
в текущее и итоговое оценивание; учет ин-
дивидуальных особенностей обучающих-
ся посредством персонализации процесса 
оценивания; вовлеченность обучающихся 
в контрольно-оценочную деятельность  
в качестве субъектов этой деятельности; 
выбор активных методов, средств и техно-
логий оценивания в соответствии с инди-
видуальными потребностями обучающих-
ся; оценивание индивидуальных реальных 
достижений обучающихся посредством 
практической деятельности. В российской 
системе оценивания образовательных ре-
зультатов старшеклассников остается пя-
тибалльная шкала, которая не позволяет 
качественно выявлять их индивидуальные 
достижения, а также отсутствует необхо-
димый уровень персонализации. Система 
оценивания в Канаде демонстрирует ее 
целостность и четкость определения кри-
териев оценки образовательных результа-
тов старшеклассников, что является регу-
лирующим средством повышения качества 
всего образовательного процесса.
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the system for assessing educational 
results in the process of economic culture formation in the digital economy in Russia and Cana-
da. The authors emphasize that the governments of Resume: The article provides a comparative 
analysis of the system for assessing educational results in the process of forming an economic 
culture in Russia and Canada. The authors emphasize that the governments of Russia and Canada, 
realizing the importance of economic training for high school students, are increasing the require-
ments for the level and quality of training school graduates, implementing a set of measures aimed 
at developing a system for assessing educational results, as a key component of any educational 
system, since the issues of high-quality assessment of results are socially -economic training is  
a common and demanded task in Russian and Canadian schools.

It is emphasized that the existing assessment system was formed within the framework of the 
traditional knowledge paradigm of education and does not reflect the results of the assimilation of 
knowledge that a graduate should possess, reducing the opportunities for the development of his 
initiative and independence in educational activities

Such an approach to assessment cannot fulfill the task of preparing a graduate who is able to 
act effectively in various socio-practical and economic contexts and situations, and therefore does 
not ensure his compliance with the requirements of society and the modern labor market, which 
is being replaced by the reality that today is increasingly characterized by the abbreviation VUCA 
(instability, uncertainty, complexity, ambiguity).

The purpose of the article is to identify the features of the system for assessing the educational 
results of high school students in the process of economic culture formation in the digital econo-
my in Russia and Canada.

The methodology is a set of initial theoretical justifications: the key provisions of culturologi-
cal, competence-based and criterion-level approaches to describe the nature and types of students’ 
assessment activities.

Keywords: socio-economic training, high school students, assessment system, economic cul-
ture, competence-based approach to teaching, assessment methods, digital economy.

References
1. Bolotov, V. A., 2018. Past, present and pos-

sible future of the Russian system for assessing 
the quality of education. Education Issues, no. 3,  
pp. 287–297.

1  The article was prepared with the financial support of the authors by the Russian Foundation for 
Basic Research (RFBR), project No. 18-013-00176



117Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2020

CoMpARATIVE pEDAGoGy
2. Grass, T. P., Petrishchev, V. I., Krashenin-

nikova, A. E., 2017. Peculiarities of youth finan-
cial literacy formation in the USA and Canada. 
Vestnik KSPU named after V. P. Astafieva, 2 (40),  
pp. 11–17 (In Russ., abstract in Eng.)

3. Nikonova, E. Z., 2014. Formation of infor-
mation competence of students in the context of 
specialized training. Study guide. Publishing house 
of Nizhnevartovsk State University, 84 p.

4. Decree of the President of the Russian Fed-
eration of May 7, 2018 N 204 On National Goals 
and Strategic Development Objectives of the Rus-
sian Federation for the Period until 2024.

5. Petrishchev, V. I., Grass, T. P., 2020. Eco-
nomic socialization of the younger generations: 
cross-cultural analysis (based on the material of 
Russia and foreign countries): monograph. St. Pe-
tersburg: Art Express Publ., 164 p.

6. B08 New Vision for Education, Ministry 
of Education, 2019 [online]. Available at: https://
efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2019/B08_
EN.pdf (accessed 15.03.2020).

7. Beloin, Sh., 2015. A Review of Student Pro-
gress Reports in BC: Aligning the ‘Report Card’ with 
the BC Education Plan, A Thesis Submitted in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Arts in the department of Curriculum and 
Instruction. BSc, University of Victoria Publ.

8. Bennett, R. E., 2014. Preparing for the 
future: What educational assessment must do. 
Teachers College Record, no. 116 (11). [online]. 
Available at: http://www.tcrecord.org/Content.as-
p?ContentID=17623 (accessed: 5.04.2020).

9. Harris, P., Bhanji, F., Topps, M., Ross, S., 
Lieberman, S., Frank Jason, R., Snell, L., Sherbi-

no, J. & on behalf of the ICBME Collaborators, 
2017. Evolving concepts of assessment in a com-
petency-based world. Medical Teacher, no. 39:6,  
pp. 603–608. DOI: 10.1080/0142159X. 

10. Hong, Fu, Tim, Hopper, Kathy, Sanford, 
2018. New BC Curriculum and Communicating 
Student Learning in an Age of Assessment for 
Learning, Alberta Journal of Educational Research, 
vol. 64.3, pp. 264–286.

11. Ontario Ministry of Education. Growing 
success: Assessment, evaluation and reporting in 
Ontario schools. First edition, covering Grades 
1–12. Toront [online]. Available at: http://www.
edugains.ca/resources AER/PrintandOther Re-
sources/ReportingStudent Learning_Engfinal.pdf 
(accessed 05.04.2020).

12. People for Education, Digital Learning in 
Ontario Schools: The New Normal [online]. Avail-
able at: http://www.peopleforeducation.ca/wp-con-
tent/uploads/2014/03/digital-learning-2014-WEB.
pdf. (accessed 25.03.2020).

13. Québec. Ministère de l’Éducation, du Loi-
sir et du Sport. Framework for the Evaluation of 
Learning [online]. Available at: https://www7.mels.
gouv.qc.ca/dc/evaluation/index_en.php?page=-
search (accessed 25.03.2020).

14. The Ontario Curriculum, grades 9 and 
10: Business Studies [online]. Available at: http://
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/
business910currb.pdf (accessed 6.04.2020).

15. Whitelock, D., Watt, S., 2008. Re-
framing eassessment: adopting new media and 
adapting old frameworks. Learning, Media 
and Technology, no. 33:3, pp. 151–154. DOI: 
10.1080/17439880802447391.

Submitted 04.07.2020



118 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2020

ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАЮщАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

DOI 10.15293/1813-4718.2004.12 
УДК 612.776.1+796+373

Чернова Мария Борисовна
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт возраст-

ной физиологии Российской академии образования», mashacernova@mail.ru, ОRCID 0000-0002-
1253-9842, Москва, Россия

Васильева Римма Михайловна
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования», ОRCID 0000-0001-9298-6505, Москва, Россия

Мышьяков Владимир Васильевич 
Старший преподаватель, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

ORCID 0000-0002-1555-4853, Гродно, Беларусь

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ  

И фИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛьЧИКОВ 9–10 ЛЕТ1

Аннотация. Цель исследования – на основе кластерного анализа выявить типологи-
ческие особенности энергетического обеспечения мышечной деятельности мальчиков  
9–10 лет процессе физического воспитания.

Методика исследования. В исследовании приняли участие практически здоровые маль-
чики 9–10 лет (n = 176). Использовали комплекс показателей мышечной энергетики, физи-
ческой работоспособности, двигательной подготовленности и физического развития. Ти-
пологические особенности энергообеспечения определяли на основе кластерного анализа. 

Результаты исследования. Выявлено по 4 варианта индивидуальной организации энер-
гетического метаболизма, характеризующихся типичными сочетаниями уровней развития 
биоэнергетических возможностей организма с уровнями мышечной работоспособности, 
двигательной подготовленности и физического развития. Установлено, что среди мальчи-
ков с преобладанием аэробного метаболизма высока встречаемость детей с высоким уров-
нем выносливости и лептосомными типами телосложения, а с преобладанием анаэробного 
метаболизма – с высоким уровнем скоростно-силовых способностей и эурисомными типа-
ми телосложения. 

Заключение. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности у мальчиков 9–10 
лет неоднородно. Выявлены аэробный, смешанный, универсальный и анаэробный вариан-
ты организации мышечной энергетики. Выделенные типологические особенности энергоо-
беспечения скелетных мышц у мальчиков 9–10 лет необходимо учитывать при организации 
и проведении занятий физическими упражнениями различной метаболической направлен-
ности. 

Ключевые слова: тип энергообеспечения, мышечная работоспособность, двигательная 
подготовленность, типы телосложения.

1  Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), грант № 20-013-00115
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Введение, постановка проблемы. Из-

вестно, что отдельные составляющие 
системы энергообеспечения мышечной 
деятельности формируются в онтогенезе 
ребенка неравномерно и неодновременно, 
определяя качественное своеобразие мы-
шечной энергетики и физической работо-
способности на каждом этапе развития  
[4; 6; 9; 10; 11; 14; 15]. В ряде работ по-
казано, что тип энергопродукции ске-
летных мышц зависит от преобладания 
функциональных возможностей аэроб-
ного, анаэробного гликолитического или 
анаэробного алактатного источника [10].  
У отдельных групп детей школьного воз-
раста и молодежи выделены типологиче-
ские особенности мышечной энергетики 
[1; 5; 7; 8; 14], отражающие структуру 
физической работоспособности и двига-
тельной подготовленности, определяющие 
уровень развития кондиционных двига-
тельных способностей и функциональные 
эффекты занятий физическими упражне-
ниями различной метаболической направ-
ленности в процессе физического воспита-
ния [2; 5; 9, 10; 11; 17]. 

Вместе с тем сегодня проводится крайне 
мало исследований, посвященных анализу 
типологических особенностей структуры 
энергообеспечения мышечной деятельности 
и их учету в процессе физического воспита-
ния детей на разных этапах возрастного раз-
вития. Этот вопрос применительно к детям 
школьного возраста остается малоизучен-
ным. В частности, нет данных о типологи-
ческих особенностях энергообеспечения 
мышечной деятельности мальчиков 9–10 лет. 

Цель статьи – описать выявленные на 
основе кластерного анализа типологические 
особенности энергетического обеспечения 
мышечной деятельности мальчиков 9–10 
лет в процессе физического воспитания.

Методология и методы исследования. 
В исследовании приняли участие практи-
чески здоровые мальчики (n = 176) 9–10 
лет, отнесенные для занятий по физическо-
му воспитанию к основной медицинской 

группе. Работа была организована в соот-
ветствии с требованиями Хельсинской де-
кларации. 

Для исследования мышечной энергети-
ки использовали эргометрические и функ-
циональные показатели. Расчет эргометри-
ческих критериев осуществляли на основе 
результатов выполнения двух тестовых на-
грузок. Одна нагрузка представляла собой 
спринтерский бег (t1, V1), а другая – бег 
на выносливость (t2, V2). Полученные 
данные использовали для определения ин-
дивидуальных констант уравнения Muller, 
характеризующих емкость аэробного ис-
точника (b) и соотношение возможностей 
аэробного и анаэробно-гликолитического 
источников (a) [3; 9]. Находили скорость 
беговых нагрузок, максимальное время 
реализации которых составляло 1, 40, 240, 
900 с (Vmax, V40, V240, V900) и интеграль-
ную работоспособность (LnS). Для пред-
сказания уровня МПК применяли непря-
мой способ определения этого показателя. 
Физическую работоспособность изучали 
по тесту PWC170. С целью определения 
экономичности анаэробных источников 
рассчитывали показатель интенсивности 
накопления пульсового долга (ИНПД) [9]. 

Максимальную становую силу (МС) 
определяли с помощью динамометра. Из-
меряли массу и длину тела, рост в поло-
жении сидя, окружность головы, грудной 
клетки на выдохе, ширину плеч, ширину 
таза, жизненную емкость легких (ЖЕЛ). 
При определении типов телосложения ис-
пользовали схему В. Г. Штефко. 

Комплекс показателей двигательной 
подготовленности включал: прыжок в дли-
ну с места, бег 30 м, бег 60 м, челночный 
бег 3×10 м, 6-минутный бег, поднимание 
туловища из положения лежа на спине за  
1 минуту, наклон вперед. 

Оценка энергообеспечения мышечной 
деятельности, физической работоспособ-
ности и физического развития проводилась 
непосредственно в условиях образователь-
ных учреждений. Тестирование двигатель-
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ной подготовленности осуществлялось на 
уроках физической культуры. 

Для выявления типологических харак-
теристик энергетики скелетных мышц 
применяли метод кластерного анализа. Ис-
пользовали интеративный метод группи-
ровки k–средних. За оптимальную класси-
фикацию принималась такая, при которой 
расстояние между центрами выделенных 
кластеров и плотность точек внутри кла-
стеров были максимальны.

Результаты исследования, обсужде-
ния. Анализ результатов исследования 
показал, что характер распределения ана-
лизируемых переменных в целом соот-
ветствовал закону распределения Гаусса. 
Поэтому для выделения высокого, средне-
го и никого уровней развития использо-
вали сигмальную шкалу. Величины, на-
ходящиеся в пределах от М-0,67 сигмы до 
М+0,67 сигмы, оценивались как средние. 

Показатели, выходящие за пределы этого 
диапазона, относились к высокому и низ-
кому уровням (табл.). В процессе работы 
последовательно выделялись от 2 до 6 
кластеров. Во всех случаях имелись дети, 
которых сложно было отнести к какому-
нибудь кластеру. Результаты показали, что 
у мальчиков четырехкластерная структура 
обеспечивает максимальные статистиче-
ски значимые попарные различия между 
разными типологическими группами. 

В связи с этим выделены 4 варианта ор-
ганизации энергообеспечения мышечной 
деятельности мальчиков 9–10 лет. Между 
мальчиками, вошедшими в отдельные кла-
стеры, выявлены статистически значимые 
различия (p < 0,05–0,01) по большинству 
из рассматриваемых параметров энергоо-
беспечения мышц и работоспособности, 
двигательной подготовленности и физиче-
ского развития.

Таблица 
Уровни развития показателей энергообеспечения мышечной  
деятельности и физической работоспособности детей 9–10 лет 

Показатели М±σ
Уровни развития

низкий средний высокий
Мальчики

Vmax, м/с 6,95± 0,76 < 6,44 6,44–7,46 7,46 >
V40, м/с 4,64 ± 0,59 < 4,24 4,24–5,04 5,04 >
V240, м/с 3,82 ± 0,67 < 3,37 3,37–4,27 4,27 >
V900, м/с 3,35 ± 0,68 < 2,89 2,89–3,81 3,81 >
Lns, отн. ед. 40,9 ± 12,5 < 32,5 32,5–49,3 49,3 >
Коэф. a, отн. ед. 8,27 ± 3,22 < 6,1 6,1–10,4 10,4 >
Коэф. b, отн. ед. 14,01 ± 4,93 < 10,7 10,7–17,3 17,3 >
VO2max, мл/мин*кг 58,7 ± 7,4 < 54 54–64 64 >
PWC170, кгм/ мин*кг 14,2 ± 3,1 < 12,1 12,1–16,3 6,3 >
ИНПД2Вт/кг, уд/c 1,12 ± 0,48 < 0,8 0,8–1,4 1,4 >

Школьники, объединенные в различные 
кластеры, отличались не только количе-
ственно, но и качественно (рис.). 

Кластер I – аэробный тип. У детей, от-
несенных к этому кластеру, наблюдался 
повышенный уровень аэробных возмож-

ностей организма. У них отмечались соче-
тания высоких уровней развития аэробной 
производительности, интегральной рабо-
тоспособности, общей и силовой вынос-
ливости со средними и низкими результа-
тами других показателей. Среди детей, 
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вошедших в этот кластер, отмечалась вы-
сокая встречаемость лептосомных типов 
телосложения. 

Кластер II – смешанный тип. В состав это-
го кластера вошли мальчики, отличающиеся 
равномерно-пропорциональным развитием 
всех механизмов энергообеспечения мы-

шечной деятельности. Эта группа мальчиков 
характеризуется средними и низкими значе-
ниями большинства показателей мышечной 
энергетики и работоспособности, двигатель-
ной подготовленности и физического раз-
вития на фоне высоких показатели гибкости  
и координационных способностей. 

180 
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Рис. 1. Соотношения уровней развития показателей физического состоя-
ния у мальчиков 9–10 лет, выделившихся в различные кластеры

Кластер III – универсальный тип. В 
этот кластер вошли школьники, отличаю-
щиеся высокими показателями аэробной  
и анаэробной производительности организ-
ма. Для мальчиков этой группы характер-
ны сочетания высоких уровней аэробных  
и анаэробных гликолитических возможно-
стей, работоспособности в зоне смешан-
ного энергообеспечения, выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, ко-
ординационных способностей со средними 
результатами по оставшимся показателям 
физического состояния. Отмечается про-
порциональная встречаемость лептосом-
ных и эурисомных типов телосложения. 

Кластер IV – анаэробный тип. У школь-
ников, вошедших в четвертый кластер, на-
блюдались наиболее высокие показатели 
анаэробной производительности организ-
ма. Эта группа мальчиков характеризова-

лась сочетанием повышенных значений 
показателей мощности анаэробного гли-
колитического и анаэробного алактатного 
источников со средними и низкими пока-
зателями аэробной производительности 
организма. Дети, объединенные в этом 
кластере, проявляли высокий уровень раз-
вития быстроты, силы, скоростно-силовых 
качеств, гибкости в сочетании со средним 
уровнем работоспособности, выносли-
вости и координационных способностей. 
Они отличались также высокими значе-
ниями абсолютных и низкими значениями 
относительных показателей аэробных воз-
можностей, высоким уровнем физическо-
го развития и преобладанием эурисомных 
типов конституции. 

В исследовании выявлена неоднород-
ность организации энергетического мета-
болизма у мальчиков 9–10 лет. Полученные 
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результаты согласуются с результатами 
других работ [3; 9; 12; 13; 16, 18]. Пред-
полагается, что преобладание анаэробной 
или аэробной энергетики у ребенка опре-
деляется композицией мышц, активностью 
мышечных ферментов, функциональными 
возможностями вегетативных систем, обе-
спечивающих мышцы кислородом и суб-
стратами. В зависимости от особенностей 
организации энергетики скелетных мышц 
у детей выделяют от 3 до 6 профилей  
с преобладанием аэробной, смешанной, ана-
эробной гликолитической или анаэробной 
алактатной энергетической систем [2; 3; 5]. 

Выявлена связь между типом энер-
гообеспечения мышечной деятельности  
и телосложением. Эти данные хорошо 
согласуются с выводами других работ, 
в которых установлено, что дети брахи-
морфного телосложения характеризуются 
высокой анаэробной работоспособностью, 
тогда как их сверстники с лептоморфным 
телосложением – аэробной [3; 9]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что у школьников 
7–11 лет обнаруживается четкое соответ-
ствие между типом энергообеспечения 
скелетных мышц и типом телосложения. 
В заключение необходимо подчеркнуть, 
что выделенные у детей 9–10 лет «типы» 
мышечной энергетики не являются устой-
чивыми характеристиками, скорее их не-
обходимо оценивать как промежуточные 
конституциональные варианты, отражаю-
щие незавершенность формирования кон-
ституционного статуса.

Известно, что дифференцированный 
подход является одним из важных усло-
вий повышения эффективности учебно-
го процесса по физическому воспитанию  
в школе. Решение проблемы дифферен-
цирования зависит от критерия, с помо-
щью которого возможно распределение 
учащихся на сходные типологические 
группы. В препубертатном возрасте на 
уроках физической культуры при разви-
тии двигательных способностей наиболее 
информативным критерием, отражающим 

функциональные возможности организма, 
является характер энергетического обе-
спечения мышечной деятельности. В связи  
с этим возникает необходимость нормиро-
вания физических нагрузок различной ме-
таболической направленности на занятиях 
по физическому воспитанию с детьми 9–10 
лет с учетом не только их половой принад-
лежности, но и типа мышечной энергети-
ки. Результаты, полученные в настоящем 
исследовании, будут использованы для 
обоснования технологии дифференциро-
ванной физической подготовки мальчиков 
9–10 лет на уроках физической культуры, 
базирующейся на учете особенностей био-
энергетики мышечной деятельности.

Заключение. Энергетическое обеспе-
чение мышечной деятельности у мальчи-
ков 9–10 лет неоднородно. Определены 
4 варианта организации энергетического 
метаболизма, характеризующихся опреде-
ленными сочетаниями уровней развития 
аэробных, анаэробных гликолитических 
и анаэробных алактатных возможностей 
организма с уровнями физической работо-
способности, двигательной подготовлен-
ности и физического развития. 

Сопоставление типа энергообеспечения 
мышечной деятельности с особенностями 
двигательной подготовленности показа-
ло, что среди мальчиков с преобладанием 
аэробного метаболизма высока встреча-
емость детей с высоким уровнем вынос-
ливости, а с преобладанием анаэробного 
метаболизма – с высоким уровнем ско-
ростно-силовых способностей. 

Сопоставление типа энергообеспечения 
мышечной деятельности с особенностями 
телосложения показало, что среди маль-
чиков с преобладанием аэробного метабо-
лизма высока встречаемость лептосомных 
типов телосложения, а с преобладанием 
анаэробного метаболизма – эурисомных 
типов телосложения. 

Выделенные у мальчиков 9–10 лет ва-
рианты организации энергетического обе-
спечения мышечной деятельности необ-
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ходимо учитывать в процессе проведения 
занятий по физическому воспитанию в 
школе, особенно при реализации диффе-

ренцированного подхода к нормированию 
нагрузок различной метаболической на-
правленности. 
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TYPOLOGICAL FEATURES OF ENERGY SUPPORT  
OF MUSCULAR ACTIVITY AND PHYSICAL EDUCATION  

OF BOYS OF 9-10 YEARS1

Abstract. The research aim The purpose of the study is to identify typological characteristics 
of the energy supply of muscle activity of boys of 9–10 years old on the basis of cluster analysis. 

Research methodology. The study involved practically healthy boys (n = 176) 9–10 years 
old. We used a set of indicators of skeletal muscle energy supply, physical performance, physical 
fitness and physical development, and determined body types. 

Results. Four options for the organization of energy metabolism were revealed, characterized 
by typical combinations of the levels of development of aerobic, anaerobic glycolytic and anaer-
obic alactate capabilities of the body with levels of physical performance, physical fitness and 
physical development. It was found that among boys  with a predominance of aerobic metabo-
lism, children with a high level of endurance and leptosomatic physique are often found, and with  
a predominance of anaerobic metabolism, children with a high level of speed, power, speed and 
strength abilities and eurysomic physique. 

Conclusion. The selected options for organizing energy supply of skeletal muscles must be 
taken into account in the process of physical education, health and sports training for boys of 9–10 
years old.

Keywords: type of energy supply, muscle performance, physical fitness, body types.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
КАК фАКТОР ЭффЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. С каждым годом в систему образования внедряются все новые инноваци-
онные формы и технологии, что в совокупности с возрастающим потоком информации, 
получаемой в период обучения, сказывается на состоянии здоровья студентов. Основной 
задачей высшего образовательного учреждения является предоставление образовательных 
услуг, соответствующих современным требованиям, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность вуза и подготовку специалистов высокого класса, которые будут востребованы обще-
ством, однако система высшего образования должна создавать условия, которые будут спо-
собствовать сохранению здоровья студентов и улучшению качества жизни. 

Целью работы является оценка влияния современных образовательных стандартов на 
состояние здоровья студентов. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена с использованием описатель-
ного метода посредством сбора, обобщения и анализа литературных данных касательно 
изучаемой проблемы.

Результаты исследования. Определены основные факторы, которые в большей степени 
отражаются на состоянии здоровья, в том числе в процессе образования. Показано особое 
значение  профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, психоло-
гов и медицинских работников в сохранении и укреплении здоровья учеников.

Заключение. Гигиеническая оценка уже существующих и перспективных образователь-
ных стандартов является фактором, который позволяет реализовывать здоровьесберегаю-
щую образовательную программу для укрепления и поддержания здоровья.

Ключевые слова: студенты, здоровье, гигиеническая оценка, инновационное образова-
ние, образовательные стандарты, качество жизни.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-013-00298).
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Введение, постановка проблемы. Из-

вестно, что качество жизни и здоровья рос-
сиян занимает не самые верхние строчки 
среди цивилизованных стран [7; 8]. Внима-
ние государства к вопросу здоровья граж-
дан за последние годы заметно возросло, 
о чем свидетельствуют различные наци-
ональные проекты, такие как националь-
ный проект «Здоровье» и «Образование». 
Одним из приоритетных направлений этих 
проектов является формирование здоровья 
молодого поколения как важнейшего по-
казателя благополучия общества и госу-
дарства. Решение этой проблемы позволит 
повысить качество подготовки професси-
ональных кадров, а также полноценность 
выполнения социальных функций будущи-
ми гражданами России.

Целью работы является оценка влия-
ния образовательных стандартов на успе-
ваемость и качество жизни студентов, ана-
лиз основных направлений исследований 
по проблемам гигиенической оценки в си-
стеме высшего образования, что позволит 
определить основные задачи для решения 
проблемы как качества образования, так  
и уменьшения его негативного влияния на 
здоровье преподавателей и студентов.

Введение в научную проблему. О про-
блеме повышения качества образования 
известно давно, но в последнее время 
многие отмечают ухудшение как самого 
качества образования, так и здоровья сту-
дентов в процессе обучения [1; 10; 18].  
С каждым годом учебные нагрузки толь-
ко возрастают, в большинстве вузов про-
исходит уменьшение часов по основным 
предметам, а значит, что на студентов ло-
жится дополнительная нагрузка по поиску 
и фильтрованию информации на самостоя-
тельном обучении, что приводит к гиподи-
намии, нарушениям осанки и зрения. 

Профессорско-преподавательский со-
став, а также ученые исследуют пути по-
вышения качества образования. Посте-
пенно меняется как само понятие термина 
«образование», так и критерии его оценки 

и факторы, влияющие на качество образо-
вания [23]. С уверенностью можно сказать, 
что немаловажным фактором качества об-
разования является здоровье абитуриента 
или студента, которое формируется созда-
нием благоприятной образовательной сре-
ды в процессе обучения [3].

Современный процесс обучения в сред-
них и высших профессиональных образо-
вательных учреждениях сопровождается 
интенсивностью учебных нагрузок, что, 
учитывая неблагоприятные социальные 
и экологические факторы, возрастающие 
психоэмоциональные перегрузки, нега-
тивно сказывается на функциональном со-
стоянии и здоровье студентов. Отмечается 
противоречие между значительно возрос-
шим воздействием учебной нагрузки, свя-
занной с образовательно-воспитательным 
процессом (изменение объема и содержа-
ния современного образования) и неопре-
деленностью влияния ее на состояние здо-
ровья студентов.

Современная образовательная система 
не в силах предотвратить ухудшение здо-
ровья. Исследования состояния здоровья 
школьников и студентов в различных реги-
онах России говорят о значительном росте 
числа заболеваний и функциональных рас-
стройств именно в период обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ современных литератур-
ных источников позволил оценить вли-
яние процесса образования на здоровье 
студентов, выявить основные факторы, 
которые в большей степени отражаются 
на состоянии здоровья. Учебный процесс 
студентов сопряжен с неблагоприятной ре-
акцией сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, значительными психическими 
нагрузками, повышенными требованиями  
к адаптационным ресурсам организма [17]. 
Постоянное умственное и психоэмоцио-
нальное напряжение, информационный 
стресс оказывают негативное влияние на 
сердечно-сосудистую, нервную и пищева-
рительную системы [12; 13]. Тип питания 
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студентов также оказывают негативное 
влияние на состояние их здоровья [16].

Не последнюю роль играет недоста-
точная материальная обеспеченность, это 
вынуждает совмещать учебу с работой, 
что приводит к нарушению режима труда, 
отдыха и питания [12]. По данным ряда 
исследователей, более 55 % студентов со-
вмещают очное обучение с работой. Од-
нако академическая успеваемость таких 
студентов снижена, более половины из них 
имеют задолженности по учебе [19].

По данным ряда авторов [20], число ку-
рящих студентов достигает 65–70 %, что 
оказывает отрицательное влияние на орга-
низм не только студентов, употребляющих 
табачную продукцию, но и их соседей, так 
как вред пассивного курения известен уже 
давно. Употребление крепкого алкоголя 
не так ярко выражено среди студентов как 
табакокурение. Около трети студентов не-
сколько раз в месяц употребляют алкоголь 
[4]. Однако употребление алкоголя даже  
в самых маленьких дозах понижает рабо-
тоспособность на 5–10 %, а у некоторых 
лиц и на 24–30 % [6].

При этом наиболее ярко это явление вы-
ражено у работников умственного труда, 
так как мозг в наибольшей степени подвер-
гается негативному воздействию алкоголя.

Сложившиеся негативные тенденции 
обуславливают практический интерес, на-
правленный на изучение неблагоприятных 
социально-гигиенических факторов среди 
молодежи в процессе обучения [11].

Реформирование образовательной си-
стемы высшей школы, интенсификация 
учебной деятельности, переход от тради-
ционной организации учебного процесса  
к инновационным технологиям суще-
ственным образом повышают требования 
к состоянию здоровья студентов.

Известно, что на здоровье студентов 
влияют и медико-биологические, эколо-
гические, социально-гигиенические фак-
торы [13; 14], которые можно отнести 
к неспецифическим [21]. Однако также 

существуют и специфические факторы, 
влияющие на здоровье обучающихся,  
к ним относятся напряженный умственный 
труд, повышенный уровень нервно-психи-
ческого напряжения, связанный с возрас-
тающей учебной нагрузкой и внеучебной 
деятельностью, нарушение режима сна  
и пренебрежение здоровым образом жиз-
ни. В результате этого формируются обо-
стрения хронических заболеваний, пере-
утомления, функциональные нарушения 
различных органов и систем, а в случае ка-
ких-либо неудач в процессе обучения мо-
гут возникать стрессовые и депрессивные 
состояния [18; 24].

В связи с этим ответственным за здо-
ровье студентов является именно высшее 
учебное заведение. Меры по сохранению 
и укреплению здоровья реализуются по-
средством имеющихся в распоряжении 
материально-технической базы учебного 
и воспитательного процесса, жилых по-
мещений в общежитиях и их соответствие 
санитарным нормам и правилам, орга-
низации питания студентов, условий для 
отдыха и занятий физической культурой  
и спортом [25].

Здоровьесберегающие технологии в со-
временном образовании. В последние годы 
все чаще употребляется такое понятие, как 
здоровьесберегающие технологии. Они на-
правлены на сохранение и укрепление здо-
ровья и предполагают консолидацию всех 
усилий образовательных учреждений. 

В настоящее время нет единой и об-
щепринятой классификации здоровьес-
берегающих технологий. В литературе 
встречаются различные формулировки  
и направления здоровьесберегающих тех-
нологий, однако все они взаимосвязаны: 
предполагают обеспечение гигиенических 
условий воспитания и обучения и в той или 
иной степени дополняют друг друга [2; 5; 
9]. Среди них можно условно выделить 
три основные группы: технологии, направ-
ленные на гигиеническую оптимизацию 
учебного процесса, технологии по опти-
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мальной организации учебного процесса 
и физической активности и психолого-пе-
дагогические технологии. Организация 
образовательного процесса в современном 
учебном заведении должна проходить с ис-
пользованием индивидуально-дифферен-
цированного подхода к обучающимся [22]. 

Особое значение отводится роли пре-
подавателей высших учебных заведений, 
психологов и медицинских работников. 
Именно их совместная работа по опти-
мизации образовательной деятельности 
способна сохранить и укрепить здоровье 
студентов. Для успешного выполнения 
здоровьесберегающей деятельности необ-
ходимо иметь четкие представления о сущ-
ности здоровья и здорового образа жизни, 
которые стали понятиями современного 
образования.

Результаты исследования и обсуж-
дение. Оценивая качество учебной дея-
тельности педагогических технологий, 
традиционная образовательная экспертиза 
оставляет за рамками своего исследования 
проблемы сохранения физического и пси-
хического здоровья обучающегося, воз-
можность его становления как полноценно 
функционирующей личности.

Именно гигиеническая оценка обра-
зования является ключевым элементом  
в выполнении вузом задачи по сохранению 
и укреплению здоровья своих студентов. 
Значение гигиенической экспертизы для 

оценки инновационных педагогических 
технологий особенно актуально в связи  
с постепенным преобладанием цифровой 
образовательной среды над традиционной 
формой высшего профессионального об-
разования, что несет дополнительные ри-
ски здоровью студентов [15].

Гигиеническая оценка посредством 
изучения характера и особенностей кон-
кретного вида учебно-профессиональной 
деятельности с оценкой санитарно-гигие-
нических показателей окружающей среды 
позволяет выявить у студентов факторы 
риска, а также разработать комплекс оздо-
ровительных и профилактических меро-
приятий по сохранению здоровья.

Заключение. Вузам необходимо орга-
низовать и поддерживать формирование 
культуры здоровья среди студентов. Од-
ним из вариантов является разработка уни-
фицированной методики, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья. Ново-
введения, принимаемые Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции в отношении системы высшего обра-
зования, должны быть оценены не только  
с позиции эффективности, но и с позиции 
их влияния на здоровье. Гигиеническая 
оценка учебной деятельности позволяет 
учебному заведению реализовывать здо-
ровьесберегающую образовательную про-
грамму для коллектива в целом и каждого 
студента в частности.
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HYGIENIC ASSESSMENT  
AS A FACTOR OF EDUCATION EFFICIENCY 

Abstract. Every year, more and more innovative forms and technologies are being introduced 
into the education system, which, combined with the increasing flow of information received 
during the training period, affects their health. The main task of a higher educational institution 
is to provide educational services that meet modern requirements, ensure the competitiveness of 
the university and the training of high-class specialists who will be in demand by society, but the 
higher education system should create conditions that will help to maintain the health of students 
and improve the quality of life.

The aim of the work is to assess the impact of modern educational standards on the health 
status of students.

Methodology and research methods. The work was performed using a descriptive method by 
collecting, summarizing and analyzing literature data regarding the problem being studied.

The results of the study. The main factors that are more reflected in the state of health, includ-
ing in the process of education, are identified. The special importance of the faculty of higher ed-
ucational institutions, psychologists and medical workers in preserving and improving the health 
of students is shown.

Conclusion Hygienic assessment of existing and promising educational standards is an in-
tegral factor that allows implementing a health-saving educational program to strengthen and 
maintain health.

Keywords: students, health, hygiene assessment, innovative education, educational standards, 
quality of life.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ1

Аннотация. Введение. Инновационное развитие образовательного процесса является 
неотъемлемой частью программ развития университетов. Поскольку образовательные тех-
нологии постоянно совершенствуются, академическая мобильность и обмен опытом могут 
ускорить развитие российских университетов. 

Цель статьи – выявить особенности образовательного процесса в Башкирском государ-
ственном университете, Высшей школе экономики и Университете Пенсильвании.

Методология. Использован метод рефлексии и метод экспертных суждений.
Результаты исследования. В работе обсуждены такие аспекты развития образования, 

как наполнение сайта университета; проектно-ориентированный подход в обучении и уни-
версальный дизайн; профессиональное развитие студентов; организационный формат об-
учения; преимущества онлайн обучения; особенности формативного, итогового, а также 
взаимного оценивания; использование информационных систем в обучении; техническое 
оснащение аудиторий и лабораторий. Указанные направления полностью согласуются с за-
дачами, представленными в программах стратегического развития российских университе-
тов и могут быть внедрены руководством и преподавателями уже сейчас. 

Заключение. Структурированно перечислены задачи инновационного развития обра-
зовательного процесса и отмечено, что они могут быть полезны как региональным, так  
и столичным университетам.

Ключевые слова: развитие образования, методы обучения, формы преподавания, он-
лайн-образование.

Введение, постановка проблемы 
и  обзор научной литературы по пробле-
ме. Проектно-ориентированный подход  
в обучении; развитие онлайн-обучения; 
использование информационных систем  
в обучении; инклюзивное и непрерывное 
образование; техническое оснащение ауди-
торий и лабораторий – подобные направ-
ления модернизации высшего образова-
ния так или иначе находят свое отражение  
в программах стратегического развития 

российских университетов [8], а также  
в работах отечественных педагогов [5]. На 
страницах научных журналов также нередко 
появляются статьи о видении роли современ-
ного преподавателя вуза с позиции самого 
преподавателя [2; 7]. Все это свидетельству-
ет о высокой востребованности инновацион-
ной модели обучения в нашей стране. 

Исследователи также сравнивают рос-
сийский и зарубежный опыт в подготовке 
специалистов различных уровней [3] и пи-

1  Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ в 2019 году. Автор благодарит Программу Фулбрайта за возможность пройти стажировку  
в Университете Пенсильвании, США, в 2017–2018 гг.
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шут об успехах международных программ 
по обмену студентов и преподавателей 
в части интернационализации образова-
тельной деятельности [1]. В целом можно 
сказать, что академическая мобильность 
студентов и преподавателей обогащает 
участников программы обмена как новыми 
знаниями, так и новыми техниками препо-
давания в принимающем университете.

Цель статьи – поделиться собственным 
педагогическим опытом по указанным 
методическим особенностям организа-
ции учебного процесса, а также обратить 
внимание на такие аспекты развития уни-
верситета, как наполнение его сайта, со-
трудничество со школами и другими орга-
низациями, в том числе через программы 
наставничества. Кроме того, отдельное 
внимание будет уделено принципам уни-
версального дизайна; важности транс-
формации организационного формата 
обучения; особенностям формативного, 
итогового, а также взаимного оценивания.

Методология. В работе используется 
метод рефлексии и экспертные суждения, 
с помощью которых автор раскрывает 
особенности образовательного процесса 
в США по результатам его пятимесячной 
стажировки по Программе Фулбрайта 
для преподавателей вузов (FFDP) в Уни-
верситете Пенсильвании (University of 
Pennsylvania), штат Пенсильвания. Будучи 
также выпускником Башкирского государ-
ственного университета (БашГУ) и обла-
дая семилетним педагогическим стажем  
в Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), автор выделяет лучшие 
практики преподавательской деятельности  
и обозначает главные направления иннова-
ционного развития образовательного про-
цесса, которые могут быть использованы 
как региональными университетами, так 
и университетами со статусом «Федераль-
ный университет» и «Национальный ис-
следовательский университет». 

Результаты и обсуждение. Сайт как 
визитная карточка университета

Сейчас сайт любой организации – это его 
лицо, первое впечатление о нем. Сайт уни-
верситета – это средство коммуникации на-
учного и педагогического сообщества, в том 
числе студенческого. Редакторам необходи-
мо постоянно наполнять сайт актуальным 
контентом. На сайте должны быть пред-
ставлены новости о прошедших мероприя-
тиях и объявления о предстоящих научных, 
образовательных, культурных и прочих 
мероприятиях. В настоящее время на сайте 
БашГУ оба раздела содержат одновременно 
как предстоящие, так и прошедшие меро-
приятия. Для удобства навигации следует 
добавить календарь событий.

Заявлено, что кроме русского языка сайт 
также имеет версии на башкирском и ан-
глийском языках, однако два последних 
языка представлены слабо: многие разде-
лы либо не содержат информации, либо 
смешаны с русским текстом (рис. 1). 

Сайт Университета Пенсильвании пред-
ставлен только на английском языке, возмож-
ность выбора второго языка (есть только ис-
панский) имеется лишь в разделе приемной 
кампании, которому отведена одна страница. 
Сайт НИУ ВШЭ отображается на трех язы-
ках: русский, английский, китайский. Поми-
мо главной страницы на иностранных языках 
представлены страницы приемной кампании. 
На английском языке доступна информация 
об образовательном процессе, программы 
англоязычных дисциплин, личные страницы 
преподавателей и научных сотрудников, так-
же дублируются некоторые новости и меро-
приятия, проводимые в университете. Таким 
образом, можно сказать, что среди трех уни-
верситетов сайт НИУ ВШЭ является наибо-
лее интернациональным. С другой стороны, 
развитие онлайн-переводчиков, в том числе 
сервисов по переводу на иностранный язык 
сайтов, отводит вопрос отображения контента 
на второй план, уступая место непосредствен-
но содержанию.
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Рис. 1. Скриншот раздела «Абитуриенту» английской версии сайта на 19.02.2018

Личные страницы преподавателей на 
сайте университета должны содержать 
основную информацию о должности, об-
разовании, читаемых курсах и публикаци-
ях. Это одинаково важно как для студентов  
и абитуриентов, которые выбирают фа-
культет / курсы / научного руководите-
ля, так и для зарубежных исследовате-
лей, которые планируют сотрудничество  
с университетом. Стоит обратиться к при-
меру НИУ ВШЭ, где помимо указанных 
разделов содержится также информация 
об участии в исследованиях / проектах  
и конференциях, персональные коды авто-
ра в различных поисковых библиотечных 
системах (РИНЦ, ORCID, ResearcherID, 
Scopus, Google Scholar), контактные дан-
ные и присутственные часы, владение 
языками, резюме, расписание занятий, 
профессиональные интересы, достиже-
ния и поощрения, упоминания или высту-
пления в СМИ и др. (см. профили препо-
давателей и сотрудников НИУ ВШЭ [9]). 

Полагаем, что было бы полезным иметь 
также такой раздел, как «моя философия 
преподавания», о которой спрашивают 
каждого кандидата на преподавательскую 
должность в США [11]. Данный раздел 
позволяет преподавателю показать себя  
с другой стороны и добавить нечто личное, 
что невозможно найти среди сухого списка 
публикаций и преподаваемых дисциплин. 
Рефлексия о принципах обучения может 
быть полезной как студентам, так и буду-
щему работодателю. 

Программы учебных курсов по сути 
являются контрактом между преподавате-
лем и студентом / абитуриентом, поэтому 
доступ к размещенным на сайте универ-
ситета программам должен быть открыт 
всем. Так, на сайте НИУ ВШЭ каждый же-
лающий может ознакомиться с учебными 
программами, на сайтах БашГУ и Универ-
ситета Пенсильвании такой возможности,  
к сожалению, нет. 

Вопрос финансирования университе-
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тов всегда остается актуальным, поэтому 
поиск дополнительных источников и при-
влечение спонсоров является важной за-
дачей для любого учреждения. Возможно, 
самое простое решение – это организо-
вать сбор средств на сайте университета.  
В НИУ ВШЭ и Университете Пенсильва-
нии такая возможность реализована, на 
сайте БашГУ ссылка на страницу пожерт-
вования отсутствует. Набирает популяр-
ность вариант с называнием аудитории 
/ лаборатории именем компании или от-
дельного человека. Имеет смысл работать 
не только с крупными предприятиями, но 
также привлекать выпускников, для чего 
необходимо создание Ассоциации выпуск-
ников. Так, в США на территории кампуса 
можно встретить условно «Сквер имени 
выпуска 1958 года».

Наполнение сайта важно еще и по той 
причине, что часто сбор информации, 
представленной на сайтах университетов, 
является основным методом анализа ре-
зультативности деятельности научно-об-
разовательных учреждений. А значит, до-
ступность и открытость данных позволит 
таким учреждениям достичь более высо-
ких позиций при включении их в рейтинги 
по различным показателям.

В борьбе за абитуриента
В России ожидается резкое снижение 

числа учащихся в государственных ву-
зах, число студентов-очников достигнет 
минимума уже в 2021 (2,1 млн против  
3,4 млн в 2013 г.), а «заочников» – в 2026 
году (2,5 млн против 3,0 млн в 2016 г.) 
[6]. Поэтому борьба за абитуриента, в том 
числе иностранного, уже началась. В этом 
плане необходимо опираться не только на 
опыт приемных кампаний столичных ву-
зов [14], но и региональных (см. статью 
[18] об опыте Татарстана).

Новым направлением стала бы органи-
зация летних школ / летнего университета, 
когда познакомиться с ведущими препода-
вателями и исследователями могли бы не 
только будущие выпускники школ, студен-

ты других университетов, но также взрос-
лое население, в том числе выпускники 
(эта концепция известна как непрерывное 
образование (англ. continuing education / 
life-long learning) [12; 16], часть из которых 
могли бы продолжить обучение (например, 
в магистратуре или аспирантуре) в уни-
верситете. Поскольку это образователь-
ный проект, академические курсы долж-
ны быть подкреплены образовательными 
кредитами, которые могут быть засчитаны 
университетами участников. Еще одно на-
правление, которое активно развивается  
в Москве и Санкт-Петербурге – это «Уни-
верситет детей». Суть проекта заключает-
ся в том, что с детьми 7−14 лет, которым 
не хватает стандартной школьной про-
граммы, занимаются ученые, преподава-
тели вузов и эксперты из разных научных 
областей [10]. В стенах университета они 
ведут лекции, воркшопы и общеразвиваю-
щие занятия в игровой форме, а родители  
в это время заняты лекцией о вопросах вос-
питания и образования детей. Знакомство 
с университетом позволяет школьникам  
и их родителям «привыкнуть к стенам», 
что возможно сыграет решающую роль  
в выборе университета.

Инновационные техники преподавания
Согласно пересмотренной классифи-

кации педагогических целей Таксономия 
Блюма [17] существуют следующие уров-
ни знаний: запоминание (низшая ступень), 
понимание, применение, анализ, оценка, 
создание (наивысшая ступень). При этом 
каждая последующая цель охватывает 
все предыдущие, т. е. если студент спосо-
бен применить знания, значит он успеш-
но справился также с задачами и низшего 
порядка по запоминанию и пониманию 
материала. Если в региональных вузах ос-
новной акцент делается на запоминании, 
понимании и применении, то в зарубеж-
ных вузах – на оценке и создании. Для до-
стижения более высоких учебных целей 
следует применить инновационные тех-
ники преподавания, в т. ч. внедрить проек-
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тно-ориентированный подход в обучении.

Проектно-ориентированный подход  
в обучении

Проектная деятельность отличается 
междисциплинарностью. Приведем при-
меры проектов, в которых в разной вари-
ации могут принять участие студенты фа-
культета романо-германской филологии, 
филологического и географического фа-
культетов БашГУ:

– перевести сайт университета на ан-
глийский язык;

– создать путеводитель по городу на ан-
глийском и русском языках;

– перевести на английский и башкир-
ские языки меню в местных кафе и ресто-
ранах;

– перевести значимые произведения 
башкирского эпоса на английский язык;

– перевести на английский язык наиме-
нования экспозиций и коллекций в музеях 
города и создать аудиогиды;

– привлечь студентов к переводу на ан-
глийский язык статей научных сотрудни-
ков и преподавателей факультета;

– организовать пешие экскурсии для 
жителей и гостей города;

– создать туристические маршруты по 
республике.

Обозначенные проекты в сотрудниче-
стве с заинтересованными учреждениями 
могут стать источником первого заработ-
ка студента и в будущем помочь студенту 
устроиться на работу или открыть соб-
ственное дело. Важно отметить, что подоб-
ные задания необязательно должны выпол-
няться за одно занятие. В зависимости от 
курса и факультета то или иное задание мо-
жет быть растянуто на несколько занятий, 
либо вовсе защита проекта может быть 
рассмотрена в качестве итогового экзаме-
на / зачета. Заметим, что переводческая 
деятельность должна вестись не только 
студентами факультета романо-германской 
филологии, но и на занятиях иностранного 
языка студентами всех остальных факуль-
тетов.

Научно-исследовательские семинары
Все большее значение приобретает про-

ведение научно-исследовательских семи-
наров, которые максимально приближены 
к практическим занятиям. Темами таких 
семинаров могут выступить: как писать 
курсовую, магистерскую диссертацию, на-
учную статью в журнал, рецензию на ста-
тью и книгу, как транслировать результаты 
своей работы – это может быть защита 
диссертации, выступление на конферен-
ции (онлайн и офлайн, устное и с посте-
ром), ведение научно-популярных блогов, 
участие в интервью для СМИ и т. д. Если 
для факультета важна исследовательская 
работа студентов, то важно разобрать сле-
дующие темы: как подать заявку на грант 
(в том числе для участия в программах 
международного обмена), как сформиро-
вать команду и организовать научно-ис-
следовательский проект, как запрашивать 
данные у организаций и как проводить по-
левые исследования самостоятельно. 

Универсальный дизайн в обучении
Универсальный дизайн в обучении по-

зволяет учесть индивидуальные траек-
тории обучения студентов, их интересы  
и возможности. На практике этот подход 
может быть выражен в следующем:

– предлагать несколько вариантов пред-
ставления результатов работы в течение 
или в конце курса: создать аудио-, виде-
осюжеты, написать эссе, сделать доклад, 
создать сайт и т. д.;

– составлять экзамен из разных типов 
вопросов: к примеру, он может состоять из 
25 вопросов теста, пяти открытых вопро-
сов и трех задач. При сдаче одного из экза-
менов в США, состоящего всего из четы-
рех открытых вопросов, студентам можно 
было ответить на любые два вопроса;

– поощрять работу в мини-группах; 
работа в малых группах также является 
частью универсального дизайна, посколь-
ку распределение обязанностей в группе 
происходит по предпочтению самих участ-
ников: одним ближе сбор данных и анали-
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тика, другим написание отчета, третьим – 
презентация;

– внедрять инклюзивное образование; 
оно открывает возможности обучения сту-
дентов с ограниченными возможностями, 
а также людей пожилого возраста наравне 
с остальными студентами. Преподавате-
лю необходимо продумать адаптирован-
ные формы подачи материала и усвоения 
курса, а университет должен создать до-
ступную (безбарьерную) среду и иметь 
нормативные положения, гарантирующие 
равный доступ всем студентам.

Преподавание на английском языке
Только 3 % преподавателей БашГУ вла-

деют иностранным языком на уровне, до-
статочном для преподавания [8]. Изменить 
ситуацию могут следующие меры: обуче-
ние английскому языку преподавателей, 
набор преподавателей со знанием англий-
ского языка, привлечение зарубежных пре-
подавателей на постоянной и временной 
основе. Создание центра повышения ква-
лификации, центра академического пись-
ма, центра образовательных инноваций 
(все три центра есть в НИУ ВШЭ), в рам-
ках которых могут быть предложены такие 
практико-ориентированные курсы как обу-
чение преподаванию на английском языке, 
а также написанию научных статей (в том 
числе пруфридинг), в значительной сте-
пени могут повысить конкурентоспособ-
ность всего университета. 

Русскоязычный курс не трансформиру-
ется на английский язык в одночасье и, ко-
нечно, для этого нужна подготовка, однако 
если русскоязычный преподаватель может 
перевести слайды своей презентации на 
английский язык, то это уже шаг в верном 
направлении. Напротив, когда приезжает 
зарубежный специалист, можно перевести 
его слайды на русский язык, чтобы студен-
ты, которые не в полной мере владеют ан-
глийским, не теряли внимание.

Профессиональное развитие
Необходимо тесно увязать обучение  

в университете и возможность карьерно-

го роста. В этой связи можно отметить 
программу наставничества, которая стар-
товала в НИУ ВШЭ весной 2018 года. 
Наставником может стать выпускник 
университета, который готов проконсуль-
тировать студента в профессиональных 
вопросах и познакомить его с инсайтами 
и лайфхаками определенной индустрии. 
Программа позволяет студенту выстроить 
траекторию развития и трудоустройства, 
а ментору – услышать свежие идеи и при-
влечь лучшие кадры в компанию [4].

Организационный формат обучения
Д и с к у с с и я  в м е с т о  л е к ц и и  / 

д и а л о г  в м е с т о  м о н о л о г а
Подача лекционного материала через 

дискуссионные вопросы, когда студенты 
раскрывают тему вместе с преподавателем, 
позволяет повысить вовлеченность студен-
тов, грамотно формулировать их точку зре-
ния. Даже на больших поточных лекциях 
можно использовать работу в парах, когда, 
к примеру, студенты рассказывают друг 
другу, как они поняли материал. 

Г р у п п о в а я  р а б о т а
Посредством групповой активности за 

счет тесного сотрудничества достигается 
эффект синергии; идеи, знания и умения 
одних участников подхватываются и до-
полняются другими участниками, что при-
водит к генерации новых идей, формирова-
нию большей отдачи и лучшего результата. 
В мини-группах происходит взаимное обу-
чение студентов. Они меньше боятся оши-
биться и поэтому выражают свои мысли 
свободно. 

И г р о в ы е  ф о р м ы  о б у ч е н и я
В своей преподавательской практике  

я люблю использовать игровые формы 
обучения, под которыми понимаю деба-
ты, викторины, деловые и ролевые игры.  
Я считаю, что именно в такой деятельно-
сти достигается высокий интерес к пред-
мету. Вместе с тем в американской среде 
я столкнулся с мнением, что игра по своей 
сути является соревнованием, в котором 
помимо победителя будут и проигравшие, 
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поэтому этот вид активности не может 
быть идеальным. Поэтому учитывая этот 
факт, я бы сказал, что важно не только по-
здравить студента / студентов с победой, 
но также поддержать и отметить работу 
остальных.

С а м о с т о я т е л ь н а я  /  д о м а ш -
н я я  р а б о т а

Размышляя об огромном числе актив-
ностей, которые можно было бы органи-
зовать во время лекций и семинаров, не-
вольно возникает вопрос, каким образом 
воплотить хотя бы часть из этого в жизни. 
Перед преподавателем стоит конкретная 
задача успеть рассказать материал, порою 
отведенного курса недостаточно, чтобы 
охватить все важные темы. Одним из се-
кретов американской школы является то, 
что на самостоятельную работу студентов 
заложено гораздо больше времени, чем на 
аудиторную. Если в России именно пре-
подаватель знакомит студентов с новой 
темой, то в США студентам заранее зада-
ются статьи для прочтения: студентам ба-
калавриата – до 2–3 статей, студентам ма-
гистратуры – до 5–8 статей. Поэтому если 
мы говорим о гуманитарных дисциплинах, 
одна из ролей преподавателя может сво-
диться к модерации дискуссии, в техниче-
ских и естественных науках традиционная 
роль преподавателя как лектора может со-
четаться с руководством проектной дея-
тельности. 

Говоря о домашнем чтении, сразу воз-
никает вопрос: как заставить студентов чи-
тать статьи? Существует несколько техник, 
я упомяну лишь две, с которыми столкнул-
ся сам. Во-первых, студентов можно поде-
лить на несколько групп по 3–4 человека 
и каждую группу назначить ответственной 
за доклад домашних статей. Т. е. статьи 
должны прочитать все студенты, но часть 
студентов должна еще и презентовать ма-
териал остальным. Важным является еще 
и то, что ответственная за доклад группа 
готовит свои дискуссионные вопросы и по 
завершению презентации должна органи-

зовать обсуждение статей. Во-вторых, если 
роль модератора полностью принадлежит 
преподавателю, и он понимает, что сту-
денты не готовы к дискуссии, то одним из 
вариантов является попросить письменно 
ответить на следующие вопросы: «О чем 
были статьи?», «С чем вы согласны и с чем 
не согласны?». Здесь важно добавить, что 
преподаватель просит написать ответ толь-
ко тех, кто действительно читал статьи. Он 
предупреждает, что если он увидит ответ, 
не относящийся к теме, то студент автома-
тически получает низкую оценку без права 
пересдачи, при этом если студент не читал, 
то он должен написать: «Я не читал ста-
тьи», в таком случае штрафных санкций не 
следует и в будущем ему будет позволено 
пересдать эту тему. В конечном счете, при-
знание неготовности оказывает больший 
эффект и мотивирует студента быть гото-
вым в следующий раз.

Р а с п о л о ж е н и е  с т о л о в  в  ф о р -
м е  к р у г а 

Расположение парт и столов в аудитори-
ях почти во всех российских университе-
тах не располагает к групповой работе. Все 
парты обращены к лектору, как главному 
участнику образовательного процесса. Все 
реплики студентов также направлены пре-
подавателю, хотя они равнозначно важны 
и остальным студентам. На лекционных  
и семинарских занятиях с небольшим чис-
лом студентов наиболее эффективным яв-
ляется круговое расположение парт. В этом 
случае можно быть уверенным, что голос 
каждого будет услышан. Кроме того, в та-
кой ситуации студентам гораздо сложнее 
«спрятаться» в телефон. При этом препо-
даватель может как сидеть за общим сто-
лом, так и иметь возможность находиться  
в центре. В последнем случае это позво-
ляет более эффектно демонстрировать, 
например, опыты или экспонаты, потому 
что у всех студентов одинаковый обзор  
и равная удаленность. Если же мы гово-
рим о преподавании на языке, который для 
других участников, не является родным, 
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(например, на английском языке), то об-
раз спикера: его жестикуляция и мимика, 
во многом помогают остальным понять 
смысл услышанного. И это касается не 
только речи преподавателя, но и самих сту-
дентов. 

Расположение участников лицом друг  
к другу (в принципе это достижимо не 
только на круглом столе, но отчасти и на 
столах, объединенных в форме квадрата 
или прямоугольника) должно рассматри-
ваться как новая практика рассадки. Даже 
в случаях, когда центральным местом яв-
ляется доска или экран, расположение сто-
лов в виде буквы П является более предпо-
чтительным, чем традиционное в ряд. 

Т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е 
Безусловно, важным является техниче-

ское оснащение образовательного процес-
са, начиная от компьютеров с необходимым 
программным обеспечением и выходом  
в Интернет до лабораторий со специ-
альным оборудованием. Все аудитории 
должны иметь проекторы, а лекционные 
аудитории также и звуковое оборудование 
(микрофоны, колонки). В университете 
также должны быть компьютерные классы 
для самостоятельной работы с возможно-
стью печати и сканирования необходимых 
материалов. Территория университета 
должна быть покрыта общественной сетью 
Wi-Fi. Необходимое условие для исследо-
вательской и образовательной деятельно-
сти – удаленный доступ к библиотечным 
ресурсам университета и онлайн-библио-
текам – выдержано во всех трех универси-
тетах.

В качестве инновационных решений, 
которые активно применяются за рубежом, 
я бы отметил кликеры – устройства (типа 
пульта), которые позволяют студентам  
в режиме реального времени проголосо-
вать за верный ответ и сразу увидеть ре-
зультаты голосования. С проникновением 
смартфонов в нашу жизнь такое голосова-
ние можно устроить на сайте, например, 
Google Forms.

Во время представления материала этой 
статьи в стенах БашГУ в 2018 г. я, к сожа-
лению, столкнулся с тем, что доступного 
Wi-Fi в корпусе по ул. К. Маркса не было, 
поэтому все запланированные онлайн-ак-
тивности либо пришлось проводить среди 
тех, у кого был смартфон с мобильным ин-
тернетом, либо частично перевести в оф-
лайн-формат.

О н л а й н - о б р а з о в а н и е
Онлайн-образование представляет со-

бой сочетание инновационной технологии 
и организации обучения. Поэтому рассмо-
трим его отдельно. 

Благодаря онлайн-обучению универ-
ситет включается в борьбу не только за 
международных и современных студентов 
(число которых на курсе может достигать 
десятки тысяч), но и за новое поколение 
преподавателей.

Действительно, рабочее место в насто-
ящее время совершенствуется, обладая 
компьютером и выходом в Интернет, пре-
подаватель не обязан читать курсы в ауди-
тории. Удаленная работа, или как говорят  
в Билайне – в одной из первых компаний, 
запустивших этот формат работы в Рос-
сии,  – «бифри» (англ. «BeeFREE»), позво-
ляет работать из удобного места, не тра-
тить время на поездку до места работы и 
больше времени проводить с семьей [15]. 
Новые поколения миллениалов и центени-
алов давно уже в гаджетах и Интернете. Пе-
ревод курсов в онлайн – это также и битва 
за таланты. Однако отношение к «бифри»  
в российских компаниях довольно на-
сторожено, работодатели боятся, что со-
трудники в отсутствии контроля не смогут 
показать заявленные результаты. Поэтому 
предлагая студентам онлайн-курсы, уни-
верситет дает им уникальный опыт удален-
ной работы (во многом самостоятельной), 
который впоследствии будет конкурент-
ным преимуществом выпускника. Кро-
ме того, будущие работодатели, которые  
в студенческие годы прошли через онлайн-
обучение, будут иметь больше доверия  
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к дистанционной форме работы.

Текущая эпидемиологическая обста-
новка показывает, что переход в онлайн 
может быть форсирован, однако такая по-
спешность, вероятно, скажется на качестве 
обучения и освоения материала. Это еще 
раз говорит о том, что подготовка к транс-
формации учебного процесса должна быть 
поэтапной и более основательной. 

Активное внедрение онлайн-технологий 
позволяет применить следующие виды ак-
тивностей в образовательном процессе [13]:

 – проведение видеоконференции 
(Skype, Zoom); 

 – просмотр лекций как в прямом эфире, 
так и в записи; 

 – проведение дискуссий на форумах 
(piazza.com, LMS университета); 

 – работа над совместными документа-
ми (Google Docs, Google Slides, Miro); 

 – проведение онлайн-опросов и го-
лосований (Google Forms, QuestionPro, 
Mentimeter, Kahoot);

 – автоматическое тестирование (Google 
Forms, Socrative); 

 – просмотр видео- и прослушивание ау-
диофайлов (YouTube); 

 – работа с интерактивными таблицами  
и графиками (gapminder.org, datawrapper.de);

 – использование социальных сетей 
(Вконтакте, Facebook, Instagram) и ведение 
YouTube-, Telegram-каналов с целью попу-
ляризации своей дисциплины и професси-
онального роста.

Нынешние технологии позволяют также 
использовать привычные виды деятельно-
сти в онлайн-форме, например, организо-
вать групповую работу, а также применить 
проектный подход. Так, для разделения 
студентов в мини-группы удобно исполь-
зовать функцию сессионного зала в прило-
жении Zoom (доступна бесплатная версия 
по ссылке: https://zoom.us/).

Для организации онлайн-обучения 
необходимо использовать соответству-
ющую систему управления обучением.  
В НИУ ВШЭ это реализовано на платфор-

ме Learning Management System (LMS) 
(https://lms.hse.ru/), в Университете Пен-
сильвании – в Canvas (https://canvas.
instructure.com/register_from_website). Еще 
одна популярная платформа в США – это 
Blackboard (http://www.blackboard.com/
learning-management-system/blackboard-
learn.html). Автор имел возможность ра-
ботать в LMS и Canvas, и последняя, по 
личному мнению, более удобная и функ-
циональная. Любой преподаватель уже 
сейчас может перевести свое взаимодей-
ствие со студентами в Canvas: публиковать 
материалы, проводить проверочные рабо-
ты, организовать дискуссионные форумы  
и т. д. совершенно бесплатно. 

Отмечу, что с 2014 года в БашГУ ра-
ботает система дистанционного обуче-
ния (http://sdo.bashedu.ru/) на базе Moodle 
(https://moodle.org/). На начало марта  
в системе опубликовано 765 курса. Это 
хороший задел для создания массовых 
онлайн-курсов на российской платформе 
«Открытое образование» (https://openedu.
ru/), далее нужно выходить на между-
народный уровень и записать курсы для 
Курсеры (https://www.coursera.org/), EdX 
(https://www.edx.org/), Академии Хана 
(https://ru.khanacademy.org/) и др. 

Студентам онлайн-обучение открывает 
окно возможностей: это учеба в удобное 
время, экономия средств на дорогу, про-
живание и обучение (в интернете пред-
лагается огромное число бесплатных 
курсов), выбор комфортного темпа обуче-
ния, возможность получения сертификата  
о прохождении курса в известном уни-
верситете, возможность зачета образова-
тельных кредитов в своем университете, 
возможность представления результатов 
работы в различных формах: создание ау-
дио-, видеосюжетов, написание эссе, за-
щита доклада, создание сайта и т. д. Кро-
ме того, онлайн-образование открывает 
новые возможности для обучения студен-
тов с ограниченными возможностями и 
старшего поколения. Можно сказать, что 
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онлайн-обучение наилучшим образом со-
ответствует принципам универсального 
дизайна в обучении и принципам инклю-
зивного образования. 

Среди недостатков онлайн-обучения 
можно выделить такие проблемы, как: 
ограниченность личных контактов, сла-
бая дисциплина слушателей, недостаточ-
ная техническая оснащенность. Первая 
проблема может быть решена с помощью 
видеоконференций и групповой работы. 
Развитие самодисциплины возможно че-
рез грамотную мотивацию (обозначение 
четких критериев оценки, выставление 
самих оценок с комментариями, указание 
дедлайнов, создание интереса к предмету, 
выявление потребностей студентов). Нако-
нец, третья проблема может быть решена 
путем создания мобильных версий курсов 
(адаптированный интерфейс для смартфо-
на, небольшой размер видео и материалов, 
использующих меньше интернет-тра-
фика), открытия компьютерных классов  
в университете и софинансирования в при-
обретении компьютеров для личного поль-
зования студентов или предоставление их 
аренду.

Современные технологии меняют об-
раз жизни как студентов, так и препода-
вателей и работодателей. При этом уни-
верситетская среда является уникальной 
и одновременно авангардной площадкой 
для внедрения инновационных методик 
и технологий, поскольку сочетает в себе 
учебную и рабочую области [13]. Кроме 
того, каждое новое поколение студентов 
становится более продвинутым в техни-
ческом плане, поэтому студенты ожидают, 
что преподаватели также следуют новым 
тенденциям «цифрового времени» [7].

Обратная связь
О ц е н и в а н и е  с т у д е н т о в
Необходимо по-новому взглянуть на 

оценивание студентов как проверку ус-
воения материала. Существуют так назы-
ваемые формативное и итоговое (сумма-
тивное) оценивание. К сильным сторонам 

формативного оценивания относится то, 
что оно осуществляется регулярно и по-
зволяет не только оперативно проверить 
уровень владения изученной темой, но 
также выявить проблемные и слабые сто-
роны в преподавании. В последнем случае 
это свидетельствует о необходимости объ-
яснить материал по-другому, т. е. скоррек-
тировать собственно процесс обучения. 
Таким образом, в формативном оценива-
нии обратную связь получает как студент, 
так и преподаватель и, что важно, препо-
даватель должен «залатать» пробелы, а не 
просто положить оценки в ящик. Второй 
вид оценивания – это итоговое (обычно 
в виде экзамена), которое чаще всего не 
подразумевает пересдачу, и тем более по-
вторное объяснение темы преподавателем. 
В качестве методов проведения форматив-
ного оценивания могут быть использованы 
мини-тесты или, к примеру, «одноминут-
ное эссе», когда студенты отвечают на два 
вопроса: а) Что самое главное вы узнали 
сегодня? б) Какие вопросы остались для 
вас непонятными? Инновационной техни-
кой приема экзамена, как было ранее упо-
мянуто, может быть защита проекта, над 
которым ребята работали в течение всего 
курса. 

На любом этапе преподавания дис-
циплины процесс оценивания занимает 
достаточно много времени (если только 
задание не в виде теста), эта работа осо-
бенно остро встает при ведении массовых 
онлайн-курсов, когда слушателями могут 
стать десятки тысяч студентов. Для сниже-
ния нагрузки преподавателя необходимо 
вовлекать самих студентов, но для этого 
они должны быть знакомы с культурой 
взаимной оценки и самооценки. Примером 
самооценки может служить упомянутое 
«одноминутное эссе». Взаимная оценка 
более сложна. Как и любая оценка, она 
должна быть объективной и прозрачной, 
поэтому важно предоставить студентам 
четкие критерии, по которым необходимо 
оценивать работы одногруппников. Для 
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успешной калибровки системы оценива-
ния со стороны студента и преподавате-
ля, последний может показать пару работ 
и прокомментировать основные ошибки, 
за которые были снижены баллы. Указан-
ные критерии наряду с соответствующими 
баллами обычно представлены в табли-
це (рубрики). В США большое внимание 
уделяется тому, чтобы студенты еще перед 
выполнением задания имели четкое пред-
ставление о критериях, по которым будет 
оцениваться их работа. Так облегчается 
и сам процесс оценивания, и возможная 
апелляция оценки, поскольку всегда мож-
но сослаться, например, на то, что студент 
потерял конкретное число баллов за то, 
что «главные идеи в эссе, хотя и выраже-
ны четко и ясно, но не подкреплены дета-
лями». Интересно, что существует огром-
ное число рубрик не только для оценки 
эссе, но и оценки презентации, доклада, 
защиты проекта и многих других активно-
стей, в том числе по работе в лаборатории  
и, к примеру, обработке стекла. Преподава-
телю остается только ознакомиться с ними 
и адаптировать под свои нужды (ищите  
в Google «essay rubriс», «laboratory report 
rubric», «oral presentation rubric» и т. п.). 

Интересно, что в США я наблюдал эво-
люцию оценочных категорий, например, 
качество работы студента оценивается не 
в терминах «слабое», «среднее», «хоро-
шее» или «высокое», а в таких терминах, 
как «несмотря на попытку, не соответству-
ет базовым учебным целям», «понимает 
базовые принципы», «в основном соот-
ветствует ожиданиям» (либо объединяют 
первые три категории в «не соответствует 
ожиданиям»), «соответствует ожиданиям», 
«превосходит ожидания». Как объяснил 
местный профессор, никто из студентов 
не хочет быть «слабым» или «средним», 
напротив, понимание, что работа «не со-
ответствует ожиданиям», благодаря ру-
брике с критериями оценки показывает, 
что именно нужно проработать студенту, 
чтобы в следующий раз выполнить работу 

лучше. Другие преподаватели не использу-
ют и этих оценочных категорий, они сразу 
соотносят процент выполнения заданий  
и оценку (что часто встречается в учеб-
ных программах в разделе накопленных 
оценок), например, в случае правильного 
выполнения всех заданий на 95 % и более, 
студент получает A+ (наивысшая оценка  
в США).

О ц е н и в а н и е  п р е п о д а в а т е л я
Для постоянного совершенствования 

преподавания, необходимо также полу-
чать обратную связь от студента о курсе 
и преподавании в целом. В НИУ ВШЭ  
с этой целью проводится опрос студентов 
по окончанию каждого семестра (если 
быть точнее, то в конце 2-го и 4-го моду-
ля), а также голосование за лучшего пре-
подавателя. Эти мероприятия требуют ад-
министрирование со стороны руководства, 
однако провести анонимный опрос в сере-
дине и в конце курса о качестве препода-
вания может любой преподаватель в своей 
группе, не дожидаясь того, когда руковод-
ство внедрит такие практики во всем уни-
верситете. Как ранее отмечалось, для этой 
цели вполне достаточно использовать бес-
платный сервис Google Forms.

Заключение
Подведем итоги. Модернизация обра-

зовательной деятельности университета 
должна сопровождаться решением следу-
ющих задач.

1. Использование сайта университета как 
активной площадки для взаимодействия на-
учного и педагогического сообщества:

 – структурирование новостей и анонсов 
мероприятий;

 – оформление личных страниц сотруд-
ников;

 – публикация программ рабочих учеб-
ных дисциплин;

 – перевод сайта на английский язык;
 – возможность сбора средств на разви-

тие университета.
2. Совершенствование форм и методов 

обучения:
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 – внедрение проектно-ориентированно-

го подхода в обучении и принципов уни-
версального дизайна;

 – использование преимуществ онлайн-
обучения;

 – внедрение новых форм формативного, 
итогового, а также взаимного оценивания;

 – использование информационных си-
стем в обучении.

3. Профессиональное развитие студентов. 
4. Техническое оснащение аудиторий  

и лабораторий.
В современном мире образовательные 

технологии меняются очень быстро, по-
этому важно своевременно адаптировать 
учебный процесс под нужды студентов, 

да и всего общества. Продвижение про-
грамм академической мобильности мо-
жет в значительной степени этому спо-
собствовать. Столичные и региональные 
вузы в России должны рассматривать 
свое отставание от зарубежных уни-
верситетов как потенциал для развития  
и активно применять передовой педаго-
гический опыт в своих стенах. Отмечу, 
что в регионах полезно также перени-
мать опыт и московских коллег.

Я нахожусь в предвкушении того време-
ни, когда читатель скажет, что описанные 
в статье нововведения «это уже давно про-
шлый век» и познакомит нас с новыми иде-
ями в образовательном процессе.
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OPPORTUNITIES FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE RUSSIAN UNIVERSITIES1

Abstract. Introduction. Innovative development of the educational process is an integral part 
of university development programs. Since educational technologies are constantly being im-
proved, academic mobility and the exchange programs can accelerate the development of Russian 
universities. 

The purpose of the article is to identify the features of the educational process at the Bashkir 
State University, Higher School of Economics and the University of Pennsylvania.

Methodology. The method of reflection and the method of expert judgments are used. 
Research results. The paper discusses some aspects of education development such as the con-

tent of the University’s website; project-based approach in training and universal design; profes-
sional development of students; organizational format of training; advantages of online learning; 
features of formative, summative and mutual assessment; use of information systems in training; 
technical equipment of classrooms and laboratories. These directions are fully consistent with the 
tasks which are presented in the strategic development programs of Russian universities and can 
be implemented by the management and teachers shortly. 

Conclusion. In conclusion, the tasks of innovative development of the educational process are 
briefly listed in a structured manner. It is emphasized that they can be useful for both regional and 
capital universities. 

Keywords: education development, teaching methods, forms of teaching, online learning.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮщАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОфЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье показан парадокс современного состояния си-
стемы профессионального образования. Он состоит в том, что образование нацелено на 
социально ожидаемый результат, закодированный в виде компетенций, но по своей сути 
является социокультурной формой индивидуального становления личности. 

Цель статьи состоит в кратком теоретическом обзоре исследований антропологическо-
го прочтения компетентностной основы профессионального образования.

Методология. Исследование проведено на основе совмещения антропологического 
подхода к содержанию профессионального образования и компетентностного подхода  
к его предполагаемым результатам. Подчеркнута роль преподавателя в становлении про-
фессионализма будущих специалистов. Раскрыта суть антропологического подхода как 
ориентация всей системы профессионального образования на реализацию индивидуаль-
ных потребностей личности посредством раскрытия многофакторных источников ее раз-
вития. Представлено антропологическое толкование проектной деятельности как раскры-
тие ресурсов развития личности. Показано изменение иерархии ценностей педагогической 
деятельности как перенос акцента с достижения результата на построение целостного об-
разовательного процесса. Отмечено изменение представлений о педагогическом профес-
сионализме. 

В заключении сделан вывод о том, что ориентация профессионального образования на 
результат может быть объединена с его ориентацией на развитие личности в том случае, 
если компетентностно ориентированное образование дополнено антропологической со-
ставляющей.

Ключевые слова: антропологический подход в профессиональном образовании, компе-
тентностно ориентированная деятельность, антропные технологии, результат образования.
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ANTHROPOLOGICAL COMPONENT  
OF THE COMPETENCE ORIENTED PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. Problem and aim. The article shows a paradox of the modern condition of the system 
of professional education. It is aimed at the socially anticipated competence-coded result, while 
essentially it is a socio-cultural form of the individual development of a person. 

The purpose of the article is to provide a brief review of the theoretical research of anthropo-
logical understanding of the competence basis of modern education. 

Methodology. The research is carried out on the basis of the combination of the anthropolog-
ical approach to the content of education and competence approach to its results. The role of the 
teacher on the process of the students’ becoming a professional is underlined. The essence of the 
anthropological approach is revealed. It is the orientation of the system of professional education 
on the meeting of the individual needs through discovering multifactorial sources of personal de-
velopment. Anthropological understanding of project work is shown as the reveal of the resources 
for personal development. It is shown that hierarchy of pedagogical values is changed due to the 
accent on the whole educational process rather than goal achievement. Changes in the understand-
ing of pedagogical professionalism are marked. 

The conclusion is drawn that it is possible to combine orientation of the professional training 
on the result with its orientation on the individual personal development when competence-orient-
ed professional education is supplemented with the anthropological component. 

Keywords: anthropological approach in the professional education, competence oriented ac-
tivity, anthropic technologies, result of the education.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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