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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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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

DOI 10.15293/1813-4718.2102.01 
УДК 008+13

Буланкина Надежда Ефимовна
Доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой иноязычного образования, профес-

сор, Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния, nebn@yandex.ru, ORCID 0000-0002-4291-6354,  Новосибирск

КУЛЬТУРОСОЗИДАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АРХИТЕКТОНИКИ  
СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ:  

ЦЕННОСТНЫЙ КОНТЕКСТ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Аннотация. В статье проблематизируется культуросозидающая миссия отечественного 
образования как социально значимого института воспроизводства культурно-ориентиро-
ванной языковой личности, ее индивидуального языка как основы ценностных преферен-
ций в концептосфере человека.

Цель работы видится в философском осмыслении, в теоретическом обосновании 
и практической реализации авторской комплексной модели сопровождения профессио-
нального развития учителя, его культурного самоопределения в аспекте повышения уров-
ня коммуникативной компетенции во имя решения культуротворческих задач воспитания 
и обучения.

Методология, программные установки, стратегии и стратегемы, представленные в рам-
ках фундаментальных научных исследований, посвящены актуальным вопросам филосо-
фии языка, времени и пространства, теории коммуникации и аксиологии поликультурной 
среды взаимодействия и взаимообмена культурными ценностями как ведущей стратегии 
и тактики современного образования. Основной методологический посыл исследователь-
ского поля заключается в пристальном внимании к разнообразным «языкам образования/
полиязычиям» как ценностным доминантам инновационных процессов в аспекте точек 
роста ментального языка личности обучающихся. При этом актуализация культуротвор-
ческих задач, которые реализуются в целенаправленно создаваемой развивающей гу-
манитарной среде, зависит от подлинной коммуникации непосредственных участников 
образовательного процесса как языковых личностей. Результаты исследования находят 
отражение в трех направлениях, а именно: раскрытие сущности аккультурации профес-
сиональной интегративной среды как процессного феномена взаимодействия полиязычий 
и поликультур; позиционирование образовательных практик новой формации, тьюториала, 
менторинга и коучинга, а также системы развивающих ситуаций в формате драматизаций, 
игровых и некоторых других конструктов и стратегий; корректировка концепта культур-
ное самоопределение в аспекте приобщения личности к языкам культуры и отражения их 
созидающих функций в индивидуальной полиязыковой концептосфере через подлинную 
коммуникацию. В заключение уточняется концепт «гуманитарная среда», в основании ко-
торой – коммуникативность и интегративность полиязычий как неотъемлемая культуро-
сози-дающая компонента архитектоники событийного пространства непредсказуемых, не-
редко драматичных реалий эпохи постмодернизма, а также отмечается приоритетная роль 
коммуникативной компетенции языковой личности как ценностного критерия эффектив-
ности системы современного образования, ее аккультурации. 

Ключевые слова: культурное самоопределение личности, аккультурация учебного про-
цесса, принципы гуманизации, идеологический посыл/тренд, интеграция, драматизация, 
социально значимая языковая практика, содержательная технологичность.  
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Introduction. Problem statement focuses 

on some actual issues of the concept of hu-
manization via expressive devices of culture, 
language and communication strategies of in-
teraction that has been a neglected area of na-
tional public school education for some years. 
The humanistic principles promote the right 
atmosphere of psychological balance compos-
ing the basis for acculturation of the learning 
spaces which is understood in this research as 
a holistic process of using expressive devices 
of culture for confident and fruitful interaction 
by the participants of education [1; 2; 4; 5; 
7–10]. One only has to look at the large num-
bers of studies available to the teaching pro-
fession on Technology, Digitalizing, Testing, 
Monitoring, etc, and the scarcity of research 
works, monographs and dissertations on the 
personality culture, ‘genuine’ communication 
of students in the learning process, to see the 
imbalance. To take the comparison further, 
teachers have for some time been offered 
models of professional competencies, and ed-
ucational website as effective tool, improving 
quality of education as a whole, and criteria 
for pedagogical assistance along with practi-
cal suggestions for classroom methodology, 
so on and so forth [6; 12–15]. It is only recent-
ly, however, these research investigations for 
CSD of the individual and acculturation into 
the humanities educational and informational 
spaces have offered thought-provoking ideas 
about what good culture oriented pedagogues 
do, ideas which hold implications for teachers 
who wish to help their students in this regard 
in terms of axiological approach, and to cre-
ate the conditions of psychological balance 
within social and cultural activities [1; 2; 3; 
5; 7; 12; 14; 15; 16]. In accord with current 
scientific Scholarship, the problem zones of 
Russian public school education in the main 
concern the need for transfiguration in the as-
pect of its culture-creation mission in terms 
of humanism as dominant values because “the 
main danger of the civilization of XXI centu-
ry is dehumanization of the human being, his/
her transformation to a machine of wishes and 

mass consumption” [11, p. 75]. Taking into 
consideration these concepts, both scientific 
and pragmatic, the purpose of this manuscript 
is threefold: a) to introduce the Comprehen-
sive Model of scientific and methodological 
support for Humanities teachers who need 
thorough attention and help in the aspect of 
creation of psychological balance in the class-
room; b) to explore and determine the deficien-
cies of the subject level of proficiency in terms 
of the teachers’ culture of communication;  
c) to define effective devices and means of min-
imizing deficiencies for organizational trans-
formations  and knowledge content efficacy in 
the learning and teaching process at Refresher 
Courses to keep the target language up to date 
and some other regional events of professional 
development of pedagogues within the spaces 
of ‘genuine’ communication.  

Concept and methodology of the study 
reflect on the actual issues of how constantly 
philosophers raised and solved the problem 
under discussion while addressing the funda-
mental problems of morality [1; 2; 5; 11; 12; 
16]. In the main acculturation is understood 
as transfiguration of historical, cultural and 
creative tasks of formal vocational education 
of the teacher carried out in the socially sig-
nificant spaces of the institutions of repro-
duction of the culture oriented personality. 
We cannot but agree with Prof. Yakushkina 
from St. Petersburg, that “The main scientif-
ic problem of the continuing education sys-
tem that needs requiring a solution…This is 
the mismatch between the complication of 
living conditions, the expansion of the teach-
er’s functionality,…and archaic forms of its 
implementation…” [13, p. 25]. So, the focus 
is positioned on dominant values and prefer-
ences reflected in the educational practices of 
a new formation, that of how to manage the 
“Tutoring and Mentoring” practices [1; 3; 4; 
7; 12; 16; 18] in the atmosphere of unpredict-
able realities of current era of postmodernism, 
within some of the most significant concepts 
that read “multilingualism and multicultural-
ism” in the world, efficacy of communication, 
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culture identity in multilingual event spaces, 
where “This is the ultimate individualization, 
continuity, openness, priority of the interests 
of the individual, networking, age diversity, 
andragogy, co-existence, (self) organization” 
[13, p. 26]. All this means a must to overcome 
the negative realia and ideological trends, and 
to increase humanistic social activity for neu-
tralizing the psychological imbalance in the 
spaces that helps to explore its components 
fruitfully. The world has changed, sustainable, 
safe development of the society has become 
nowadays in the main problem number one for 
the fulfilling of cultural mission of the nation-
al public school education that is considered 
crucial; humanity has reached the threshold 
beyond which a new morality, new knowl-
edge, a new mentality, and a new system of 
values are needed for [1; 2; 7]. By the same 
token, current scientific Scholarship propose 
the questions under crucial consideration as 
‘Who will create and grow them? After all, 
this future will depend on how the next gen-
erations will be able to understand these re-
alities of the future’. Since ancient times, the 
possibility of ‘acculturation/ humanization’ is 
perceived as an idea of the main goals of the 
development of the humanities [11; 12; 13]. 
At the same time, education also is changing; 
it is a must for educators to create conditions 
that enhance the process of perception of ed-
ucational information via meta-languages 
which cover the concepts of Humanities and 
Natural Sciences; moreover, the heterochro-
nous nature of the Knowledge Content should 
serve as a condition for creating “contrast 
structure-mental images”, i.e. for “mental’ 
language in physical spaces. Thus, the edu-
cation system of the society as a whole, and 
in particular its humanitarian component, 
culture-oriented segments, will contribute to 
this to a considerable extent in the harmony 
context of Knowledge Content Efficacy and 
genuine communication of all participants 
of current teaching and learning [1; 4; 5; 15; 
17]. In terms of this maxim, the acculturation 
of students’ knowledge, in our case, the Hu-

manities educators, should be of a practical 
nature focused on the perception of culture 
for Knowledge Content Efficacy via “genuine 
communication” as a novel theory and tech-
nique used to develop certain language skills, 
communicative competence, sociocultural 
and linguistic ones. This research considers 
this methodological concept for the manage-
ment solution of these problems as essentials. 
Given all this, the concept of ‘acculturation’ 
based on integration reshapes our views on 
Technology and Pedagogy as a whole in terms 
of comprehensive models both on “genuine” 
communication and on social and culture 
activities. The pragma of these methodolog-
ical positions actualize the concepts of the 
author’s Comprehensive Model of Dominant 
Value Constructs [2; 3; 6; 11; 13]; not only do 
they support recurrent professional education 
of Humanities teachers but also make them 
manifest themselves both in the national con-
sciousness of social and professional choices 
of the person who uses a “mental language” for 
culture to activate (organize, plan and perform) 
social search for friendly atmosphere for bet-
tering outside the classroom (the phenomenon 
of multilingual concept sphere of the individ-
ual as a dominant value); to make the most of 
its expressive means, “mental” languages for 
mastering and preserving cultural values (the 
phenomenon of ‘genuine’ communication); 
and to comprehend the ways and own choice 
in social life for self-realization (the phenom-
enon of humanitarian self-organization of the 
individual).

Results of this research. The empirical 
array under consideration covers the search 
experience and expertise within the classroom 
at Refresher Courses; more than 500 teachers’ 
experience and tutors are under surveillance 
and guidance, careful planning and timing, 
and pacing; module additional programs are 
used to be transformed and kept up to date in 
the professional spaces annually for creating 
the right conditions of tutoring and mentoring 
in the Drama Frames cultivated for the past 
ten years (since the year of 2010) at the Hu-
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manities, Russian and Literature, and Interna-
tional Languages Department within Refresh-
er Courses. 

Stage one reflects on the frame of the learn-
ing and teaching spaces of various elements, 
Technology, Pedagogy of a genuine commu-
nication of the participants, and Knowledge 
Content, and goal orientations achieved – to 
better social and culture activities – and sub-
ject components for improving coursebook 
presentation through drama in the teaching 
of spoken communication skills, and litera-
ture sources. All these strategies and strata-
gems – historical and social, subjective and 
objective, local and contextual, profile and 
creative, formal ones – are referred to an op-
tional, but actual issues of multilingual con-
cept sphere of the individual, as due to various 
semantic roots for clarifying, enhancing and 
harmonizing the constructs of the associative 
array, and learning conditions;  for helping a 
perception of integrity of  the reality, as ‘the 
richer is the concept sphere of a student, the 
richer is the national, professional, and per-
sonal experience of the individual’. This 
frame of the proposals becomes a priority for 
students at the initial stage of the project to 
be adapted for inclusion into the classroom 
spaces via various languages of education [3; 
7; 10]. Basically, there are three major stages 
in a learning process of the classrooms which 
acculturation techniques are considered as un-
usual approaches in terms of games, humor, 
visuals, puzzles, role play, etc that should be 
used to develop certain professional skills, 
in particular, language skills for humanistic 
purposes, a) mental and physical preparation 
deepening perceptions including motives and 
emotions of the characters to create empathy 
via linking up with students’ own experience; 
b) improvisation/mime to tap students’ exist-
ing/target language via role play ‘get up & do 
it for consolidation and fun; c) feedback to 
attract students’ attention to the need of cor-
recting mistakes and developing the feeling of 
responsibility for the results. Within the first 
frame we have to state that currently many 

practitioners view it not simply as very many 
things do not help/assist in creating high level 
motivation for communication culture in the 
classroom due to their absence in the educa-
tional spaces, i.e. language practice with ex-
perts, and lockdown in the pandemic period 
that leads to the lack of interest for develop-
ing communicative skills in the target native, 
Russian, and modern foreign languages; thus, 
given all this, the goals of this stage lie in the 
development spaces which have to cover in 
the main specifics of ‘genuine’ communica-
tion characterized in terms of hesitations, in-
terruptions, distractions, misunderstandings, 
and even silences of the individuals which also 
constitute the architecture of the environment.

Stage two is framed by the concepts of 
relationships, student leadership status and 
teacher background status which are of prima-
ry importance for cultivating communicative 
competence characterized by the structure, 
coherence and integrity of the individual the-
saurus, the intelligence and the status making 
up the content of the following constructs; the 
polyphonic concept sphere of personality is 
understood as a combination of various ele-
ments of language culture, which implies the 
development of two main levels – speech cul-
ture and communication competence; mne-
monic, speech-thinking, motivational-needs 
and interests, self-assessment and self-control 
of the concept sphere as the individual psy-
chological supportive elements compose the 
individuality for a ‘mental’ language of the 
developing student that is manifested in his/
her experience and included into various types 
of activity. Within this frame of the external 
manifestation of the individual intelligence 
is speech activity, oral and written, as a part 
of culture as a whole that need some piece of 
advice for coaching. In this case, tutors are to 
ask the students to imagine a scenario where 
they are using the language in a way that is 
a perfect ten for them; imagine situations 
are very successful for the students if tutors 
ask them to rate themselves on the scale, i.e., 
where are they? then discuss what they would 
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have to do to move up one step; that one step 
becomes a realistic action step that eventually 
leads them to wonderful places; let them real-
ize the things that have already moved them 
up from zero; keep this mentality in the back-
ground of the group/teamship; let every pos-
itive interaction in the class be a catapult for 
growth, and keep curious about the progress 
that will come naturally. If these basic ques-
tions and tools are implemented correctly, 
one can transform student motivation, and in-
crease practitioner wellbeing and engagement 
in the classroom; a tutor/teacher who notices 
low motivation in their class can improve the 
situation by search in terms of self-coaching.

Stage three includes a frame of planning, 
timing and pacing the components and rea-
sons for inclusion the development, prob-
lem-solving, and drama techniques in terms of 
the system flows of development tasks aimed 
at the texts reflected on the spaces of produc-
tive dialogue of the participants of fruitful in-
teraction, i.e. [3; 7] that makes a teacher as 
a facilitator, not a gate-keeper to knowledge; 
one does not need to make it as easy for stu-
dents to pass through that gate as possible, and 
to guide the students all the way by using their 
strengths and supporting their deficiencies. 
Within this frame, if a tutor needs to create en-
gaged, positive learners with strong positive 
motivation, one has actually to engage the 
students in the process of asking them – what 
they want to learn, what benefits the subject 
brings to them, what every conversation does 
bring to them, let them see that these posi-
tive, active interactions create life-changing 
transformation and abilities in them; there, in 
particular, a tutor offers a seriously valuable 
service to the students, giving them the gift 
of verbal communication, let them learn how 
that impacts each student in the classroom, let 
them see how it creates value for them and un-
derstand each other (what it is they like to do, 
where they feel anxious and inadequate, etc); 
these sessions create a bond of trust between 
students and teachers, between students and 
students that motivates them to be in the class, 

because this atmosphere aimed at honest dis-
cussion with students, their positive response, 
and positive feedback. So, individual strata-
gems of the participants through drama relat-
ed to the two major objectives of using drama 
in teaching - allow the individual to navigate 
in the cultural and intercultural space in the 
class and outside creating the need for speak-
ing, a “genuine” communication.

Conclusion. This theoretical and practical 
survey of the multilingual concept sphere of 
the individual within the current professional 
spaces gives us grounds to determine the func-
tions for acculturation of life-long/recurrent 
education of a modern pedagogue, to verify 
actual issues of the professional education, to 
fill the gap in the scarcity of research works, 
monographs and dissertations on the person-
ality culture, ‘genuine’ communication, and 
culture self-identity/self-determination of 
students. The renewed interest in andragogy 
is partially due to the affordances provided 
by different Technology and Pedagogy for 
Knowledge Efficacy. An equally important 
task is to cultivate the ability to interact with 
others with dignity, self-will, and a sense of 
personal security, i.e. culture self-determina-
tion (CSD). Taking into account cultural ac-
tivities and dominant values of current public 
school education, current technologies such 
as drama, social media resources, TeachMeet 
resources and Flipped Classes activities, on-
line and offline instruction, etc, integration 
of these flow processes as the main factor of 
Knowledge Content Efficacy compose the ba-
sis for communicative and educational spaces 
of the Humanities environment. In the main, 
these three methodological frameworks are 
very important for realization of the project 
in the learning spaces because it helps the 
tutor a) to solve professional problems with 
efficacy, b) to enhance the whole palette of 
means for self-realization via social and cul-
tural activity; c) to design their own frames 
of integrated tasks of cognitive, developmen-
tal and educational character in the format 
of role play and singlish sessions, drama and 
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drama games sessions for involving actions, 
imagination, emotions, both learning and ac-
quisition that find reflection on the teachers’ 
publications (more than 500 articles) of No-
vosibirsk Destination in on-line Russian jour-
nals annually [8; 9; 10]. 

This current search within the author’s 
conceptual framework of CSD is also seen 
as a humane and humanitarian mission of the 

poly concept sphere of the individual allowing 
the boundaries of the human existence of the 
participants to be expanded within the profes-
sional educational spaces that still need much 
more attention to from both sides, at the State 
and Regional levels because of some profes-
sional deficiencies, shortage of professionals 
and specialists, and weaknesses of Russian 
professional education at the initial stages.
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CULTURE-CREATION COMPONENT OF ARCHITECTONICS  
OF HUMANITIES INFORMATION AND EDUCATION SPACES: 

 VALUE CONTEXT OF POSTMODERN ERA

Abstract. There is no shortage of research materials intended to meet the teachers’ need for 
continuing/life-learning professional development as a creator of the social and educational activ-
ities in the national public school spaces in terms of Pedagogy and Knowledge Content Efficacy.

The purpose of this manuscript is to stand back from the surface detail of formal education 
of the teacher and to provide an overall perspective on the teacher’s creative mission as a com-
municator, a person of high language and communication culture, for harmony and psychological 
balance within intercultural communication created via different devices. 

Concept and methodology of this research, based in the main on the principles of humanism 
which reflect on the ideas of axiological and process approaches that concern the concepts of 
engaging teachers in a process of recurrent professional development. Results of this research 
include the comprehensive model that consists of three value concepts for a) creating the human-
ities educational spaces via acculturation; b) teaching the four skills and spoken communication 
skills via current devices of language teaching and ideological trend of acculturation; c) involving 
participants into ‘genuine’ communication via bringing social oriented and language learning 
activities reflected on the creative mission of national public school education that works its way 
up through culture experience in the classroom. 

In conclusion this article presents a handful of arguments of the significance of the growth 
and level of multilingual culture to affect the diversity of the personality’s vital forces, its de-
velopment providing opportunities for professional and social self-realization, adaptation, and 
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increasing creative potential in the process of critical thinking and creative communication via 
Technology, Pedagogy, and Knowledge Content Efficacy of current methodology of teaching and 
learning in the classroom. By the same token we have grounds for clarifying and verifying our 
vision on the Concept of “Humanities environment/spaces” in the frameworks of the comprehen-
sive model of its architectonics, i.e. a harmony of the culture-creation elements via languages of 
education, the polyphony of knowledge, technology, spheres of recurrent professional develop-
ment of a current educator. 

Keywords: cultural self-determination (CSD), acculturation of the learning spaces, principles 
of humanism, ideological trend, integration, dramatization, social and language activities, Knowl-
edge Content Efficacy.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЯЕМОГО И СТИХИЙНОГО НАЧАЛ 

Аннотация. Введение, постановка проблемы: актуальность изучения динамики управ-
ляемого и стихийного процессов социализации связана с быстро меняющими условиями 
жизни социума и постоянным поиском своего места в мире и в обществе. Это ставит про-
блему проведения границ между «своими» и «чужими», как в социальном, так и физиче-
ском, территориальном смысле.

Целью статьи является анализ управляемого и стихийного начал в социализации в исто-
рической динамике как процесса постоянного переопределения себя, общества и своего 
места в нем.

Обзор научной литературы по проблеме: социализация стала предметом изучения мно-
жества гуманитарных наук: педагогики (П. Л. Лавров, Н. К. Михайовский, В. Мудрик), 
психологии (И. Кон, М. А. Андреева) социологии (Т. Парсон, Дж. Мид, Э. Гидденс и др.).

Методология и методы исследования. Основу статьи составляют средовый подход 
в педагогике, архитектуре и социологии, позволяющий проследить связь между местом 
и формами социальной организации и соответствующим им функционалом; теория симво-
лического интеракционизма Дж. Мида с его принятием роли «Другого» как результат со-
стоявшегося взаимодействия и служащего показателем его успешности и эффективности; 
концепция управления впечатлениями И. Гофмана, анализирующего передний и задний 
планы взаимодействий как показатель успешности освоения набора социальных ролей.

Результаты исследования, обсуждение: историческая динамика процесса социализации 
напрямую связана с типом общества и его способами отношения к природе, типами со-
циальных отношений, находящих выражение в способах трансляции социального опыта, 
и формами поселения. Динамика истории человечества демонстрирует взаимодействие 
двух составляющих процесса социализации: управляемого, свойственного в большей мере 
мифологическим культурам, средневековью и новому времени, до конца XVIII – первой 
половины XIX в. и стихийного, связанного с разрушением традиционных основ, уменьше-
нием роли пространственного фактора и развитием информационных технологий.

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 1) история развития человечества – это история определения и проведения границ 
между своими и чужими; 2) в истории процесс сочетает в себе элементы управляемого 
и стихийного вхождения в общество; 3) усложнение процессов социализации и нарастание 
неосознанных процессов связано с изменением исторических условий и разрушением со-
циальной структуры общества.

Ключевые слова: социализация, среда, пространство, «свои и чужие», идентификация, 
самоидентификация.

Введение, постановка проблемы. Про-
живание сообщества на определенной 
территории связано с ответом на вопрос: 
«где я?», который обусловлен процессами 
адаптации к определенному месту, закре-

плением за ним маркеров в части границы 
с другими территориями. Это выражается 
в противопоставлении «своего и чужого» 
и связано с процессами и способами обе-
спечения безопасности и создания ком-
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фортной для проживания среды.

Параллельно возникают еще два осно-
вополагающих для любого человека во-
проса: «кто я?» и «с кем я?». Ответы на 
них связаны с процессами социализации, 
имеющими своей целью идентификацию 
и самоидентификацию, то есть определение 
относительно некоего сообщества, которое 
касается и отдельных групп, и культуры, 
и общества в целом, что является основой 
для формирования нации, национальной 
культуры, в рамках группового определе-
ния служит основой разных субкультур 
и выражается в категориях «мы – они» или 
«свой – чужой». Проблемы самоидентифи-
кации или самоопределения подразумева-
ют нахождение своего собственного места 
в мире, своего места относительно других 
людей, что невозможно без наличия «Дру-
гого», то есть некоей точки отсчета, кото-
рая способствует осознанию того, что есть 
в этом мире нечто или некто, кто не являет-
ся мной, в этом случае осознание себя про-
исходит в категориях «Я – Другой/Другие».

В связи с этим исследование процессов 
социализации в истории и в физическом 
смысле (размещения на определённой 
территории и закрепление за ней опреде-
ленного функционала), и в социальном 
(процесса освоения социальных ролей 
и проведения границ между отдельными 
группами и субъектами) станет предметом 
изучения в данной статье.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Процесс социализации изучается 
педагогикой, социальной психологией, со-
циальной философией, социологией, со-
циальной антропологией, культурологией.

Как правило, большинство исследовате-
лей сходятся в том, что социализация но-
сит двусторонний характер. С одной сторо-
ны, она предполагает вхождение субъекта 
в социум, усвоение им социального опыта, 
а с другой – это процесс самореализации, 
самопрезентации, построения своего соб-
ственного жизненного мира. «Социализа-
ция – двусторонний процесс (1) постепен-

ной передачи обществом и (2) освоение 
индивидом в течение всей его жизни соци-
альных норм, культурных ценностей и об-
разцов поведения, позволяющий индиви-
ду функционировать в данном обществе»  
[6, с. 139].

В педагогике и социальной психологии 
сложились различные школы по исследо-
ванию процессов социализации. Так, эти-
ко-субъективная школа представлена рабо-
тами П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, 
Н. И. Кареева. М. А. Андреева предложила 
анализ сфер, в которых осуществляется 
социализация – деятельность, общение 
и самосознание, а также описала этапы со-
циализации (дотрудовой, трудовой и пост-
трудовой). Благодаря работам М. А. Ан-
дреевой были описаны не только процессы 
вхождения в общество как освоение опыта, 
но и ее перспективы в будущем – возмож-
ность изменения своего положения в обще-
стве, продвижения. И. С. Кон предложил 
выделять два направления социализации, 
с одной стороны, это процесс включения 
в общество путем усвоения ценностей 
и норм социальной среды, ролевого на-
бора, с другой – процесс интериоризации, 
изменение внутренних структур личности, 
перевод внешнего опыта во внутреннее 
ядро субъекта. В рамках бихевиоризма со-
циализация представляет собой некую си-
стему способов поведения, который чело-
век приобретает в течение всей жизни. При 
этом субъективные особенности личности 
формируются, по мнению Б. Ф. Скиннера, 
в процессе взаимодействий по схеме: «по-
ведение – окружение во времени» [8, с. 57], 
Т. Шибутани считает социализацию про-
цессом научения взаимодействию субъек-
та с различными социальными группами 
[8, с. 63].

Социологи рассматривают социали-
зацию как процесс включения личности 
в общество, длящийся в течение всей жиз-
ни, проявляющийся в усвоении традиций, 
ценностей и норм и, как следствие, выра-
ботке определенных способов поведения 
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в типичных ситуациях взаимодействия.  
А. К. Савина [14] предлагает разделить на-
правления изучения социализации на две 
большие группы: исследующие макросо-
циальные процессы, в данном случае ис-
ходной точкой будет признание, что обще-
ство есть некое единое целое. В этом ключе 
построены теории О. Конта, Г. Спенсера, 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса. Второе на-
правление изучает микросоциальные про-
цессы, то есть особенности социального 
поведения, присущего разным социаль-
ным группам, наборы социальных ролей 
и статусов, к таковым можно отнести те-
ории символического интеракционизма 
Дж. Мида, теории управления впечатлени-
ями И. Гофмана, теории регионализации  
Э. Гидденса, теории повседневности  
Г. Беккера и Т. Лукмана.

Социальная философия изучает соци-
ализацию с точки зрения формирования 
личности: «социализация – это развитие 
личности, и это воспитание человека, по-
нимаемое широко как усвоение обще-
ственного опыта, достижений культуры, 
языка, традиций и обычаев, ценностей, 
стандартов деятельности и т. д.» [13, с. 95].

Педагоги рассматривают социализацию 
с разных точек зрения, но общим является 
определение ее как «вхождения человека 
в общество в процессе развития и самоиз-
менения в ходе усвоения им и воспроиз-
водства культуры» [10, с. 11]. В педагогике 
принято разделять процессы социализа-
ции и воспитания. Воспитание считается 
управляемым процессом, носящим дис-
кретный характер, тогда как социализация 
носит стихийный характер и происходит 
непрерывно (И. И. Зарецкая) [3]. Тезаурус-
ный подход к исследованию социализации 
предлагает А. И. Ковалева [7]. Он позволя-
ет говорить о социализации на уровне диа-
хронного и синхронного срезов общества, 
то есть стирает прямую зависимость толь-
ко от исторических условий настоящего, 
а в силу накопленного багажа знаний по-
зволяет проследить возможности форми-

рования и способы вхождения в общество 
в зависимости от освоенного объема зна-
ний прежних эпох.  

Наиболее перспективным для данного 
исследования является средовый подход 
к социализации, представленный в рабо-
тах Ю. С. Мануйлова. Для него среда – это 
«то, среди чего (кого) пребывает субъект, 
посредством чего формируется его образ 
жизни, что опосредует его развитие и ос-
редняет личность» [9, с. 21].

Цель. В связи с проведенным анализом 
можно сформулировать цель нашей статьи: 
анализ управляемого и стихийного начал 
в социализации в исторической динамике 
как процесса постоянного переопределе-
ния себя, общества и своего места в нем.

Методология и методы исследования. 
В качестве теоретико-методологических 
подходов использованы:

– средовый подход в архитектуре и со-
циологии, дающий возможность просле-
дить связь между местом и формами соци-
альной организации и соответствующим 
им функционалом;

 – теория символического интеракци-
онизма Дж. Мида с его принятием роли 
«Другого» как результат состоявшегося 
взаимодействия и служащего показателем 
его успешности и эффективности;

– концепция управления впечатлениями 
И. Гофмана, анализирующего передний 
и задний планы взаимодействий как пока-
затель успешности освоения набора соци-
альных ролей.

Результаты исследования, обсужде-
ние. В контексте понимания пространства 
как чего-то окружающего субъекта среда 
есть нечто, находящееся вокруг. Это озна-
чает, что некто или нечто в центре являет-
ся точкой, вокруг которой все организует-
ся. В другом смысле «среда – это то, что 
между, посреди» [5, с. 57]. В этом случае 
под средой имеется в виду некая совокуп-
ность людей, образующих систему связей, 
некое целое, существующее только во-
круг них, а не вокруг одного. Г. З. Каганов 
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предлагает различать субъектно-средовое 
и коллективно-средовое воображение. Эти 
два типа конструирования среды и состав-
ляют основу и логику социализации на 
всем протяжении истории существования 
как отдельно взятого субъекта, так и об-
щества в целом. При этом коллективная 
среда и социализация по времени имеют 
приоритет перед субъективным. Именно 
среда служит той оболочкой, в рамках ко-
торой и посредством которой формируется 
то, что называется образом жизни, стилем 
жизни, хранящей в себе ценностные ори-
ентиры и культурные традиции. Среда со-
единяет в себе материальную и чувствен-
ную сферы жизнедеятельности человека. 
С одной стороны, это система организован-
ного в архитектурном плане пространства, 
а с другой – система образов и смыслов, 
паттернов поведения, закрепленных за этим 
местом или сооружением. «Формирование 
среды предполагает создание зданий, дорог, 
города, как и “создание” человека – его об-
разование, научение, приобщение к особой 
культуре “места”…» [2, с. 15].

Социализация как процесс вписывания 
себя в мир и в общество была запущена 
вместе с процессами формирования че-
ловека и его сознания, деления на право- 
и левополушарную зоны. Формирование 
пространственных представлений и ос-
мысление своего положения в нем связано 
с работой левого полушария, именно там 
фиксируется образ тела и закрепляют-
ся представления о его границах. Правое 
полушарие отвечает за формирование 
и фиксацию внешнего пространства и его 
границ. То есть в сознании субъекта пред-
ставление о границах себя, своего тела 
начинает складываться параллельно с раз-
витием вида. Точкой отсчета служит субъ-
ект, и проведение границ в пространстве, 
первоначально зрительных, начинается 
с представления о себе и месте своего рас-
положения как центре, из которого все на-
чинается и к которому все возвращается. 
«Центр как оптический фокус внимания 

становится проекцией я-сознания, соот-
носимой с мифемой центра мира, и вокруг 
него разворачивается компонующая и мо-
делирующая деятельность по упорядоче-
нию визуального пространства, основан-
ному по принципу симметрии…Визуально 
принцип симметрии проявляется в про-
стейшей схеме: точка или развертка – круг 
или сфера» [11, с. 416]. В мифологических 
культурах средством социализации чело-
века являются две системы – миф и риту-
ал. Миф вписывает человека в ментальную 
систему общества, сообщает ему картину 
мира и особенности его устройства, а сле-
довательно, и информацию об устройстве 
общества; ритуал вписывает в повседнев-
ную жизнь и подчиняет определенным 
правилам. Мифология допускает, что 
в мире нет ничего устойчивого, смыслы 
и типы поведения всегда подвижны, они 
могут быстро меняться на противопо-
ложные. Способом фиксации устойчивых 
связей выступал ритуал, именно он из-за 
своего традиционного характера позволял 
сформировать у нового поколения через 
систему инициаций идентификацию от-
носительно своего сообщества, наделяя 
новым именем и закрепляя тем самым 
за человеком определенную социальную 
роль. В такой ситуации социализация про-
исходит благодаря процессам обучения 
и непосредственного подражания, то есть 
по большей части носит управляемый ха-
рактер. В мифологической культуре нет 
понятия «Я» как отдельного субъекта, это 
«коллективное Я», возникающее в про-
цессе социализации, не только включает 
субъекта в социум, но и формирует образ 
своей территории, своего места, которое 
является центром мира. Выражением ос-
воения пространства как определенного 
центра выступали и дома округлой формы, 
они в малой степени формировали пред-
ставление о границе, и человек вписывался 
в природу, чувствуя себя его частью. 

Переход от круглой формы жилища 
к квадратной или прямоугольной означал 
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переход от точки к прямой линии, к появ-
лению линии горизонта, а значит переход 
к осознанному поведению, к построению 
и проведению границ, к отделению мира 
земного и небесного, к дифференциации 
внутри сообщества. В итоге мир начина-
ет делиться на зоны, которые наполнены 
определенным семантическим содержа-
нием и за которыми закрепляются раз-
ные карты или паттерны поведения. Так, 
на северо-востоке Китая в управляемую 
социализацию ребенок вовлекается уже 
с самых первых шагов в пространстве 
жилища: «дом одновременно воплощает 
устои и ценности общественной жизни. 
Для китайцев он был и остается наглядной 
иллюстрацией общественного устройства 
и принципов управления», вводя таким 
образом в систему и структуру общества 
и культуры [15, с. 98]. 

Усложнение мира влечет усложнение 
процессов социализации. Время, требу-
ющееся на вхождение в общество, увели-
чивается. Уже Древняя Греция и Древний 
Рим с их развитой системой разделения 
труда выстраивают довольно жесткую 
систему иерархий. Физическое структу-
рирование территории на уровне города 
приводит к выделению площади как обще-
ственного пространства, реализующего все 
ветви власти. Организация пространства 
дома приводит к появлению зон, предна-
значенных для своих и чужих, где каждо-
му предписывалась своя социальная роль 
и проводились границы, связанные с пере-
мещениями. По тому насколько далеко 
человека пропускали внутрь дома, можно 
было судить о его положении и занимае-
мой должности, родственной близости или 
дружеском расположении. Социализация 
проявлялась на уровне включения челове-
ка в общественную жизнь, протекающую 
на агоре или форуме, и частную, протека-
ющую дома. Социализация в пространстве 
может рассматриваться в таком случае как 
степень освоенности среды, закрепление 
за ней определенных программ поведения. 

Античность связана с расширением про-
странства в прямом смысле, и включением 
новых территорий в сетку социальных вза-
имодействий. «Пространственная локали-
зация… закрепляет разделение общества 
на классы и подчеркивает пространствен-
ное размещение, распределение социаль-
ных групп пропорционально выполнению 
основных функций» [4, с. 75]. В Древней 
Греции закрепление мест за социальными 
группами можно было наблюдать на аго-
ре: стои служили местом для сбора менял, 
рыбные ряды – местом встречи аристокра-
тии и т. п. В Древнем Риме за определен-
ными местами закрепились особые типы 
поведения и допуска в них определенных 
социальных групп. Таковы, например, 
римские термы, форумы. Город становит-
ся местом соединения двух пространств: 
природного и искусственного, а также со-
единения вертикальной и горизонтальной 
плоскостей общественного бытия или со-
вместного проживания, где происходят 
социальные взаимодействия и социальная 
жизнь, а следовательно, социализация ин-
дивида и социальных групп, находящихся 
на данной территории, процессы соци-
альной маркировки среды, закрепляющие 
конкретные места за определенными кате-
гориями граждан или профессиональной 
деятельности.

Дальнейшее усложнение процесса 
социализации связано с выстраивани-
ем иерархии средневекового общества.  
С одной стороны, оно стало более жестко 
структурированным, что способствовало 
устойчивости существующих социальных 
связей, облегчало освоение социального 
пространства и правил поведения в нем, 
а с другой – более сложная дифферен-
циация приводит к тому, что человек не 
в состоянии в силу своих психологических 
и биологических особенностей освоить 
все сферы общепринятого. Облегчало этот 
процесс существование письменных ис-
точников, которые позволяли осваивать 
опыт и ценностные представления без не-
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посредственного присутствия субъекта, но 
они были доступны ограниченному кругу 
лиц. Что касается физической локализации 
или географического образа места, мало 
что изменилось. Оно по-прежнему носит 
локальный характер, в силу неразвитости 
транспортных путей и невозможности бы-
строго и беспрепятственного передвиже-
ния. Человек ассоциирует себя с родом, 
местностью, в которой он родился, и по 
сути всю жизнь находится на одном и том 
же месте. Оно для него есть воплощение 
всего его жизненного мира, в котором он 
реализует себя как представитель опре-
деленного сословия. Сословная иерархия 
жестко регламентировала жизнь человека 
через системы питания, место прожива-
ния, обстановку, род занятий, выбор пар-
тнера и т. д. Можно сказать, что социали-
зация носила управляемый и осознанный 
характер, благодаря границам между со-
словиями довольно легко выстраивались 
представления о «своих и чужих», усваи-
вались нормы и правила поведения, закре-
пленные за определенными местами, и си-
стема социальных ролей, закрепленных за 
определенными статусами. 

Места с закрепленными за ними про-
граммами поведения должны были не толь-
ко вызывать подобные способы действий, 
но и одинаковые чувства. Вертикально 
ориентированный мир средневекового 
человека направлен был на установление 
дистанций: между Богом и человеком, 
аристократом и простолюдином, своим 
и чужестранцем и т. п. Готический собор 
служит иллюстрацией этих дихотомий: 
«преобладание вертикальных линий вызы-
вает чувства величия и смирения, соотно-
симые с малостью человека; акустика про-
странства… заставляет человека говорить 
шепотом (что подчеркнуто традиционным 
правилом поведения культурного человека 
в соборе)…» [16, с. 33].

Управляемая социализации закрепля-
лась и на уровне жилого дома. В средневе-
ковом доме не было деления внутреннего 

пространства на отдельные комнаты, кро-
вать была одна на всех, включая гостей, 
прислуга спала в одной комнате с хозяе-
вами. Поэтому применительно к средним 
векам можно говорить об идентификации 
индивида с членами своей семьи, рода, со-
словия, а не о самоидентификации. Суще-
ствовало слишком мало возможностей для 
самоутверждения и организации собствен-
ного образа жизни при отсутствии такого 
понятия как «личное пространство». Даже 
пространство дома с большой натяжкой 
можно отнести к таковым, потому что в по-
нятие семьи входил очень большой круг 
людей, не всегда связанных кровными уза-
ми. Социализация в средние века носила 
управляемый характер. Человек был при-
вязан к месту, к дому, к профессии. Даже 
организация города проходила по профес-
сиональному принципу, люди одинако-
вых профессий и соответственно схожего 
образа жизни и уровня дохода селились 
рядом друг с другом, образуя сообщества 
с определенной системой ценностей (по-
мимо связанных с религией) и картами по-
ведения. В городе, как правило, было два 
основных центра жизни: храм и ратуша. 

Подобную картину медленного и зам-
кнутого образа жизни в рамках сословия 
и профессии можно наблюдать в эпоху 
абсолютизма. Этикет королевского двора, 
устроенного по принципу семьи, разрос-
шейся до большого домохозяйства, пред-
полагал не только проживание на одной 
территории большого количества людей, 
но и жесткую дифференциацию прав 
и обязанностей. «Эта своеобразная ситу-
ация – жесткая привязанность к своему 
обществу, которое является их подлинной 
родиной, при относительно легко меняе-
мом месте проживания…» [18, c. 60]. Ари-
стократическое общество жило по строгим 
правилам иерархии, дававшим возможно-
сти для продвижения по служебной лест-
нице. Дети аристократов могли очень дол-
го ждать получения должности при дворе, 
не имея при этом возможности заняться 
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каким-либо другим делом. Главное – долж-
ность, даже если она не будет приносить 
дохода. Социализация означала умение 
принять и жить по этим правилам. Дом 
также был отражением подобной иерар-
хии. Было два типа помещений: большие 
апартаменты, предназначенные для обще-
ственной, публичной жизни, и малые – для 
более узкого или близкого круга общения. 
Появление в эпоху Возрождения личных 
комнат у мужа и жены, кабинетов и библи-
отек позволяет говорить о формировании 
личного пространства и начале процессов 
самоидентификации, связанных с возмож-
ностями организации жизни в соответ-
ствии со своими предпочтениями и пред-
ставлениями о стиле жизни. Социализация 
начинает строиться по двум направлениям: 
как процесс идентификации с обществом, 
частью которого является индивид, и как 
процесс самоидентификации – возмож-
ность организации личного пространства 
и формирования своего круга общения. 
То есть произошло разделение на сферы 
личного и публичного взаимодействия, 
имевшее разные цели: поддержание связи 
со «своими-близкими», где можно быть 
самим собой, и построение карьеры среди 
«своих-чужих». Придворная жизнь облада-
ет двойственной природой: «во-первых,  … 
выполняет функцию, свойственную нашей 
частной жизни, – дает расслабление, удо-
вольствие, развлечение; одновременно… 
выполняет функцию, присущую профес-
сиональной жизни, – является непосред-
ственным инструментом карьеры и самоут-
верждения, средой восхождения и падения, 
исполнением общественных требований 
и обязанностей, переживаемым как личный 
долг» [18, c. 69].

Усложнение и ускорение темпов со-
циализации, вариативность ее способов 
и инструментов напрямую связана с бур-
жуазной эпохой. Крушение строго органи-
зованного по вертикали мира с приходом 
буржуазных революций, разрушением со-
словий привело к нарастанию стихийных 

факторов в процессе вхождения человека 
в общество и необходимости самому кон-
струировать свой образ и строить свой 
путь продвижения в обществе. Первым 
шагом на этом пути стал обычай салонных 
вечеров, куда человека могли пригласить 
по его репутации (весельчак, путешествен-
ник, писатель, ученый, музыкант и т. п.). 

Дальнейший шагом стало разделение 
пространства дома и работы, то есть раз-
деление «между миром семьи и миром 
профессии» [17, с. 48]. Это означало необ-
ходимость выработки правил и норм пове-
дения на работе, поскольку социализация 
вне семьи протекает сложнее и требует от 
индивида больших усилий, он вынужден 
строить отношения с людьми незнакомыми, 
с начальством, с коллегами. Формируется 
распорядок трудового дня, поддерживае-
мый и регулируемый трудовым договором, 
в котором закрепляются права и обязанно-
сти работника и работодателя, помимо это-
го внутри сферы официальной возникает 
неофициальная – обеденное время, которое 
приходится разделять с коллегами. Сфера 
личной жизни, личного пространства от-
деляется от публичной, и она в большей 
степени связана с процессами самоиденти-
фикации, где индивид способен выстроить 
свой собственный мир, по своим правилам, 
из этого складывается «домашний уклад 
жизни», «семейный уют».

Следствием деления профессионально-
го и личного пространства и времени стало 
возникновение понятия «свободного вре-
мени», досуга. Одним из пространств ор-
ганизации и проведения свободного време-
ни становятся клубы, носившие открытый 
или закрытый характер. В открытых сти-
рались сословные различия, посетители 
должны были учиться взаимодействовать 
согласно собственным интересам, а не по-
ложению в свете. И это пространство мож-
но назвать местом стихийной и частично 
осознанной социализации, где человек мог 
выстроить свое поведение и сформировать 
свой образ в глазах других самостоятель-
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но, исходя из собственных предпочтений, 
научившись играть определенные соци-
альные роли. Это пространство делилось 
на своих и чужих согласно предпочтениям, 
часто политическим взглядам.

Закрытые клубы сохраняли сословную 
иерархию и требовали от своих посетите-
лей знания и соблюдения жестких правил, 
вплоть до переодевания к обеду. Англий-
ские клубы для аристократов стали про-
странством одиночества, интимного про-
странства, в которое могли погружаться их 
гости. «В целом викторианский клуб пред-
лагал максимально комфортную модель 
социальности – считалось, что джентль-
мен находится среди равных и ему не нуж-
но доказывать на каждом шагу свои права 
и достоинства. Противоположную модель 
общения можно видеть в светском сало-
не, где собиралось смешанное общество 
и каждый должен был чем-то блеснуть, за-
воевать репутацию и затем ее тщательно 
поддерживать» [1, с. 199].

К ХХ в. сложились три сферы жизни че-
ловека: публичная, занимающая большую 
часть пространства, семейная и личная, 
и каждая из них имела собственные нормы 
и правила функционирования. Простран-
ство ребенка с момента рождения рас-
ширяется: от комнаты до квартиры/дома, 
подъезда, двора, квартала, улицы, района, 
города, а по мере взросления и осознания 
себя личное пространство развивается в об-
ратном направлении, субъект постепенно 
научается отграничивать себя и свой мир от 
«чужих», что является индикатором успеш-
ности процесса самоидентификации. 

Социализация в публичном простран-
стве наименее управляема. Здесь каждому 
приходится встречаться с большим коли-
чеством малознакомых или незнакомых 
людей, в разных местах. Специализация 
пространства сохраняется: официальные 
или административные места, которые по-
сещают все, места работы и места отдыха. 
Каждое из этих мест имеет свой функци-
онал, свои «приличия», этикетные спо-

собы взаимодействия. Их каждый из нас 
усваивает в процессе целенаправленного 
воздействия – воспитания, но большая 
их часть формируется в ситуациях непо-
средственного контакта или наблюдения. 
Они основаны на большей терпимости 
и особенно подчеркиваемой вежливости. 
Успешность зависит здесь от количества 
усвоенных социальных ролей и способ-
ностей их разыгрывания в уместных для 
них условиях. Ситуация второй половины  
ХХ в. показала, что успешность социали-
зации на уровне идентификации связана 
с тем, насколько быстро индивид может ме-
няться, и это касается не только места про-
живания, работы, но и готовности обучать-
ся, быстро менять профессии, неслучайно  
З. Бауман называет наш век «текущей со-
временностью». Пространство нашей жиз-
ни потеряло устойчивость, оно требует от 
нас постоянного переопределения границ, 
своих и чужих, каждый из нас является 
членом большого количества разных сооб-
ществ, в которые легко войти и из которых 
легко выйти.

Таким же изменениям подвержены 
и процессы самоидентификации, само-
определения, в постоянно меняющихся 
условиях личность должна постоянно 
трансформироваться. Фактор физическо-
го пребывания в одном месте с развити-
ем информационных технологий потерял 
свою актуальность, теперь важнее время 
встречи с другими. Интернет позволяет 
конструировать свой образ, мало связан-
ный с реальностью, создавать свои прави-
ла, свой мир и жить согласно его законам. 
Благодаря насыщенности мира разного 
рода информацией и событиями мы сегод-
ня знаем гораздо больше, чем переживаем 
лично, что приводит к накоплению опыта, 
который можно применять на практике, 
и у нас больше вариаций для реализации 
себя в этом мире, можно говорить уже 
о киберсоциализации [12].

Заключение. В результате проведен-
ного исследования можно сделать сле-
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дующие выводы: 1) история развития 
человечества – это история определения 
и проведения границ между своими и чу-
жими; 2) в истории процесс сочетает в себе 
элементы управляемого и стихийного 

вхождения в общество; 3) усложнение про-
цессов социализации и нарастание неосоз-
нанных процессов связано с изменением 
исторических условий и разрушением со-
циальной структуры общества. 
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HISTORICAL DYNAMICS OF SOCIALIZATION IN THE CONTEXT  
OF MANAGED AND SPONTANEOUS BEGINNINGS

Abstract. Introduction, problem setting: the relevance to study the dynamics of controlled 
and spontaneous socialization processes is associated with rapidly changing living conditions of 
society and the constant search for its place in the world and in the society.

The purpose of the article is to analyze the controlled and spontaneous principles in social-
ization in historical dynamics as a process of constant redefinition of oneself, society and one’s 
place in it.

Review of scientific literature on the problem: socialization has become the subject of study 
of many humanitarian sciences: pedagogy (P. L. Lavrov, N. K. Mikhailovsky, V. Mudrik), psy-
chology I. Kon, M. A. Andreeva) sociology T. Parson, J. Mead, E. Giddens and others).

Research methodology and methods: The article is based on the environmental approach in 
pedagogics, architecture and sociology, that makes it possible to trace the connection between 
place and forms of social organization, and the corresponding functionality; J. Mead’s theory 
of symbolic interactionism with his acceptance of the role of the “other” that is a result of the 
interaction and serves as an indicator of its success and effectiveness; the concept of managing 
impressions by I. Hoffman, who analyzes the foreground and background of interactions to  indi-
cate success of mastering a set of social roles.

The results of the study, discussion: the historical dynamics of the process of socialization are 
directly related to the type of society and its ways of dealing with nature, the types of social rela-
tions that find expression in the ways of translating social experience and the forms of settlement. 
The dynamics of human history demonstrates the interaction of two components of the process of 
socialization: a controlled, more characteristic of mythological cultures, the Middle Ages and the 
new time, until the end of the XVII - the first half of the XIX century and spontaneous, associated 
with the destruction of traditional foundations, the reduction of the role of the spatial factor and 
the development of information technologies.

Conclusion: As a result of the study, here are some conclusions: 1) the history of the mankind 
development is the history of defining and drawing boundaries between our own and others;  
2) historical process combines elements of controlled and spontaneous entry into society; 3) the 
complication of socialization processes and the growth of unconscious processes are associated 
with changes in historical conditions and the destruction of the social structure of society.

Keywords: socialization, environment, space, “friends and foes”, identification, self-identi-
fication.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ1

Аннотация. Введение. В статье анализируется формирование экономической культуры 
старшеклассников, которое происходит в образовательной среде школы, отражающей со-
временные рыночные тенденции. В последнее время одним из приоритетных направле-
ний в России становится процесс цифровизации образования, предполагающий создание 
цифровой образовательной среды, использование возможностей цифровых технологий для 
улучшения качества образования. Авторы подчеркивают, что в современных условиях не-
обходимость формирования экономической культуры старшеклассников актуализируется 
еще и тем, что в школе создается экономическое образование, которое должно быть по-
строено на принципах опережения происходящих в обществе процессов. Это обусловлено 
с тем, что школа становится цифровой. В этой связи именно цифровые технологии выделя-
ются правительством России как способ решения задач образования, которые не решаемы 
или плохо решаемы на основе традиционных технологий.

Цель: выявить, как происходит формирование экономической культуры старшекласс-
ников в условиях цифровой экономики.

Методология и методы исследования: научно-педагогическими основаниями для ис-
следования послужила совокупность исходных теоретических обоснований: ключевых 
положений культурологического и личностно-деятельностного подходов для описания 
характера и видов учебно-познавательной деятельности обучающихся; положений компе-
тентностного подхода для описания сущности компетенций, входящих в структуру эконо-
мической культуры старшеклассников; идей личностно ориентированного образования для 
выявления закономерностей формирования экономической культуры старшеклассников 
в условиях развития цифровой экономики.

Результаты исследования, обсуждение. Выявлены современные подходы к пониманию 
и формированию структурных элементов новой экономической культуры в системе обра-
зования в условиях цифровой экономики.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) №18-013-00176.
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Заключение. Результаты исследования могут найти применение в научных исследова-

ниях и в преподавании курсов педагогики, социальной педагогики, сравнительной педаго-
гики и профориентологии в педагогических высших и средних учебных заведениях, а так-
же в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Ключевые слова: экономическая культура, понятие, старшеклассник, цифровая эконо-
мика, школа.

Введение. Постановка проблемы. 
Практическая работа по привлечению циф-
ровых средств для решения задач социаль-
ного, академического, культурного и ин-
теллектуального развития обучающихся 
и вовлеченности их в реальные ситуации 
ведется не одно десятилетие и дает поло-
жительные результаты. Этот опыт может 
оказаться полезным при создании научно-
методологической базы, необходимой для 
реализации наиболее перспективных про-
грамм по использованию цифровой среды 
и направленной на решение задач социаль-
но-экономического образования, расшире-
ние социального опыта в формировании 
экономической культуры у старшеклассни-
ков, осуществление индивидуальной помо-
щи обучающимся в отечественной педаго-
гике. В 2019 г. перед Россией встала новая 
задача – повысить конкурентоспособность 
образования, но уже на глобальном рын-
ке, как отдельных отраслей экономики 
Российской Федерации, так и экономики 
в целом. Образование XXI в. – это образо-
вание, инновации, технологии и возмож-
ность трудоустройства старшеклассников, 
их успешное развитие в изменяющемся 
мире. В России одним из приоритетных 
направлений становится процесс цифро-
визации образования, предполагающий 
создание цифровой образовательной сре-
ды, использование возможностей цифро-
вых технологий для улучшения качества 
образования. Этим, в свою очередь, опре-
деляется научная новизна, социальная, 
теоретическая и прикладная значимость 
заявленной проблемы, т. к. в процессе ее 
исследования выявляются новые аспекты 
изучения и совершенствования социали-
зации старшеклассников в условиях разви-
тия цифровой образовательной среды.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Рассмотрим сам феномен эконо-
мической культуры и его формирование 
в рамках образовательной среды школы. 
В отечественной и зарубежной литера-
туре существует несколько определений 
экономической культуры, подтверждаю-
щих сложность и многогранность рассма-
триваемого феномена. В экономической 
культуре интегрируются, преобразовыва-
ясь, существенные признаки экономики 
и культуры, т. е. можно считать, что эконо-
мическая культура представляет специфи-
ческий вид общей культуры. В этой связи 
современное содержание культуры имеет 
многочисленные попытки ее определения 
и разнообразие самих подходов к ее опре-
делению. Прав Питирим Сорокин, когда 
отмечал, что культура – это «совокупность 
значений, и норм, которыми владеют взаи-
модействующие лица, совокупность носи-
телей, которые объективируют, социализи-
руют и раскрывают эти значения» [11].

Американский культурный антрополог 
Дж. Мердок выделил и обосновал фун-
даментальные характеристики культуры: 
культура передается посредством науче-
ния; она возникает на основе наученного 
поведения; культура прививается воспита-
нием; культура социальна, т. е. культурные 
навыки и привычки разделяются людьми, 
живущими в организованных коллективах 
или сообществах; культура идеационна,  
т. е. она выступает в виде идеальных норм 
или паттернов поведения; культура обеспе-
чивает удовлетворение базисных биологи-
ческих потребностей и вторичных потреб-
ностей, возникающих на их основе; культура 
адаптивна, т. к. она вооружает человека меха-
низмами приспособления к условиям окру-
жающей среды и к своим собратьям; куль-
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тура интегративна, поскольку способствует 
образованию коллектива как согласованного 
и интегрированного целого [6].

Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина рас-
сматривают экономическую культуру как 
регулятор экономического поведения, вы-
полняющего роль социальной памяти эко-
номического развития [3]. 

В последние годы отмечается возраста-
ющий интерес к понятиям «формирование 
экономической культуры» и «цифровая 
экономика».

По словам Т. Ф. Кузнецовой, это проис-
ходит потому, что в своей основе цифровая 
культура соответствует общему представ-
лению о культуре как системе ценностей, 
сплачивающих общество в определенную 
эпоху и при определенном уровне развития 
в нем общественных отношений. Очевидно, 
что трактовки цифровой экономики и циф-
рового общества определяют специфику 
цифровой культуры. Что касается цифро-
вой экономики, то в отечественных феде-
ральных документах последнего времени, 
имеющих правовой статус, утвердилось ее 
понимание как экономики, основанной на 
цифровых технологиях, а они, в свою оче-
редь, трактуются как «основанная на мето-
дах кодировки и передачи информации дис-
кретная система, позволяющая совершать 
множество разноплановых задач за крат-
чайшие промежутки времени» [4].

Реализация новейших технологий воз-
можна только в условиях создания единого 
образовательного пространства, которое 
мыслится как глобальный рынок образова-
тельных услуг.

Цель статьи: выявить, как происходит 
формирование экономической культуры 
старшеклассников в условиях цифровой 
экономики.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Наметившиеся тенденции развития 
цифровых технологий в процессе станов-
ления общества являются причиной зна-
чительного усложнения и появления но-
вых и при этом достаточно сложных для 

освоения финансовых инструментов, рас-
ширяющих возможности использования 
экономических услуг и цифровых серви-
сов. Нами выявлено, что основными атри-
бутами цифровой экономики являются: 
высокая скорость протекания всех процес-
сов («мгновенный результат от цифровых 
услуг»); сложные информационные техно-
логии в основе финансовых инструментов 
(блокчейн, большие данные, алгоритмы 
обработки информации, основанные на 
нейронных сетях и искусственном интел-
лекте, 5G-сети и пр.); возрастающая роль 
новых видов и средств осуществления 
электронной коммерции (криптовалюты, 
распространение виртуальных платежных 
систем, персонифицированный и адаптив-
ный платный цифровой контент, контекст-
ная реклама); значительное перетекание 
коммерческой и финансовой деятельности 
в киберпространство (онлайн-банкинг, 
виртуальные биржи, виртуальные активы 
и платные цифровые услуги) [7].

Проведенный контент-анализ учебно-
методических материалов и нормативных 
документов Министерства образования РФ 
позволил нам выделить ряд компетенций 
выпускников школ, как структурных эле-
ментов экономической культуры старше-
классника. К ним относятся: критическое 
и аналитическое мышление, креативность, 
предприимчивость, коммуникабельность, 
кооперация, способность к самообразова-
нию, способность к принятию решений, 
цифровая, финансовая и предпринима-
тельская грамотность [12].

В этой связи именно цифровые техно-
логии выделяются правительством России 
как способ решения задач образования, 
которые не решаемы или плохо решаемы 
на основе традиционных технологий. Со-
гласно действующим нормативным до-
кументам в сфере образования [13; 14], 
среди задач привлечения цифровых тех-
нологий c целью определения существен-
ных компонентов педагогических условий 
для формирования экономической культу-
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ры старшеклассников в образовательном 
процессе мы выделяем: интеллектуальное 
и эмоциональное вовлечение обучающих-
ся в образовательный процесс; обеспече-
ние доступности образовательных ресур-
сов; возможность выбора современных 
цифровых технологий с целью успешной 
экономической социализации в реальной 
экономике при выборе будущих профессий 
(квалификаций); персонификация через 
индивидуальные образовательные маршру-
ты обучающегося с учетом методов, форм 
и средств и периода освоения учебного ма-
териала; предоставление реальных возмож-
ностей обучающимся в динамично развива-
ющейся открытой образовательной среде; 
возможность использования системного 
подхода к проектированию более эффектив-
ной организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся [8; 9; 10].

Создание цифровой среды, направлен-
ной на повышение качества российского 
школьного образования, позволяет охва-
тить такие проблемные этапы формиро-
вания экономической культуры у старше-
классников, как: познание основ экономики 
и получения практических навыков в про-
изводстве и потреблении общественного 
продукта и/или услуги; управление личны-
ми финансами; успешная экономическая 
социализация в реальной экономике через 
получение основ экономических знаний 
и навыков, индивидуализацию через твор-
ческую и предпринимательскую деятель-
ность; профессиональное самоопределе-
ние и стратегии выстраивания собственной 
карьеры и ее реализации.

Цифровая среда, реализация идей циф-
ровизации образования представляют 
собой один из путей оптимизации и рас-
ширения возможностей традиционного 
образовательного процесса. Цифровиза-
ция образования предоставляет реальные 
возможности построения открытой систе-
мы образования, которая обеспечивает до-
ступность образования за счет применения 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволя-
ет каждому человеку выбрать свою соб-
ственную траекторию обучения. Кроме 
того, применение цифровых технологий 
позволяет использовать системный метод 
проектирования и более эффективно орга-
низовать учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся за счет динамической 
адаптированности автоматизированных 
учебных программ.

Экономическая направленность образо-
вательного процесса осуществляется бла-
годаря инвариантности и вариативности 
программ, направленных на социально-
экономическую подготовку старшекласс-
ников, что позволяет обеспечить эконо-
мическую наполняемость предметов, их 
межпредметную взаимосвязь.

На основе сравнительно-сопостави-
тельного анализа педагогического опыта 
России и зарубежных стран, которые ак-
тивно формируют структурные элементы 
экономической культуры старшеклассни-
ков, способствующие ее формированию 
в целом, нами выделены следующие на-
правления образовательных программ: 
программы по финансовой грамотности; 
программы по предпринимательской гра-
мотности; программы, обеспечивающие 
переход от школы к работе; программы по 
профориентации и профессиональному 
самоопределению; программы, направ-
ленные на выстраивание индивидуальной 
стратегии обучения и приобретения навы-
ков, необходимых для учебы, жизни и ра-
боты [1; 15–19].

С целью формирования экономиче-
ской культуры в условиях инновацион-
ной экономики и определения отноше-
ния старшеклассников МБОУ СШ № 53 
и МБОУ «Гимназия № 16» г. Красноярска 
к использованию технологий по форми-
рованию экономической культуры было 
проведено анкетирование с помощью ин-
струмента «Анкета», предлагаемого систе-
мой Moodle, результаты которого представ-
лены в табл. 1. Анкетирование позволило 
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выявить, что чаще всего старшеклассники 
участвуют: в мастер-классах и беседах, ор-
ганизованных при участии представителей 
государственных предприятий, банковских 
и финансовых структур, предпринимате-
лей и т. д.; в создании реально функцио-
нирующих компаний и мини-предприятий; 

в экскурсиях, выставках и пр.; конкурсах 
по предоставлению грантов и стартапов, 
ярмарках по профессиональному ориен-
тированию и по управлению личными фи-
нансами; в программах наставничества, 
с привлечением работодателей и предста-
вителей бизнес-структур.

Таблица 1
Сравнительный анализ технологий формирования экономической 

культуры у старшеклассников в МБОУ СШ № 53 и МБОУ «Гимназия 
№ 16» г. Красноярска, процент охвата обучающихся

Технология формирования экономической 
культуры старшеклассников

МБОУ СШ № 53
МБОУ 

 «Гимназия № 16»

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Мастер-класс и беседы 57 64 59 63

Создание мини-предприятий  
и реально функционирующих компаний

32 41 42 50

Конкурсы по предоставлению грантов  
и стартапов 66 68 32 49

Ярмарки по профессиональному  
ориентированию 27 38 42 46

Симуляционные деловые игры  
по управлению личными финансами

61 85 41 54

Экскурсии и выставки и т. п. 53 61 72 89
Наставничество 56 62 46 57

Рис. 1. Ключевые особенности виртуальной площадки по финансовой грамотности
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В условиях цифровизации и перечис-

ленных изменений возникает необходи-
мость поиска и обоснования новых средств 
и форм для формирования экономической 
культуры старшеклассников к новым со-
циально-ориентированным направлениям 
развития инновационной экономики Рос-
сии. При этом представляется, что наи-
более практико-ориентированное реше-
ние для одной из задач по формированию 
структурного элемента экономической 
культуры старшеклассников – это вир-
туальная площадка по финансовой гра-
мотности, позволяющая реализовывать 
современные способы и средства эко-
номической социализации и адаптации 
не только обучающихся, но и взрослого 
населения, в первую очередь, за счет об-
учения и возможностей освоения совре-
менных цифровых технологий смарт-
образования, эквивалентных по своей 
природе технологиям цифровой эконо-
мики (рис. 1), которые уже ранее нами 
более детально описаны, с учетом дан-
ных особенностей [5; 7; 8].

Поскольку успешная адаптация к новым 
реалиям цифровой экономики, глубокое 
понимание ее механизмов и инструмен-
тов для обеспечения личной финансовой 
безопасности подрастающим поколениям 
представляется основой для экономиче-
ского благополучия людей в становящемся 
смарт-обществе, то, следовательно, соз-
данная виртуальная площадка послужит 
базисом для организации деятельности 
КГПУ им. В. П. Астафьева в сотрудниче-
стве с другими организациями социальной 
сферы Красноярского края, прежде всего 
образовательными организациями, для со-
действия развитию экономической куль-
туры у старшеклассников региона. Общая 
схема функциональных характеристик 
представлена на рис. 2.

Исходя из этого, приоритетной являет-
ся подготовка выпускника школы новой 
формации, обладающего широкими фун-

даментальными знаниями, инициативного, 
творческого, адаптивного к меняющимся 
требованиям рынка труда и технологий, 
умеющего работать в команде. Экономиче-
ская культура лежит в основе любой про-
фессиональной деятельности, обеспечивая 
деловые и творческие качества, формиру-
ющие профессиональную компетентность.

Для оценки возможностей формиро-
вания экономической культуры в вирту-
альной среде был разработан специали-
зированный портал «Твоя экономическая 
культура» для школьников и педагогов 
Красноярского края, который доступен по 
адресу https://econom.smart-u.ru. 

Данная виртуальная площадка доступ-
на только авторизованным пользователям, 
поскольку при взаимодействии с образо-
вательными организациями и несовершен-
нолетними возникают вопросы защиты 
персональных данных. Регистрация и под-
тверждение пользователей осуществляется 
командой администраторов и модераторов. 
Внешний вид стартового экрана портала 
представлен на рис. 3.

Портал содержит 6 основных разделов: 
дискуссионные площадки (для организа-
ции онлайн-семинаров и конференций, 
форумов для обмена опытом и взаимных 
консультаций); сборники информацион-
но-методических материалов; каталоги 
актуальных тематических онлайн-ресур-
сов; 3 специализированных раздела для 
организации конкурсных мероприятий: 
экономических диктантов, интернет-олим-
пиад, онлайн-конкурсов; раздел «Учись 
и развивайся!», который предназначен для 
размещения автоматизированных онлайн-
курсов. Внешний вид навигатора по ос-
новным разделам виртуальной площадки 
представлен на рис. 4. 

Навигатор является интерактивным 
и позволяет разворачивать нужные катего-
рии, отображая перечень ресурсов, доступ-
ных для пользователей. Пример данной 
возможности проиллюстрирован на рис. 5.
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Рис. 2. Функциональные характеристики виртуальной площадки по финансовой грамотности

Внутри элементов площадки разме-
щение и навигация по основным компо-
нентам представленных рисунков также 
осуществляется в интерактивном режиме. 
При этом инструменты портала, построен-
ного на расширенной версии LMS Moodle, 
позволяют обеспечивать эргономичность 
и современный вид ресурсов (рис. 6, 7).

Следует отметить, что использование 
инструментов системы LMS Moodle для 
создания подобного рода виртуальных пло-

щадок обеспечивает возможности целена-
правленного формирования и мониторин-
га компонентов экономической культуры 
старшеклассников. Эта возможность может 
реализовываться через функцию «Образо-
вательные результаты», которая позволяет 
определить индикаторы сформированно-
сти экономической культуры обучающихся 
в соответствии с компетентностно-ориен-
тированным подходом. Пример настройки 
такой возможности показан на рис. 8. Оцен-
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ка на основе деятельности, посредством 
цифровых технологий, позволяет оценивать 

межпредметные знания и навыки через 
практическую деятельность [2].

Рис. 3. Стартовый экран специализированного портала

Рис. 4. Внешний вид навигатора  
по основным разделам виртуальной площадки
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Рис. 5. Осуществление навигации  
по разделам виртуальной площадки

Рис. 6. Внешний вид одного из компонентов площадки  
(главная страница онлайн-курса «Основы финансовой грамотности)
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Рис. 7. Возможности навигации по содержимому  
онлайн-курса «Основы финансовой грамотности»

Рис. 8. Определение индикаторов экономической культуры  
в форме компетенций на ресурсе виртуальной площадки

Заключение. Развитие системы обра-
зования в условиях цифровой экономики 
представляет новые подходы к пониманию 
и формированию экономической куль-
туры. Безусловно, от сформированности 
экономической культуры у выпускников 
школы и их подготовленности к будущей 

самореализации в условиях рыночных от-
ношений, независимо от рода деятельно-
сти, во многом будет зависеть их успешная 
адаптация к социально-экономическим 
условиям общества. Современные цифро-
вые среды позволяют обеспечивать усло-
вия формирования большинства значимых 
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компонентов экономической культуры. 
Представляется, что виртуальные площад-
ки могут стать существенным условием 
для формирования и развития экономиче-
ской культуры старшеклассников в рамках 
внеурочной деятельности и режиме ин-
формального образования. При этом, как 
было показано выше, можно обеспечивать 
различные формы учебно-познавательной 
деятельности: от ознакомления с инфор-
мационно-справочными интерактивными 
ресурсами, участия в онлайн-мероприяти-
ях до комплексного обучения при помощи 
онлайн-курсов с получением виртуальных 
сертификатов, верифицируемых через тех-
нологии блокчейн, персонализации при 
оценивании результатов учебно-познава-

тельной деятельности на основе цифровых 
технологий, оценивания процессов мышле-
ния старшеклассников и прочие когнитив-
ные навыки. Однако на текущий момент 
все еще острыми являются вопросы разра-
ботки качественного цифрового контента, 
обеспечение трудозатрат, сопровождающих 
подобного рода площадки педагогов. Но 
уже сейчас понятно, что цифровая среда со-
держит огромный потенциал для подготов-
ки кадров для цифровой экономики. Нам 
представляется, что в последующие годы 
развитие экономической культуры старше-
классника будет тесно связано с внесением 
в жизнь цифровизации, что, безусловно, 
приведет к формированию нового уровня 
экономической культуры.
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THE FORMATION OF THE SENIOR SCHOOL STUDENTS’  
ECONOMIC CULTURE IN CONDITIONS OF DEVELOPMENT  

OF DIGITAL ECONOMY1

Abstract. The article analyses the formation of senior school students in the educational school 
setting which reflects modern market tendencies. One of the priorities of directions in Russia has 
become the process of digitalization of the education of late. It creates the digital educational 
setting and the use of the possibilities of digital technologies in implementing the improvement 
of education quality. The authors underline that in modern conditionsthe necessity to form the 
senior school students’ economic culture is actualized by the fact that the economic education is 
created in school built on the proactive principals which are taking place in the society and close-
ly connected with the fact that the school is becoming digital. In this connection exactly digital 
technologies which are mentioned by the government of Russia as a way to solve the educational 
tasks which are not solved or badly solved on the basis of traditional technologies.

To find out how to carry out the formation of the senior school students’ economic culture 
under conditions of digital economy.

Method and methodology of work performance: scientific-pedagogical grounds for research 
served as a set of initial theoretical justifications: key provisions of cultural and learner centered 
approach for the description of characters  and types of teaching and learning activities of school 
students; provisions of competency based approach to describe the essence of competency being 
in the structure of senior school students economic culture; ideas of individually oriented  educa-
tion to find out patterns of senior school students’ economic culture’s formation in conditions of 
development of digital economy.

Results: The development of the education system under condition of the digital economy 
presents new approaches to comprehension and the formation of new economic culture.

The field of application of results: results of the study may be applied in the scientific re-
search and in the teaching of courses of pedagogy, social pedagogy, comparative pedagogy and 
in career guidance in pedagogical higher and secondary institutions as well as in the system of 
staff training.

Keywords: economic culture, notion, senior school student, digital economy, school.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ УЧЕБНОМ КУРСЕ  

НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ»

Аннотация. В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, актуален вопрос 
воспитания национальной идентичности, знания и уважения своей национальной истории, 
понимания и реальной оценки текущих общественных событий.

В нашей статье «Воспитание национальной идентичности в образовательном процессе 
с применением дистанционных образовательных технологий в сфере физической культуры 
и спорта» была обозначена эта проблема.

Цель статьи – экспериментально апробировать отдельные вопросы целенаправленно-
го влияния на осознание студентами принадлежности к российской культуре, воспитания 
гордости за достижения своих соотечественников, как за исторические события, так и за 
настоящие достижения в сфере информационных технологий.

Методология и методы исследования. В работе применялись стандартные методики для 
исследования социальных процессов, основанные преимущественно на моделировании 
различных общественных ситуаций, как в историческом плане, так и в настоящее время.

Методы исследования: анализ литературных источников, опрос, тестирование, матема-
тические методы обработки данных исследования.

Для реализации поставленной задачи использовался дистанционный курс по учебной 
дисциплине «Информационные технологии в физической культуре и спорте». На его осно-
ве были разработаны специальные учебные задания и система контроля.

Заключение. Сделаны выводы, касающиеся оптимизации учебно-образовательного 
процесса, и сформулированы рекомендации по практической реализации вопросов воспи-
тания национальной идентичности в высшей школе.

Ключевые слова: воспитание национальной идентичности, исторические достижения 
России, дистанционные образовательные технологии, физическая культура и спорт.

Введение. Постановка проблемы. Культурная глобализация, миграция и воз-
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никшие за последнее столетие способы 
широкой ретрансляции элементов локаль-
ных культур не только через искусство 
и спорт, но и при помощи СМИ, а также 
все более доступный международный ту-
ризм позволяют людям выходить за пре-
делы собственной культуры, осваивать 
элементы традиций и достижения в том 
числе и тех народов, с которыми прежде 
не было возможности прямого контакта. С 
одной стороны, некоторые западные стра-
ны предпринимают постоянные попытки 
раскачивать политическую ситуацию, ос-
новываясь на вопросах национальности. 
С другой стороны, отсутствие целенаправ-
ленной работы по развитию обществен-
ного сознания, воспитания патриотизма 
и национальной идентичности могут при-
водить к отрицательным общественным 
ситуациям, особенно среди молодежи.

Вопросы важности воспитания наци-
ональной идентичности были подняты 
на заседании Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» в 2013 г. [6].  
В своем выступлении президент России 
В. В. Путин говорил о большой роли рос-
сийской гражданской идентичности среди 
жителей многонациональной Российской 
Федерации. Также в указе президента от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
в пункте 5 затрагиваются вопросы образо-
вания: «воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, истори-
ческих и национально-культурных тради-
ций» [7].

Считается, что процесс формирования 
идентичности – это не единичный акт, 
а множество последовательных действий, 
в основе которых лежат основные виды 
деятельности в различных сферах жизни: 
профессиональной реализации, обще-
ственной и социальной роли, моральных 
и религиозных взглядов [1]. Таким обра-

зом, воспитание национальной идентично-
сти можно рассматривать как целенаправ-
ленный процесс становления личности.

Информационные технологии в настоя-
щее время существенно расширяют грани-
цы человеческого взаимодействия и обще-
ния. В сети интернет большую роль, чем 
географические границы, начинают играть 
границы национальные, языковые, соци-
альные и деятельностные. Дистанционные 
образовательные технологии позволяют не 
только обучать студентов, но и проводить 
воспитательные мероприятия, направ-
ленные на формирование личности, на её 
взгляды и ценности, что, как правило, и ле-
жит в основе национальной идентичности. 
Таким образом, дистанционное образо-
вание становится местом, где кроме обу-
чения должно проводиться и воспитание 
необходимых обществу взглядов и убежде-
ний личности.

Цель статьи – экспериментально апро-
бировать отдельные вопросы целенаправ-
ленного влияния на осознание студентами 
принадлежности к российской культуре, 
воспитания гордости за достижения своих 
соотечественников, как в исторической ре-
троспективе, так и за современные достиже-
ния в сфере информационных технологий.

Методология и методы исследования. 
В исследовании применялись стандартные 
методики для исследования социальных 
процессов, основанные преимущественно 
на моделировании различных обществен-
ных ситуаций, как в исторических, так 
и в настоящее время.

Методы исследования: анализ литера-
турных источников, опрос, тестирование, 
математические методы обработки данных 
исследования.

Обзор литературы по проблеме. Во-
просы идентичности всегда были актуаль-
ны для общества. Так, социальный психо-
лог Герген в своей работе «Переполненная 
самость: дилеммы идентичности в совре-
менной жизни» обращает внимание на то, 
что в обществе постмодерна тяга к образам 
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и иллюзиям приводит к тому, что значи-
мым становится не сущность, а способы ее 
выражения вовне как стили самопрезента-
ции. «Растёт значение моды и внешности 
как главных способов создания самости 
и влияния на понятность ситуации… А, 
подчеркиваемый акцент на физическом 
соответствии и фасонировании тела есть 
очевидное следствие того, что самость 
и внешность рассматриваются как одно 
и то же» [9, с. 41–67].

Многие исследователи во всем мире за-
даются вопросами образования и его циф-
ровизацией как в обычной школе [3], так 
и в высшей, в том числе в сфере физической 
культуры и спорта, которая в наши дни ста-
новится все более популярной [5; 8].

Пандемия вынудила всех работать в уда-
ленном режиме. Все студенты Националь-
ного государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта получили доступ к дистан-
ционной версии курса по дисциплине «Ин-
формационные технологии в физической 
культуре и спорте». В обычном режиме 
дистанционно обучались лишь отдельные 
категории студентов – их число было неве-
лико, для нашего эксперимента недостаточ-
но, а в связи с пандемией дистанционный 
формат обучения стал очень актуальным. 
Это отмечается не только в нашей стране, 
но и за рубежом [9; 10]. Воспользовавшись 
ситуацией, мы решили экспериментально 
проверить наши предположения о возмож-
ности использования дистанционных об-
разовательных технологий для воспитания 
национальной идентичности.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для проведения исследования была 
выбрана дисциплина «Информационные 
технологии в физической культуре и спор-
те». Наш выбор был обоснован следующи-
ми причинами: 

– сама дисциплина является доволь-
но показательной (если судить о роли 
и вкладе отечественных исследовате-
лей) в историческом процессе развития, 

и в современном состоянии информацион-
ных технологий в России и за рубежом;

– один из авторов статьи является препо-
давателем этой дисциплины, смог оператив-
но внести требуемые изменения в содержа-
ние лекционного материала и в материалы 
для проведения контроля освоения учебно-
го материала (прежде всего – в дистанцион-
ную версию дисциплины);

– формат дистанционного обучения 
оказался более подходящим, удобным (по 
сравнению с традиционной формой обуче-
ния) как в смысле изменения содержания 
курса, так и в плане проведения нашего 
исследования: 1) не пришлось собирать 
студентов для дополнительного тести-
рования – все было проведено в рамках 
стандартного контроля успеваемости по 
дисциплине; 2) форматы предоставления 
отчетности платформы Moodle позволяют 
выделить любые требуемые данные для 
статистической обработки результатов ис-
следования.

Предшествующий опыт преподавания 
данной дисциплины показывает, что среди 
студентов существует довольно распростра-
ненное мнение о сильнейшей отсталости на-
шей страны в сфере применения и развития 
информационных технологий как в истори-
ческом плане, так и в настоящее время. Про-
водя опросы по материалам лекций, беседуя 
с обучающимися на семинарских и практи-
ческих занятиях, мы установили, что пода-
вляющее большинство студентов просто не 
знает о роли и вкладе отечественных ученых 
и конструкторов в мировую копилку и о со-
временном состоянии дел. 

Суть проведенного исследования за-
ключалась в том, что внимание студентов 
специально концентрировалось на до-
стижениях наших соотечественников как 
в истории развития информационных тех-
нологий и вычислительной техники, так 
и на достижениях нашей страны в этой 
области в настоящее время. В исследова-
нии принимало участие 807 человек – сту-
денты первого курса бакалавриата очной 
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формы обучения. Исследование прово-
дилось на дистанционном портале НГУ  
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург [4].

Проанализировав содержание теоретиче-
ского материала курса, мы пришли к выво-
ду, что информация о достижениях наших  
соотечественников и нашей страны, имею-
щаяся в учебном курсе, представлена хотя 
и в полном объеме, однако не выделена 
в специальные сегменты, на которых должно 
быть сконцентрировано внимание студентов.

Материалы для исследования были по-
делены на четыре основные группы:

1) достижения российских ученых 
и конструкторов (до СССР);

2) достижения ученых и конструкторов 
СССР и современной России;

3) российское программное обеспече-
ние в текущий момент;

4) российское аппаратное обеспечение 
в текущий момент.

Каждый из этих разделов специально 
выделялся в учебном курсе и на каждом из 
этих разделов специально концентрирова-
лось внимание студентов.

В ходе подготовки эксперимента мы 
предупредили студентов, что к вопросам 
развития отечественной вычислительной 
техники мы будем относиться с особым 
вниманием, что будет проведен специаль-
ный тест по этой части «истории». Также 
были проведены некоторые корректиров-
ки содержания лекций, в них были сде-

ланы акценты на освещение достижений  
отечественных ученых. Добавлены разде-
лы, связанные с новейшей историей конца 
XX – начала XXI в. Также приведены дан-
ные о существовании новых разработок 
российских инженеров в области компью-
терной техники.

Результаты тестов показали, что те сту-
денты, которые проходили обучение по 
откорректированным версиям занятий, 
с концентрацией внимания на специаль-
ных разделах, показали существенно более 
высокий результат, что в целом являет-
ся вполне ожидаемым эффектом. Однако 
самое интересное заключается в том, что 
многие студенты были искренне удивлены 
тем, что российские и советские ученые 
как в историческом плане, так и в настоя-
щее время имеют большое количество на-
учных и производственных достижений. 
Многие студенты впервые услышали, что 
в России в настоящее время не только вы-
пускаются центральные процессоры на 
своих мощностях, но и налажен полный 
цикл производства отечественных ком-
пьютеров и серверов на собственных ком-
плектующих. А многие программы, кото-
рые они считали импортными, созданы 
российскими фирмами производства про-
граммного обеспечения.

Был проведен анализ результатов опро-
са студентов по каждой из выделенных 
тем. Результаты представлены в таблице.

Таблица
Результаты тестирования студентов по выделенным темам, проценты

№ Выделенные темы
Уровень знаний студен-

тов, не участвующих  
в эксперименте

Уровень знаний сту-
дентов, участвующих 

в эксперименте

1
Достижения российских ученых  
и конструкторов (до СССР)

14 30

2
Достижения ученых и конструкторов 
СССР и современной России

10 60

3 Российское программное обеспечение 20 76
4 Российское аппаратное обеспечение 20 80
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Дистанционная форма проведения заня-

тий и тестов оказалась очень удобной для 
проведения исследования, она позволя-
ла очень оперативно представлять самую 
современную информацию о последних 
достижения в сфере информационных 
технологий и проводить точное и целена-
правленное тестирование по интересую-
щим нас разделам курса.

Контроли проводились в виде тестиро-
вания, по перечисленным выше темам на 
добровольной основе, однако, за выполне-
ние этого дополнительного теста студен-
там начислялись бонусные баллы.

Тесты состояли преимущественно из 
двух групп вопросов.

1. Вопросы с множественным выбором 
в двух вариантах – «с одним правильным 
ответом» и «с одним или несколькими пра-
вильными ответами». Данный тип вопро-
сов наиболее популярен при проведении 
тестирования и используется там, где, как 
правило, требуется расширенный ответ 
с вариативностью формулировки.

2. Вопросы с кратким ответом. Они 
требуют более глубоких конкретных зна-
ний, однако есть большие ограничения по 
вариативности и краткости ответа. Такие 
вопросы очень удобно применять для по-
лучения сведений о конкретной дате или 
фамилии исследователя.

Вопросы в тесте группировались из 
обеих групп примерно в одинаковой про-
порции. Вопросы, включенные в тест, со-
ставляли примерно 30 % от общей базы во-

просов и выводились в случайном порядке, 
что позволяло существенно повысить объ-
ективность тестирования. Время, отведен-
ное для прохождения теста, также было 
ограничено, с целью уменьшения возмож-
ности использования интернет-ресурсов 
для получения подсказки. Таким образом, 
мы можем предполагать, что валидность 
этого тестирования была достаточно высо-
кой и объективно отражала уровень знаний 
студентов.

Заключение. Проведение целенаправ-
ленного воспитания национальной иден-
тичности в учебном процессе в настоящее 
время в условиях непростой общественной 
и политической обстановки является весь-
ма востребованным и необходимым. 

Воспитание национальной идентично-
сти можно и нужно проводить в рамках 
практически любой дисциплины учеб-
ного плана, как в нашем случае это было 
сделано на примере курса «Информаци-
онные технологии в физической культу-
ре и спорте». Особенно актуальными для 
этой цели могут (и должны) стать дис-
циплины учебного плана по спортивно-
педагогическим дисциплинам и специ-
ализации.

Дистанционное обучение не являет-
ся помехой для проведения этой работы, 
а скорее наоборот, позволяет использовать 
новые современные инструменты и очень 
оперативно предоставлять самую совре-
менную информацию о достижениях во 
всех сферах деятельности.
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PRACTICAL ISSUES OF FOSTERING NATIONAL IDENTITY  
IN A DISTANCE LEARNING COURSE ON THE EXAMPLE  

OF THE COURSE “INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS”

Abstract. At the present time, all over the world, including in Russia, the question of fostering 
national identity, knowledge and respect for one’s national history, understanding and real assess-
ment of current social events is quite acutely raised.

In our article “Fostering national identity in the educational process with the use of distance edu-
cation technologies in the field of physical culture and sports”, the problem of this issue was identified.

The purpose of the article is to experimentally test certain issues of targeted influence on stu-
dents’ awareness of belonging to Russian culture, instilling pride in the achievements of their com-
patriots, both for historical events and for real achievements in the field of information technology.
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Research methodology and methods. Standard methodologies were used in this work for the 

study of social processes based mainly on modeling various social situations, both in historical 
terms and at the present time.

Research methods: analysis of literary sources, survey, testing, mathematical methods of pro-
cessing research data.

To implement the task, a distance course was used in the discipline “Information technologies 
in physical culture and sports”. On its basis, special training tasks and a control system were 
developed.

Conclusion. On the basis of the study, conclusions were drawn regarding the optimization of 
the educational process and recommendations for the practical implementation of issues of foster-
ing national identity in higher education.

Keywords: fostering national identity, historical achievements of Russia, distance educational 
technologies, physical culture and sports.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Проблема восприятия текстовой информации остается одной из актуаль-
ных в настоящее время в силу того, что при возросшем объеме информации большая часть 
ее не извлекается из текста в силу ряда причин.

В статье рассматриваются интерактивные приемы работы с текстом как один из спосо-
бов активного восприятия и обработки текстовой информации.

Целью статьи является теоретический анализ интерактивных методов и приемов обуче-
ния, а также реализация занятий по английскому языку с применением интерактивных при-
емов обучения чтению для совершенствования читательской компетенции обучающихся.

Методология и методы исследования. Статья написана с использованием описатель-
ного метода посредством сбора, обобщения и анализа литературы по проблеме; авторы 
применяют экспериментальный метод для выявления результативности применения инте-
рактивных приемов обучения чтению. Материалом для работы послужили результаты ис-
следований отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблеме интерактивного 
обучения.

Результаты исследования. В статье рассмотрены результаты работы обучающихся 
с применением интерактивных приемов работы с текстом, названы наиболее продуктивные 
приемы работы с текстами. Показано особое значение интерактивного метода обучения по 
сравнению с традиционным, рассмотрены наиболее интересные интерактивные приемы 
работы с текстом, позволяющие, не выходя за рамки календарно-тематического планирова-
ния, существенно обогатить урок и повысить активность обучающихся.

Заключение. Стоит отметить роль интерактивных приемов обучения чтению не только 
в развитии читательской компетенции, но и в процессе развития межкультурной компе-
тенции, коммуникативной компетенции обучающихся, что позволяет рассматривать их как 
приемы, повышающие активность обучающихся.

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные приемы, читательская ком-
петенция, ИНСЕРТ, «американская мозаика», двойной дневник, мозговая атака, паутинка 
ассоциаций, Story Chart, кластер.

Введение. Постановка проблемы. 
Знание иностранного языка, а особенно 
английского языка, может открыть его об-
ладателю мир широких возможностей. Нас 
окружает бесконечный поток информа-
ции, умение разбираться в котором может 
привести субъекта к более качественному 
уровню жизни. Понимание того, что боль-
шинство текстовой и звуковой информа-

ции представлено на английском языке, 
ставит перед современной школой задачу 
разработать методики для качественного 
обучения иностранному языку.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) опре-
деляет цель изучения иностранного языка 
в школе как формирование и совершен-
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ствование иноязычной коммуникативной 
компетенции. Поставленная цель предпо-
лагает не только обучение школьников на-
выкам чтения, письма, говорения и ауди-
рования, но и овладение ими языковыми 
компетенциями, в частности читательской 
компетенцией. Для этого целесообразно 
будет использовать интерактивные при-
емы обучения чтению на уроках англий-
ского языка.

Актуальность данного исследования 
обуславливается тем, что значительная 
доля текстовой информации написана на 
английском языке и требует от человека 
умения с ней работать: 90 % информации 
в интернете хранится на английском языке, 
50 % научных текстов и статей выходят на 
английском языке, 28 % всех книг в мире 
печатаются на английском языке. Вместе 
с тем возникает противоречие между по-
требностью личности активно восприни-
мать и усваивать информацию и невоз-
можностью воспринять все возрастающий 
объем информации; между возможностью 
интерактивных приемов работы с текстом, 
позволяющими анализировать и воспри-
нимать значительный объем информации, 
и традиционными приемами работы с тек-
стами, не позволяющими проводить обра-
ботку и анализ информации в достаточной 
степени.

Современное российское образование 
должно дать возможность обучающимся 
уверенно ориентироваться в мире инфор-
мации, уметь находить ее, анализировать 
и интерпретировать. ФГОС ООО пред-
полагает развитие умения работы с ин-
формацией. В свою очередь, способность 
работать с информацией относится к об-
щеучебным умениям, которые позволяют 
обучающимся решать разнообразные по-
знавательные и жизненные задачи, улуч-
шают качество их жизни [10].

Цель статьи. Большую часть инфор-
мации мы получаем в виде текста, ко-
торый сегодня считается самой главной 
учебно-методической единицей обучения. 

Мнения, мысли, законы, постулаты – все 
проявления речевого общения облачаются 
в тексты. Можно сказать, что человек осу-
ществляет процесс коммуникации посред-
ством текстов. 

Рассмотрим понятие «текст» с педаго-
гической и лингвистической точек зре-
ния. Педагогический словарь «Современ-
ный образовательный процесс: основные 
понятия и термины» М. Ю. Олешкова  
и В. М. Уварова определяет текст как «за-
конченное, содержательно и структурно 
целостное речевое произведение, при ко-
тором продукт производства речи, с одной 
стороны, отделяется от субъекта речи, т. е. 
говорящего, и служит центральным объек-
том ее восприятия и понимания, с другой 
[8]. Доктор филологических наук, профес-
сор И. Р. Гальперин считал, что текстом 
можно назвать «произведение речетвор-
ческого процесса, которое обладает завер-
шенностью, репрезентированное в виде 
письменного документа». В своей работе 
«Текст как объект лингвистического иссле-
дования» он указывает, что текст обладает 
рядом признаков, среди которых названы 
наличие заголовка, когезии разных типов, 
наличие установки и направленности [1]. 
Вместе с тем текст как целостное образо-
вание подлежит целостному восприятию 
с учетом доминирования эстетического 
содержания над формальной стороной. 
Именно содержательная сторона текста 
ориентирует нас на идею произведения, 
позволяет воспитывать художественный 
вкус читателя и формировать читатель-
скую компетенцию.

В связи с этим цель исследования – тео-
ретический анализ интерактивных методов 
и приемов обучения, а также реализация 
занятий по английскому языку с приме-
нением интерактивных приемов обучения 
чтению для совершенствования читатель-
ской компетенции обучающихся.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Федеральный проект «Современная 
школа» выявил необходимость применить 
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новые методы обучения и воспитания. Так 
возникла необходимость пересмотреть на-
правления учебной деятельности, и рос-
сийское министерство образования выдви-
нуло идею о более весомой роли навыков 
коммуникации и совместной работы, раз-
витию которых должно способствовать 
школьное обучение. Однако кардинальное 
изменение системы образования не может 
быть реализовано в рамках традиционных 
методов обучения. Требуются современ-
ные методы, одним из которых являет-
ся интерактивный метод. Так как ФГОС 
ООО определяет цель изучения иностран-
ного языка в школе как формирование 
и совершенствование иноязычной ком-
муникативной компетенции, применение 
интерактивного метода, непосредственно 
развивающего коммуникативную компе-
тенцию обучающихся, представляется 
наиболее удачным.

Следует уточнить понятия «интерак-
тивность» и «интерактивное обучение». 
Этимологически слово «интерактив-
ность» происходит от английского слова 
interaction – «взаимодействие», которое 
в свою очередь образовано от inter – «вза-
имный» и act – «действовать». Словарь 
«Основы духовной культуры» определяет 
интерактивность как «нравственно-эти-
ческое свойство индивида, проявляюще-
еся как готовность к общению, сотруд-
ничеству; знание как найти себе место 
в совместной деятельности; умение распо-
ложить к себе членов группы». Таким об-
разом, можно сказать, что интерактивность 
определяется способностью установить 
контакт и взаимодействовать с различными 
людьми [5]. В свою очередь «Педагогиче-
ский терминологический словарь» характе-
ризует понятие «интерактивное обучение» 
как обучение, строящееся по принципу 
взаимодействия обучающегося с учебным 
окружением, учебной средой, являющейся 
областью осваиваемого опыта. Это взаимо-
действие должно быть реализовано посред-
ством совместной деятельности, например, 

диалога или беседы [6].
Аналогичное определение понятия ин-

терактивного обучения дает и педагоги-
ческий энциклопедический словарь [6]. 
Доктор педагогических наук, профессор 
Уральского государственного педагоги-
ческого университета Е. В. Коротаева от-
мечает, что интерактивное обучение под-
разумевает совместный процесс познания. 
Автор отмечает, что знание при таком 
виде обучения будет приобретаться через 
совместную деятельность обучающихся 
с учителем и между собой, например, диа-
лог и полилог [3]. Доктор педагогических 
наук, профессор Московского городского 
университета (МГПУ) М. В. Кларин при 
рассмотрении вопроса интерактивного 
обучения говорит об учебном окружении, 
на прямом взаимодействии с которым уча-
щихся и строится интерактивное обучение. 
Автор отождествляет учебное окружение 
и учебную среду, в которой участники на-
ходят для себя область осваиваемого опы-
та. В такой модели «опыт обучающегося-
участника является основополагающим 
источником учебного познания» [2].

Сравнив традиционную модель об-
учения и модель метода интерактивного  
обучения, отметим, что при использовании 
интерактивных методов именно обучаю-
щиеся доминируют в процессе обучения: 
не учитель дает готовое знание, а сам уче-
ник взаимодействует и с преподавателем, 
и с другими обучающимися. Учитель соз-
дает условия, а ученики проявляют ини-
циативу. Педагог побуждает обучающихся 
к поиску новых знаний, а они используют 
свой опыт как источник нового знания.

Данные процессы предполагают по-
стоянное взаимодействие и совместную 
деятельность. Это может быть не только 
конвертирование информации, но и коллек-
тивное решение проблемы, моделирование 
ситуаций, критическое оценивание поведе-
ния участников или собственного поведе-
ния. Смена видов деятельности в процессе 
интерактивного обучения позволяет обуча-
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ющимся переходить от игры к дискуссии, 
от работы в мини-группах к мини-лекции 
и т. д. Это отличает интерактивную модель 
обучения от традиционной, при которой 
учитель преимущественно транслирует те-
оретическое знание с последующим пере-
ходом к практике. В интерактивной модели 
обучения формируется новый опыт, кото-
рый впоследствии теоретически осмысли-
вается через применение.

Обучающиеся развивают навыки дело-
вого общения и сотрудничества, поэтому 
интерактивная модель обучения может 
быть наиболее результативной в старших 
классах. Подростки обладают определен-
ным опытом, часто имеют точку зрения 
и мнение, которыми могут поделиться 
и донести до товарищей. Опыт и знания 
обучающихся являются источником их вза-
имообучения и взаимообогащения. Прак-
тика интерактивного обучения помогает 
развивать творческий потенциал и полно-
ценное взаимодействие с социумом. Стоит 
обратить внимание, что при интерактив-
ном обучении ученики являются источни-
ком знаний, поэтому они частично приме-
ряют на себя роль учителя, что может быть 
полезно в плане профориентационного на-
правления старшеклассников.

Интерактивное обучение стимулирует 
обучающихся к поисковой активности для 
решения поставленных учебных задач и во-
влекает их в обсуждение, что обеспечивает 
повышение мотивации учеников. Таким 
образом, интерактивные методики делают 
учебный процесс, с одной стороны, более 
осмысленным, а с другой – добавляют 
эмоциональную составляющую к процес-
су обучения. Личный вклад обучающегося 
в совместный результат групповой работы 
создает ситуацию успеха, помогает воспи-
танию уверенной и успешной личности. 
Совместные поиски истины воспитывают 
в учениках доброжелательность, чувство 
такта, призывают к толерантности. Со-
гласно ФГОС ООО, школа должна развить 
в обучающихся готовность и способность 

к реализации творческого потенциала, что 
может быть сформировано интерактивным 
обучением благодаря уникальному взгляду 
учеников на проблемную ситуацию и не-
обходимость порой мыслить нестандартно 
для ее решения [9].

Интерактивное обучение подразумевает 
взаимодействие с кем-либо или чем-либо:

– взаимодействие учителя и обучаю-
щихся;

– взаимодействие обучающихся между 
собой (парная работа, групповая работа, 
работы в малых группах);

– взаимодействие обучающихся с источни-
ком информации (например, с текстом) [4].

Когда мы говорим об обучении с ис-
пользованием интерактивных приемов об-
учения, основанных на взаимодействии 
обучающихся с учителем или между со-
бой, то обычно представляем общение 
в режиме беседы, с диалогом. Однако вза-
имодействие обучающихся с источником 
информации, например, с текстом, будет 
требовать организации обучения с приме-
нением специальных приемов интерактив-
ного обучения.

Методология и методы  исследования.
В настоящей работе использован описа-

тельный метод посредством сбора, обоб-
щения и анализа литературы по проблеме; 
применяется экспериментальный метод 
для выявления результативности приме-
нения интерактивных приемов обучения 
чтению. Количественно-статистический 
метод исследования позволил выявить ди-
намику изменения уровня сформирован-
ности компетенции обучающихся в про-
цессе работы  с текстами. Материалом для 
работы послужили результаты исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов, 
посвященных проблеме интерактивного  
обучения. 

Методологическую базу исследова-
ния составили труды М. В. Кларина [2],   
Е. В. Коротаевой [3], Л. И. Назиной [4],  
О. А. Федоренко [10], Н. В. Смолевой [7], 
Р. Азимбаевой [11], Н. Джалиловой [12], 
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М. Ижмухамедовой [13]; Э. Намазиандо-
ста [14], посвященные как приемам инте-
рактивного взаимодействия в процессе об-
учения в целом, так и в процессе обучения 
иностранному  языку.  

К известным нам интерактивным при-
емам работы с текстом, которые могли бы 
способствовать совершенствованию чита-
тельской компетенции обучающихся, мож-
но отнести:

– чтение с пометами ИНСЕРТ 
(Interactive Notation System for Enhanced 
Reading and Thinking);

– Jigsaw Reading («американская мозаи-
ка»);

– мозговая атака и систематизация ин-
формации в виде паутинки ассоциаций;

– двойной дневник.
Прием интерактивного обучения  

ИНСЕРТ произошел от английской аб-
бревиатуры Interactive Notation System for 
Enhanced Reading and Thinking – INSERT, 
как он называется в зарубежной литерату-
ре. Согласно методике, работа с текстом 
предусматривает запись по определенной 
системе, c использованием следующих 
знаков: 

«V» – ранее известная информация, 
подтвержденная в тексте;

«–» – ранее известная информация, 
опровергнутая в тексте;

«+» – новая, ранее неизвестная для меня 
информация;

«?» – информация, которая вызывает со-
мнение или желание задать вопрос автору [4].

«Американская мозаика» или Jigsaw 
Reading – интерактивный прием обучения 
групповой работы, созданный в 1971 г. 
американским психологом Эллиотом 
Аронсоном. «Мозаика» или jigsaw – «изо-
бражение, напечатанное на картоне или 
дереве, которое было разрезано на множе-
ство маленьких кусочков различной фор-
мы, которые вы должны снова соединить 
вместе» [7, с. 109]. Это определение опи-
сывает суть метода. Материал учебного 
занятия или раздела дисциплины делится 

учителем на отдельные кусочки – «пазлы», 
которые обучающиеся, работая в группе, 
вместе собирают в «единую деятельност-
ную или знаниевую картину» [7, с. 110].

Результаты исследования,  обсужде-
ние. На преэкспериментальном этапе про-
исходила реализация комплекса занятий 
по английскому языку с использованием 
интерактивного обучения чтению.

В рамках эксперимента обучение англий-
скому языку проводилось по пяти учебным 
модулям, соответствующим темам:

– модуль 1 «Чтение...? Почему бы 
и нет?» (“Reading...? Why not?”);

– модуль 2 «Да начнется музыка...» (“Let 
the music begin...”);

– модуль 3 «Какие новости?» (“What’s 
the news?”);

– модуль 4 «Какую школу ты посеща-
ешь?» (“What school do you go to?”);

– модуль 6 «Моя страна в мире» (“My 
country in the world”).

Модуль 1 – «Чтение...? Почему бы и нет?» 
(“Reading...? Why not?”), урок «Какими 
авторами славится Ваша страна?» (“What 
writers is your country famous for?”), стал ча-
стью предэкспериментального этапа.

Согласно плану, три класса обучаю-
щихся девятых классов (91 человек) были 
разделены на экспериментальную и кон-
трольную группы. В состав эксперимен-
тальной группы вошли 45 обучающихся. 
В соответствии с классом эксперименталь-
ная группа была поделена на 3 подгруппы 
по 17, 14 и 31 человек. В технологических 
картах уроков экспериментальной группы 
были внесены изменения с целью приме-
нения приемов интерактивного обучения 
чтению:

– чтение с пометами ИНСЕРТ 
(Interactive Notation System for Enhanced 
Reading and Thinking);

– Jigsaw Reading («американская мозаи-
ка»);

– мозговая атака и систематизация ин-
формации в виде паутинки ассоциаций;

– двойной дневник.
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В конце каждого урока обучающимся 

предлагалось ответить на 10 вопросов по 
содержанию текста. Согласно критериям 
оценивания, предложенным методической 
службой, задание считалось успешно вы-
полненным, если обучающийся правиль-
но и полно ответил на 50 % вопросов  
(5 вопросов) или более, тем самым пока-
зав базовый или повышенный уровень чи-
тательской компетенции. Ответ на вопрос 
считался корректным при условии, что ис-
пытуемый дал полный, развернутый ответ 
на поставленный вопрос (каждый правиль-
ный ответ соответствует 10 % от всего за-
дания). Если обучающийся не дал ответ на 
вопрос или ответ не соответствовал задан-
ному вопросу, если ответ был дан в виде 
слова или словосочетания, если ответ со-
держал грамматические ошибки, то такой 
ответ считался неверным.

На учебных занятиях в контрольной 
группе применялись традиционные педа-
гогические методики работы с текстом.

В рамках исследования в технологиче-
скую карту урока «Кто твои любимые писа-
тели?» (“Who are your favourite authors?”), 
модуль 1 «Чтение...? Почему бы и нет?» 
(“Reading...? Why not?”), были внесены 
изменения при работе с текстом «Агата 
Кристи – самая известная в мире автор де-
тективных историй» с целью применения 
интерактивного приема чтения с пометами 
ИНСЕРТ. Ученики должны были вести за-
пись по определенной системе, используя 
знаки таблицы ИНСЕРТ.

В технологическую карту урока «Фара-
он и хорал» (“The Cop and the Anthem”), 
модуль 2 «Да начнется музыка...» (“Let the 
music begin...”), были внесены изменения 
при работе с текстом с целью применения 
интерактивной методики «Английская мо-
заика» или «Jigsaw Reading». Урок осно-
ван на работе с художественным текстом, 
коротким рассказом американского писа-
теля О. Генри (Уильям Сидни Портер), на-
писанным в 1904 г. Текст предварительно 
был разделен на 6 частей – «пазлов», обо-

значенных буквами A-F (порядок букв не 
соответствует хронологическому поряд-
ку). Учебная группа была разделена на 
мини-группы (из 2–3 человек). Методом 
жеребьевки группа получала свой «пазл», 
из этих частей предлагалось восстановить 
единый текст. Во время выполнения зада-
ния обучающиеся анализировали и син-
тезировали информацию, прочитанную 
в своем отрывке и пересказанную одно-
классниками из их частей текста. Каждый 
участник всех групп периодически стано-
вился экспертом и учеником, то есть про-
исходило взаимное обучение. Они обмени-
вались мнениями и приходили к глубокому 
осмыслению содержания текста, позволя-
ющему им осознанно, как можно точнее 
передать его смысл. Прием «американской 
мозаики» помогает развитию коммуника-
тивных, исследовательских и творческих 
способностей учеников, повышает ответ-
ственность перед одноклассниками и раз-
вивает умение работать в команде. 

В рамках исследования в технологи-
ческую карту урока «Какие новости?» 
(“What’s the news?”) одноименного модуля 
3 были внесены изменения с целью приме-
нения интерактивной методики мозговой 
атаки и создания паутинки ассоциаций при 
работе с текстом «Газеты Объединенного 
Королевства» (“The UK newspaper”). 

Для активного чтения и осмысления 
прочитанного на каждом этапе работы 
с текстом (дотекстовом, текстовом и по-
слетекстовом) обучающимся было пред-
ложено выполнить определенные задания: 
на дотекстовом этапе девятиклассникам 
было предложено в группах создать пау-
тинку ассоциаций с ключевым понятием 
newspapers в центре. На текстовом этапе 
девятиклассники самостоятельно читали 
текст в интерактивном режиме, допол-
няя свое семантическое поле (дополнения 
было предложено записать другой ручкой 
или отметить новым символом). На по-
слетекстовом этапе группам обучающихся 
было предложено сравнить получившиеся 
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паутинки ассоциаций, отметить схожие 
моменты и различия.

В технологическую карту урока «Хо-
рошие новости, плохие новости» (“Good 
news, bad news”), модуль 4 «Какую школу 
ты посещаешь?» (“What school do you go 
to?”), были внесены изменения при работе 
с отрывком из произведения «Сплетница» 
(“Gossip girl”), написанного Сесили фон 
Зигесар, с целью применения интерак-
тивной методики чтения «Двойной днев-
ник». Для активного чтения и осмысления 
прочитанного на каждом этапе работы 
с текстом (дотекстовом, текстовом и по-
слетекстовом) обучающимся было пред-
ложено выполнить определенные задания: 
на дотекстовом этапе они должны были 
рассмотреть изображение двух девушек, 
читающих письма. Обучающимся было 
предложено описать девушек, рассказать, 
где они находятся, что они делают, какие 
эмоции испытывают, что это могут быть за 
письма. Обучающиеся высказывали свои 
мнения, а их предположения кратко запи-
сывались учителем на доске. На текстовом 
этапе девятиклассники самостоятельно 
читали текст в интерактивном режиме, 
заполняя двойной дневник. На послетек-
стовом этапе группам обучающихся было 
предложено обменятся мнением по поводу 
прочитанного, попытаться ответить на во-
просы, которые возникали у одноклассни-
ков во время чтения. Проверялось, совпали 
ли предположения учащихся о содержании 
текста с предложенными на дотекстовом 
этапе.

Интерактивное обучение способствует 
развитию коммуникативной компетенции 
обучающихся и позволяет успешно обу-
чать разным видам речевой деятельности, 
на что указывали в своих работах Р. Азим-
баева [11] и Н. Джалилова [12]. Направ-
ленность интерактивных приемов работы 
с текстом на формирование межкультур-
ной компетенции обучающихся подчерки-
вается в работе М. Ижмухамедовой [13]; 
интерактивные приемы работы с текстом 

как средство повышения мотивации сту-
дентов предлагаются как активные приемы 
обучения Э. Намазиандостом [14]. Именно 
поэтому мы предлагаем использовать ин-
терактивные приемы обучения чтению 
при работе с художественными текстами, 
например, при работе с текстом новеллы  
Э. А. По «Черный кот» (“The Blac Cat”) це-
лесообразным представляется использова-
ние приема Story Chart, предполагающего 
составление сравнительной таблицы с ее 
дальнейшим заполнением по выбранным 
параметрам. В частности, в качестве пара-
метров предлагалось внести пункт «Имя 
кота», «Цвет», «Кому служит», «Символом 
чего является» и т. д. При работе с новел-
лой на предтекстовом этапе обучающимся 
предлагается вспомнить все тексты с об-
разом кота, внести их в таблицу в колонку 
«Название произведения», а также запол-
нить все остальные пункты. В процессе та-
кого заполнения активизируются контекст-
ные знания обучающихся и формируется 
база для прогнозирования содержания из-
учаемого текста. Сравнение позволяет вы-
йти на семантику образа кота как в индоев-
ропейской культуре, так и культуре в целом 
и воспринимать текст в культурологиче-
ском контексте уже на предтекстовом эта-
пе. При работе с художественным текстом 
возможно применение приема кластера на 
предтекстовом и текстовом этапах, а также 
написание совместного эссе в мини-груп-
пах обучающихся.

Заключение. В рамках нашего исследо-
вания был проведен предэкспериметаль-
ный срез с целью выявления количества 
обучающихся 9-х классов, которые владе-
ют базовым (или выше) уровнем читатель-
ской компетенции. 

Выяснилось, что 79 девятиклассников 
(87 %) смогли показать владение базовым 
(или выше) уровнем читательской компе-
тенции, в то время как 12 обучающихся  
(13 %) не смогли пройти минимальный по-
рог выполнения задания. 

В ходе эксперимента в технические кар-
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ты уроков модулей 1–4 и 6 были внесены 
изменения с целью добавления в них ин-
терактивных приемов обучения чтению 
на уроках английского языка. На уроках 
применялись прием чтения с пометами 
ИНСЕРТ, прием «английской мозаики», 
прием мозговой атаки с систематизацией 
информации в паутинке ассоциаций, при-
ем двойного дневника; кроме этого были 
предложены приемы Story Chart и кластера 
для работы с художественным текстом.

В ходе анализа полученных данных было 
обнаружено, что организация работы с об-
учающимися 9-х классов на уроках англий-
ского языка с применением интерактивных 
приемов обучения чтению по учебным 
модулям 1–4 УМК идею, что использова-
ние интерактивных приемов при обучении 
чтению на уроках английского языка будет 
способствовать совершенствованию чита-
тельской компетенции обучающихся.

В итоге количество обучающихся экс-
периментальной группы, повысивших 

свой уровень читательской компетенции, 
увеличился с 38 до 43 человек (с 84 % до 
96 %). В свою очередь количество уче-
ников, не справившихся с заданием, ко-
торые не смогли показать владение базо-
вым уровнем читательской компетенции, 
уменьшилось с 7 до 2 человек (с 16 % до 
4 %). Результат анализа данных показыва-
ет, что процент выполнения задания в экс-
периментальной группе (96 %) выше, чем 
в контрольной группе (91 %). На основе 
этого можно сделать вывод, что примене-
ние интерактивных приемов при обучении 
чтению более эффективно, чем ограниче-
ние традиционными методами.

Стоит отметить роль интерактивных 
приемов обучения чтению не только 
в развитии читательской компетенции, но 
и в процессе развития межкультурной ком-
петенции, коммуникативной компетенции 
обучающихся, что позволяет рассматри-
вать их как приемы, повышающие актив-
ность обучающихся.
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INTERACTIVE TEXT TECHNIQUES AT ENGLISH LESSONS

Abstract. The problem of perceiving textual information remains one of the most relevant at 
the present time due to the fact that with the increased volume of information, most of it is not 
extracted from the text for a number of reasons.

The article discusses interactive techniques for working with text as one of the ways of active 
perception and processing of text information.

The purpose of the article is a theoretical analysis of interactive methods and techniques of 
teaching, as well as the implementation of classes in English using interactive techniques of teach-
ing students reading to improve their reading competence.

Research methodology and methods. The article is written using a descriptive method by 
means of collecting, summarizing and analyzing the literature on the problem; the authors employ 
an experimental method to identify the effectiveness of interactive techniques for teaching read-
ing. The material for the work was based on the results of research by Russian and foreign authors 
devoted to the problem of interactive learning.

Conclusion. It is worth noting the role of interactive methods of teaching students reading 
not only in the development of their reading competence, but also in the development of their 
intercultural competence and communicative competence, which allows us to consider them as 
techniques that increase the activity of students.

Keywords: interactive learning, interactive techniques, reading competence, INSERT, Ameri-
can mosaic, double diary, brainstorming, web of associations, Story Chart, cluster.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИ СЕТЕВОМ ОБУЧЕНИИ В СПО

Аннотация. Введение. Представителями научной школы С. Я. Батышева – А. М. Нови-
кова было введено понятие сетевого подхода, лежащего в основе сетевого обучения. Цель 
статьи – рассмотреть типологию субъектов сетевого обучения в СПО; определить поня-
тийный аппарат исследования; получить новое знание об отличительных характеристиках 
и видах методического обеспечения сетевого обучения; обозначить должностные обязан-
ности новых штатных единиц системы СПО. 

Методология и методы исследования. Новизна методического обеспечения связана 
с переходом от традиционных методических объединений педагогов и методистов систе-
мы СПО к методическому сопровождению качества сетевого образовательного процесса 
с участием многих субъектов. Методы исследования: теоретические (постановка проблемы 
исследования, конкретизация понятийного аппарата, формализация полисубъектного взаи-
модействия участников сетевого обучения); эмпирические (изучение научной литературы 
по теме исследования). 

Результаты исследования. Рассмотрена типология участников полисубъектного сетево-
го взаимодействия. Определены понятия «сетевой методист» и «методическое обеспечение 
сетевого обучения». Обозначены виды методического обеспечения, нуждающиеся в раз-
работке и внедрении. Определены функции новых штатных единиц СПО по разработке 
различных видов методического обеспечения для поддержки сетевого обучения. 

Заключение. Разработка и внедрение методического обеспечения сетевого обучения по-
зволят сократить сроки и повысить качество подготовки специалистов СПО для развития 
цифровой (сетевой) экономики.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, сетевой подход, сетевое  
обучение, методическое обеспечение сетевого обучения, сетевой методист.

Введение. Постановка проблемы. На 
современном этапе развития цифрового 
общества разработка и внедрение сетевых 
образовательных программ как нового 
формата индивидуализации профессио-
нального обучения представляют большую 
актуальность. Исследователи Т. А. Ромм 
и М. В. Ромм отмечают, что «одной из су-
щественных проблем существующей педа-
гогической реальности становится серьез-
ный дефицит актуальных теоретических 
и методических разработок включения 
в воспитательный контекст сетевого ре-
сурса современной реальности» [11, c. 56]. 
Речь в статье идет преимущественно о вос-
питательном компоненте образовательного 

процесса, однако в процессе нашего иссле-
дования было выявлено отсутствие мето-
дического инструментария не только про-
цесса сетевого воспитания, но и процесса 
сетевого обучения в системе среднего про-
фессионального образования.

Введение Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) 
среднего профессионального образования 
(СПО) четвертого поколения создало ус-
ловия для активной реализации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм в режиме сетевого взаимодействия. 
Этому способствует структура содержа-
тельной части программ новых стандар-
тов, которая организована по модульно-
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му принципу. С внедрением ФГОС СПО 
стало возможным применение гибких 
подходов к освоению профессиональных 
модулей студентами посредством сетевой 
формы реализации образовательных про-
грамм, что отражено не только в действу-
ющих образовательных стандартах, но 
и в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  
29.12.2012 г. [12].

В качестве методологического ориенти-
ра для педагогов средних профессиональ-
ных образовательных организаций соглас-
но требованиям ФГОС в условиях сетевого 
взаимодействия должен выступать сетевой 
подход, подразумевающий отсутствие де-
ления образования на уровни и активное 
взаимодействие многих субъектов образо-
вательного процесса посредством информа-
ционных и коммуникационных технологий.

По мнению исследователей М. В. Ники-
тина и В. Е. Шишова, «потенциал сетевого 
подхода создает возможность конструиро-
вания сетевых коммуникаций между раз-
личными субъектами образовательной де-
ятельности в соответствии с принципами 
сетевых профессионально-педагогических 
отношений; полисубъектным механизмом 
разработки структуры и содержания сете-
вых образовательных программ; базовым 
макетом обобщенных трудовых функций 
сетевого преподавателя в крупном коллед-
же» [9, с. 119].

Проведенное исследование позволило 
определить следующий понятийный аппарат.

Сетевой методист – это сетевой спе-
циалист, осуществляющий методическую 
и консультационную деятельность по ов-
ладению всеми субъектами сетевого взаи-
модействия новыми средствами, методами 
и приемами учебно-воспитательной рабо-
ты в сетевой образовательной среде на ос-
нове сетевой образовательной программы; 
ключевая фигура в разработке методиче-
ского обеспечения сетевого обучения.

Под методическим обеспечением обра-
зовательного процесса традиционно при-

нято понимать совокупность учебно-мето-
дической документации, являющуюся по 
сути дидактическим средством, задающим 
структуру и содержание образовательно-
го процесса. Однако в условиях сетевого 
обучения специфика методического обе-
спечения меняется коренным образом. 
Представим отличительные характеристи-
ки методического обеспечения при тради-
ционном очном обучении, дистанционном 
обучении и сетевом обучении. При тради-
ционном очном обучении методическое 
обеспечение ориентировано  на преподава-
телей, при дистанционном обучении – на 
студентов, а при сетевом – на всех субъек-
тов сетевого взаимодействия.

Методическое обеспечение сетевого  
обучения представляет собой совокупность 
дидактико-методического, учебно-мето-
дического и информационно-технологи-
ческого обеспечения сетевого образова-
тельного процесса, ориентированную на 
всех участников сетевого взаимодействия 
с целью достижения ими высоких образо-
вательных результатов и полисубъектного 
оценивания качества этих результатов.

Цель статьи. Ключевым понятием се-
тевого обучения является полисубъектное 
взаимодействие между заказчиками ка-
дров для российской экономики, потреби-
телями образовательных услуг и сетевыми 
специалистами, обеспечивающими каче-
ственную реализацию образовательного 
процесса.

К заказчикам кадров относятся следую-
щие субъекты:

а) сетевые, полиотраслевые предпри-
ятия различных организационно-правовых 
форм;

б) фермерские хозяйства;
в) ремесленные организации;
г) государственные корпорации (вклю-

чая предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса);

д) предприятия, использующие труд ин-
валидов и лиц с ОВЗ [8, c. 32].

Сформируем более подробную типо-
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логию субъектов-заказчиков, к которым 
относятся банковское сообщество, рос-
сийский пенсионный фонд, министер-
ство экономического развития, общерос-
сийский народный фронт, региональные 
торгово-промышленные палаты, мини-
стерство обороны, добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту, 
федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов, пред-
ставители различных бизнес-структур.

К потребителям образовательных услуг 
в первую очередь следует отнести обуча-
ющихся в системе СПО (в том числе лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья) различных форм занятости, а также 
членов их семей.

Еще одним типом потребителей сетево-
го обучения становятся сетевые сообще-
ства выпускников, преподавателей и других 
субъектов образовательной деятельности. 
Образовательные программы по специаль-
ностям СПО в контексте сетевого обучения 
должны становиться одним из способов 
профессиональных коммуникаций разново-
зрастных групп специалистов.

К сетевым специалистам следует отне-
сти различных субъектов, обеспечиваю-
щих подготовку высокопрофессиональных 
кадров по профессиям и специальностям 
СПО в соответствии с требованиями наци-
ональных и международных стандартов. 
К этой категории относятся руководители 
средних специальных образовательных 
учреждений, преподаватели, мастера про-
изводственного обучения, методисты, би-
блиотекари, заведующие лабораториями, 
лаборанты.

Нетрадиционным инструментом омо-
ложения кадрового состава СПО по 
продвижению практикоориентирован-
ного профессионального обучения/воспи-
тания должна стать практика приглашения 
в кадровый резерв на штатные должности 
в колледж студентов старших курсов – по-
бедителей национальных, региональных, 

городских чемпионатов профессиональ-
ного мастерства, предметных олимпиад, 
а также выпускников колледжа, прошед-
ших службу в армии по профилю граждан-
ско-военной специальности [7, с. 83–84].

В соответствии с действующим в на-
стоящее время профессиональным стан-
дартом педагога профессионального об-
разования в контексте перехода к сетевому 
обучению должны быть реализованы кра-
ткосрочные программы дополнительного 
профессионального обучения, направлен-
ные на освоение новых видов компетенций 
(в том числе сетевых) [10].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Теоретические основания сетевого 
образования рассмотрены в работах иссле-
дователей М. Н. Берулава, Г. А. Берулава. 
Теоретические основания сетевого профес-
сионального образования представлены 
в трудах М. В. Никитина, И. П. Смирнова. 
Принципы формирования образователь-
ной среды сетевого обучения исследова-
ны в работах Н. Ю. Ершовой, А. И. На-
зарова. Применение сетевого подхода 
рассмотрено в трудах Д. В. Мальцевой,  
М. В. Никитина, В. Е. Шишова. Сетевая 
образовательная программа среднего про-
фессионального образования исследована 
в работах М. В. Никитина, Ю. А. Фильча-
кова. Вопросы оптимизации методической 
работы образовательных организаций рас-
смотрены в трудах А. К. Злобиной, Е. В. Ва-
силевской, Д. А. Савицкой, Л. Г. Горбуно-
вой, Н. В. Давыденко, Е. М. Свиридовой, 
Н. А. Демьяненко. Вопросы становления 
образовательной платформы колледжа – 
образовательного комплекса представлены 
в работах М. В. Никитина. Понятие инно-
вационного вуза как субъекта сетевого вза-
имодействия находит отражение в трудах 
исследователей Р. А. Заякиной, М. В. Ромм.

Методология и методы исследования. 
Разработкой методического обеспечения 
в системе СПО традиционно занимаются 
учебно-методические объединения, в со-
став которых «на добровольных началах 
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входят педагогические работники, науч-
ные работники и другие работники орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и иных организаций, 
действующих в системе образования, в том 
числе представители работодателей» [12].

В условиях сетевого взаимодействия 
имеет место трансформация традици-
онных учебно-методических объедине-
ний (УМО), в процессе которой проис-
ходит увеличение количества участников 
УМО – лиц (субъектов), заинтересованных 
в повышении качества и сопровождении 
методического обеспечения сетевого об-
разовательного процесса. В этом заключа-
ется новизна методического обеспечения.

Для реализации образовательного про-
цесса в СПО в условиях сетевого взаимо-
действия необходимо наличие различных 
видов методического обеспечения, кото-
рые напрямую зависят от содержания об-
разовательных программ. В. Ю. Выборнов 
и Г. Г. Сатарина отмечают, что «основой 
формирования содержания является се-
тевой модуль – выделенная и специально 
организованная часть основной профес-
сиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования, 
объединяющая комплекс учебных элемен-
тов и определяющая объем и структуру 
содержания обучения, форму и сроки его 
освоения, образовательные результаты, 
условия реализации в сетевой форме с ис-
пользованием коллективных ресурсов или 
ресурсов иных организаций» [5, с. 21].

Однако в современных реалиях суще-
ствует множество препятствий широко-
масштабному распространению опыта 
сетевого обучения, связанных в первую 
очередь, с отсутствием методического обе-
спечения, соответствующего данному виду 
обучения. Актуальными задачами являют-
ся разработка методического обеспечения 
для организации и осуществления сете-
вого образовательного процесса, а также 
пересмотр штатного расписания сотрудни-
ков профессиональных образовательных 

организаций с учетом модернизации их 
трудовых функций и должностных обязан-
ностей в условиях сетевого обучения.

Обозначим принципы, на которых долж-
на базироваться разработка методического 
обеспечения сетевого обучения:

1) «образование для всех»;
2) «образование через всю жизнь»;
3) согласованности образовательных 

программ и учебных планов по одной 
и той же специальности СПО в разных 
профессиональных образовательных орга-
низациях;

4) единства содержания профессиональ-
ных модулей обязательной части образова-
тельных программ;

5) индивидуализации;
6) свободного выбора обучающимся 

своей образовательной траектории;
7) академической мобильности;
8) полисубъектной оценки компетенций 

обучающихся;
9) интерактивности.
Реализация этих принципов в сочетании 

с модульной структурой образовательных 
программ позволит разновозрастным по-
требителям образовательных услуг взаи-
модействовать друг с другом, с сетевыми 
специалистами, а также с потенциальным 
работодателями на основе развитой сети 
контактов, не ограничиваясь рамками од-
ной образовательной организации. Об-
учающиеся будут иметь возможность 
свободно и логично выстраивать индиви-
дуальную образовательную траекторию 
с учетом уровня их образования, мотива-
ции, интеллектуальных способностей, по-
требностей, пожеланий, а также матери-
альных и временных возможностей.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Основными видами методического 
обеспечения в рамках сетевого обучения 
в СПО являются:

1) сетевой учебный план;
2) депозитарий модулей сетевых об-

разовательных программ на основе ин-
теграции программ общего, среднего 
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профессионального и дополнительного 
профессионального образования;

3) сетевой график учебного процесса;
4) сетевое расписание учебных заня-

тий, т. е. общее расписание на всю сеть 
образовательных и других субъектов, 
включенных в сетевое взаимодействие 
в соответствии с договором о сетевом вза-
имодействии;

5) сетевое штатное расписание, включа-
ющее структуру, штатный состав и числен-
ность организации с учетом модернизации 
тарификации сетевой педагогической дея-
тельности сотрудников профессиональных 
образовательных организаций;

6) полисубъектная оценочная шкала, 
включающая не только оценку общих 
и профессиональных компетенций сту-
дента СПО, но и «модульную оценку» ка-
чества квалификации на основе требова-
ний соответствующих профессиональных 
стандартов с привлечением к оцениванию 
всех заинтересованных участников сетево-
го взаимодействия;

7) корпоративно-сетевая система повы-
шения квалификаций для всех представи-
телей управленческого, педагогического, 
методического, воспитательного и учебно-
вспомогательного персонала профессио-
нальных образовательных организаций;

8) комплект организационно-методиче-
ских рекомендаций для различных субъ-
ектов по проектированию формальных 
и неформальных сетевых объединений вы-
пускников СПО [1, с. 55].

В связи с обозначенной выше новиз-
ной методического обеспечения сетевого  
обучения становится очевидным появле-
ние новых профессий в системе среднего 
профессионального образования. К ним 
можно отнести такие позиции, как:

– дизайнер образовательной програм-
мы – «осуществляет проектирование ин-
новационных моделей образовательных 
программ и сред» [1, с. 108];

– тьютор – «осуществляет консульта-
ционную и экспертную поддержку орга-

низаций, граждан и семей по вопросам 
построения эффективных траекторий об-
разования» [1, с. 111];

– сетевой педагог – осуществляет препо-
давательскую деятельность как на местах 
(в помещении образовательной организа-
ции), так и в сети для различных субъек-
тов-потребителей образовательных услуг;

– сетевой методист – осуществляет 
методическую деятельность по овладе-
нию всеми субъектами сетевого взаимо-
действия новыми средствами, методами 
и приемами учебно-воспитательной рабо-
ты и др.

Исследователь В. И. Блинов отмечает 
необходимость «введения новой профес-
сиональной позиции – методиста-архитек-
тора цифровых средств обучения», которая 
будет являться связующим звеном между 
педагогами организаций СПО и разработ-
чиками программного обеспечения для 
поддержания сетевого обучения с техноло-
гической точки зрения [3, с. 58].

На рисунке представлена схема взаи-
модействия перечисленных выше субъек-
тов-участников сетевого образовательного 
процесса с обозначенными видами мето-
дического обеспечения.

Рассмотрим профессиональные задачи, 
которые будут решать сетевые специалисты.

В задачи дизайнера образовательной 
программы будут входить:

– адаптация институтов образования 
к растущим запросам потребителей раз-
ных категорий (отдельных физических 
лиц, организаций и предприятий, государ-
ственных органов);

– обновление образовательных концеп-
ций и технологий в связи с цифровизацией;

– подготовка сложившейся образова-
тельной среды к практической реализации 
концепции непрерывного образования; 

– внедрение цифровых технологий 
в образовательные процессы, развитие 
дистанционного образования и моделей 
смешанного обучения на основе открытых 
образовательных платформ [1, с. 109].
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Рис. Схема полисубъектного взаимодействия при сетевом обучении

Тьютор должен будет решать следую-
щие профессиональные задачи:

– разработка индивидуальных стратегий 
обучения для граждан в условиях глобали-
зации системы среднего и высшего образо-
вания и диверсификации форм обучения;

– формирование индивидуальных об-
разовательных программ в соответствии 
с требованиями заказчиков-работодателей 
(государственных учреждений или ком-
мерческих организаций);

– выбор программ обучения, соответ-
ствующих требованиям граждан к каче-
ству образования;

– создание комплексных образователь-
ных программ, сочетающих традицион-
ные и цифровые технологии обучения  
[1, с. 112].

В профессиональные задачи сетевого 
педагога будут входить:

– управление качеством сетевой образо-
вательной программы;

– преподавательская деятельность;
– воспитательная деятельность по «се-

тевой социализации» субъектов и сетево-
му партнерству;

– психолого-педагогическая деятель-
ность в сетевом образовательном процессе;

– технологическая деятельность по 
освоению, продвижению цифровых (се-
тевых) технологий для разновозрастных 
групп граждан;

– методическая деятельность по преем-
ственности образовательного и сетевого 
учебного процессов [9, с. 127].

На наш взгляд, этот перечень необхо-
димо дополнить еще одной важной зада-
чей – разработка структуры и содержания 
сетевых профессиональных модулей для 
освоения студентами общих и профессио-
нальных компетенций.

Сетевой методист как ключевая фигура 
учебно-методического объединения в ус-
ловиях сетевого обучения должен решать 
следующие профессиональные задачи: 

– организация работы сетевого учебно-
методического объединения;

– организация работы формальных 
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и неформальных сетевых объединений вы-
пускников колледжей;

– разработка сетевого учебного плана;
– разработка сетевого графика учебного 

процесса;
– разработка сетевого расписания учеб-

ных занятий;
– консультирование и методическое со-

провождение всех участников сетевого  
обучения;

– разработка полисубъектной оценоч-
ной шкалы компетенций студентов СПО 
в результате изучения сетевых профессио-
нальных модулей;

– изучение и анализ результатов учеб-
ной, воспитательной и методической дея-
тельности организации СПО, определение 
направлений ее совершенствования;

– мониторинг и анализ профессиональ-
ных и информационных потребностей 
всех субъектов сетевого обучения;

– фиксация и анализ проблем в сетевом 
образовательном процессе;

– формирование рейтинга востребован-
ности сетевых профессиональных модулей 
среди потребителей сетевых образователь-
ных услуг;

– формирование рейтинга сетевых педа-
гогов и студентов;

– изучение, обобщение и распростра-
нение передового педагогического опыта 
в сети;

– организация повышения корпоратив-
но-сетевой системы повышения квали-
фикации сетевых педагогов, оказание им 
информационно-методической помощи 
в системе непрерывного образования;

– организация и проведение научно-
практических конференций, конкурсов 
и фестивалей профессионального педаго-
гического мастерства.

Методист-архитектор цифровых 
средств обучения в условиях сетевого  
обучения должен выполнять следующие 
профессиональные задачи:

– выявление актуальных дефицитов 
практики учебного процесса;

– формирование технического задания 
на разработку цифровых образовательных 
средств, действительно необходимых для 
решения насущных педагогических задач, 
на языке, понятном программистам-разра-
ботчикам [3, с. 58];

– консультирование разработчика про-
граммного обеспечения и выполнение по-
среднической роли между ним и сетевым 
педагогом для достижения требуемых об-
разовательных результатов.

Анализ представленных профессио-
нальных задач доказывает факт усиления 
интеграции профессий гуманитарного 
и технического профилей, в результате чего 
возрастает востребованность непрерывно-
го образования (в том числе профессио-
нальной переподготовки) разновозрастных 
групп граждан (в том числе сетевых спе-
циалистов) в условиях сетевого взаимо-
действия с целью овладения ими новыми 
компетенциями и надпрофессиональными 
навыками soft skills.

Заключение. Согласно статистическим 
данным на 2020 г. в системе среднего про-
фессионального образования обучается 
2576,2 тыс. чел. Из числа обучающихся 
65 % поступают в организации СПО после 
9-го класса, 35 % – после 11-го класса.

Распространение в организациях СПО 
опыта сетевого обучения позволит не толь-
ко увеличить поток обучаемых – выпуск-
ников общеобразовательных школ, – но 
и значительно расширить круг потреби-
телей образовательных услуг за счет при-
влечения разновозрастных групп граждан 
(в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) на 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повы-
шения квалификации, профессиональной 
переподготовки) на базе СПО.

В связи с этим в рамках сетевого обуче-
ния в системе СПО происходит трансфор-
мация функций преподавателя и методи-
ста, изменение форм, средств и методов их 
работы, а также появление новых штатных 
единиц, таких как дизайнер сетевой об-
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разовательной программы, тьютор, мето-
дист-архитектор цифровых средств обуче-
ния и др.

Разработка и внедрение предложенных 
видов методического обеспечения сете-

вого обучения позволят сократить сроки 
и повысить качество подготовки специ-
алистов СПО, отвечающих современным 
требованиям рынка труда и цифровой (се-
тевой) экономики.
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EDUCATION

Abstract. Introduction. Representatives of the scientific school S. Ya. Batyshev –  
A. M. Novikov introduced the concept of a network approach that underlies network learning. 
Purpose of the article is to consider the network learning subjects typology in secondary vocational 
education; to determine the research concept; to get new knowledge about the distinctive 
characteristics and methodological support types for network learning; to designate the secondary 
vocational education new staff duties. 

Methodology and Research Methods. The methodological support novelty is associated 
with the transition from traditional methodological associations of teachers and methodists of 
secondary vocational education to the methodological support of the quality of the network 
educational process with many subjects participation. Research methods: theoretical (problem 
statement, conceptual apparatus concretization, formalization of the polysubject interaction of 
participants in the network educational process); empirical (study of the scientific literature on 
the research subject). 

Research results. The typology of the participants in the polysubject network interaction 
is considered. The concepts of “network methodist” and “methodological support of network 
learning” are defined. The methodological support types that need to be developed and implemented 
are indicated. New staff duties for the development of various types of methodological support to 
ensure network learning have been determined. 

Conclusion. The development and implementation of methodological support for network 
learning will reduce the time and improve the quality of training for secondary vocational 
education specialists for the development of the digital (network) economy.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В настоящее время требования к уровню иноязычной подготовки в не-
языковом вузе обусловлены необходимостью и потребностью обучающихся в овладении 
умениями иноязычной коммуникации. Одним из наиболее эффективных способов оптими-
зации и интенсификации профессионально-иноязычной подготовки является применение 
в образовательном процессе средств новых информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). 

Целью статьи является описание системы оценочных технологий, в частности трени-
ровочных и контрольных тестов электронного курса, реализуемых в условиях смешанного 
и дистанционного обучения, обеспечивающих контроль и оценку формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата неязыковых профилей в усло-
виях дистанционного взаимодействия. 

В статье дан обзор научно-педагогической и методической литературы по проблеме, 
изложены теоретические и эмпирические стратегии исследования.

В результатах исследования рассмотрены особенности функционирования электрон-
ного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в условиях смешанного и дистанционного 
обучения; дано описание системы тестовых заданий для формирования и контроля сфор-
мированности лексико-грамматической стороны речи; рецептивных и продуктивных видов 
иноязычной речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение).

В заключении сформулированы теоретическая и практическая значимость статьи, кото-
рые соответствуют поставленной цели и задачам исследования.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), система управле-
ния обучением Moodle (LMS Moodle), электронный курс / ЭУМК, смешанное/дистанци-
онное обучение, непосредственное/синхронное, опосредованное взаимодействие, техноло-
гии оценивания, тестовые задания / тесты, видеоконференция ZOOM.

Введение, постановка проблемы. 
Специфика иноязычной подготовки в не-
языковом вузе обусловлена потребностью 
обучающихся в овладении иноязычными 
знаниями и умениями, составляющими 
иноязычной коммуникативной компетен-

ции (ИКК). Необходимость работы с ино-
язычной информацией в процессе обуче-
ния, возможности реализации деловых 
контактов на международном уровне в бу-
дущем обусловили усиление требований 
к обучению иностранному языку студен-
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тов бакалавриата неязыковых профилей 
подготовки. Повышение эффективности 
иноязычной подготовки возможно посред-
ством творческого подхода к содержа-
нию обучения, обновления входной ино-
язычной информации, применения наряду 
с традиционными инновационных форм, 
методов и средств обучения.

Одним из наиболее эффективных спосо-
бов интенсификации современного образо-
вательного процесса является применение 
средств новых информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Планомер-
ное внедрение средств ИКТ в учебный 
процесс позволяет обеспечить доступ 
к учебно-методическому обеспечению 
дисциплины, информационно-справочным 
ресурсам; организовать самостоятельную 
работу студентов в единой образователь-
ной среде. «С появлением компьютерной 
техники слова о личности, центральной 
роли обучающегося во всем педагогиче-
ском процессе обрели материальную ос-
нову в виде конкретных технологий обуче-
ния» (И. Е. Гречихин) [5, с. 10].

Целью статьи является описание си-
стемы оценочных технологий, в частно-
сти, тренировочных и контрольных тестов 
электронного курса в системе Moodle, ре-
ализуемых в условиях смешанного и дис-
танционного обучения, обеспечивающих 
контроль и оценку формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции 
студентов бакалавриата неязыковых про-
филей в условиях дистанционного взаимо-
действия. 

Задачи статьи: 1) рассмотреть специфи-
ку функционирования электронного курса 
в условиях смешанного и дистанционного 
обучения; 2) описать технологии оценива-
ния, в частности, систему тестовых зада-
ний электронного курса (LMS Moodle).

Обзор научной литературы по 
проблеме. Вопросы повышения эф-
фективности иноязычной подготовки 
студентов вуза широко освещены в науч-
но-педагогической и методической литера-

туре. Большое внимание при этом уделяет-
ся пересмотру и обновлению содержания, 
применению наряду с традиционными ин-
новационных технологий обучения и оцени-
вания (Ю. С. Агаева, Е. В. Кондратенко [1],  
М. В. Бойко, С. Е. Цветкова [2], О. М. Ким, 
А. Н. Шамов [8, с. 2], Ж. В. Смирнова,  
О. Г. Красикова [18, с. 9] и др.). В ряде 
работ рассмотрены способы применения 
в учебном процессе средств ИКТ, в частно-
сти, обучающей компьютерной программы 
(Ю. М. Борщевская [3, с. 43], О. Г. Горина 
[4], И. Е. Гречихин [5], М. Г. Евдокимова 
[6], Н. А. Скурихин [16, с. 187], С. Е. Цвет-
кова, И. А. Малинина [20, с. 156] и др.).

Дидактико-технические возможности 
виртуальной среды LMS Moodle позво-
ляют разработать разнообразные учеб-
но-тренировочные и контрольные тесты, 
ориентированные на формирование уме-
ний в разных видах речевой деятельности. 
Электронные курсы широко применяются 
в образовательном процессе российских 
и зарубежных вузов. В связи с этим зна-
чительное количество публикаций посвя-
щено рассмотрению общих возможностей 
Moodle (С. В. Кривых, К. В. Буваков [9], 
А. С. Смирнова, М. А. Афанасьева [17],  
Н. Б. Стрекалова [19] и др.); в других опи-
сан опыт разработки и применения элек-
тронных курсов в обучении отдельным 
дисциплинам (О. А.  Минеева, М. В. Да-
ричева [11], С. Е. Цветкова, И. А. Малини-
на [20] и др.). Однако вопросы, связанные 
с разработкой системы учебно-трениро-
вочных и контрольных тестовых заданий, 
предназначенных для контроля и оценки 
формирования ИКК в электронной среде 
Moodle в условиях смешанного и дистан-
ционного обучения, актуальны в рамках 
проблемы совершенствования иноязычной 
подготовки.

Методология и методы исследования. 
Теоретические стратегии исследования 
включают в себя обзор и анализ научно-
методической литературы по проблеме 
повышения эффективности иноязычной 
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подготовки в контексте рекомендаций ком-
петентностного, интегративного и ком-
муникативного подходов, в частности, по 
вопросам использования ИКТ в обучении, 
а именно, обучающей компьютерной про-
граммы и возможностей LMS (Moodle, 
e-learning) в режиме смешанного обучения 
[20–21]. Смешанное обучение трактуется 
как современная образовательная техно-
логия, которая сочетает в себе традици-
онные формы практических/аудиторных 
занятий и дистанционное опосредованное 
взаимодействие (О. А. Минеева и др. [12],  
И. А. Нагаева [13], Т. Ю. Плетяго и др. [15], 
D. R. Garrison, N. D. Vaughan [22] и др.).

Эмпирические стратегии включили 
в себя разработку электронных курсов 
«Английский язык» и «Практика перевода 
иностранных источников» в соответствии 
с содержанием фондов оценочных средств 
(ФОС); апробацию курсов в учебном про-
цессе вуза, беседы с обучающимися.

Анализ научно-методической литерату-
ры и опыт работы позволяют констатиро-
вать, что электронный курс обеспечивает 
индивидуализацию обучения; повышение 
учебной мотивации; эффективное усвое-
ние входной информации за счёт доступа 
к образовательным ресурсам, неограни-
ченных возможностей систематизации зна-
ний и тренировочных учебных действий.

Результаты исследования, обсуждение. 
Требования нормативно-правовой базы [14] 
регламентируют применение в учебном 
процессе и специфику функционирования 
ЭУМК (LMS Moodle) в условиях дистанци-
онного и смешанного обучения. 

Смешанное обучение (blended learning) 
предполагает применение технологий 
электронного курса одновременно с про-
ведением аудиторных занятий, в услови-
ях непосредственного учебного контакта 
преподавателя и обучающихся. При такой 
форме реализации текущего контроля ин-
формационная поддержка целесообразна 
в целях индивидуальной оценки выполне-
ния лексико-грамматических упражнений, 

тестов на понимание иноязычной инфор-
мации при чтении и на слух и письменных 
проектных заданий. Применение оценоч-
ных средств ЭУМК целесообразно также 
в целях ликвидации имеющихся академи-
ческих задолженностей по иностранному 
языку.

Следует также отметить, что в условиях 
дистанционного формата технологии оце-
нивания в рамках электронного курса си-
стемы Moodle не достаточны для контроля 
практических речевых навыков и умений 
(составляющих лингвистической компе-
тенции). Оценивание заданий, связанных 
с интерактивным взаимодействием, целе-
сообразно в формате видеоконференции 
(Zoom-meeting).

Однако формально электронный курс не 
может быть использован в качестве инфор-
мационной поддержки основного курса. 
ЭУМК (LMS Moodle) формально соответ-
ствует следующим требованиям:

– включает в себя все технологии и сред-
ства оценивания соответственно учебно-
методическому комплекту дисциплины 
[21, с. 26];

– функционирует автономно, независи-
мо от основного курса, реализуемого на 
аудиторных занятиях в форме контактного 
взаимодействия;

– предполагает зачисление на курс 
и рейтинговую оценку иноязычной де-
ятельности всех обучающихся, незави-
симо от работы на аудиторных занятиях  
[21, с. 26].

Таким образом, применение электрон-
ного курса в целях формирования ИКК 
предполагает рациональное распределение 
обучающих технологий, соответственно, 
рейтинговой оценки иноязычной деятель-
ности в режиме синхронного и асинхрон-
ного дистанционного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся. Отметим, 
что непосредственное взаимодействие 
осуществляется на аудиторных занятиях 
(смешанное обучение), синхронный кон-
такт – в форме видеоконференции (Zoom-
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meeting, дистанционный формат). Опосре-
дованное (асинхронное) взаимодействие 
осуществляется в процессе выполнения 
и оценивания заданий в рамках ЭУМК. 

На начальном этапе работы с текстом 
в форме синхронного контакта преподава-
теля и обучающихся (Zoom-meeting) целе-
сообразно организовать снятие языковых 
трудностей, ознакомительное чтение; дать 
инструкции к выполнению тренировочных 
тестов в системе Moodle, ориентирован-
ных на формирование дискурсивной/праг-
матической компетенции. 

В процессе систематизации граммати-
ки в режиме синхронного взаимодействия 
следует рассмотреть особенности функ-
ционирования грамматических явлений 
в языке и речи. При этом тренировочные 
тесты выполняются в индивидуальном ре-
жиме в рамках электронного курса (LMS 
Moodle) [21, с. 28]. Тестовая программа 
объективно оценивает результаты тести-
рования, освобождая преподавателя от ру-
тинной работы, связанной с проверкой.

Рассмотрим технологии оценивания, 

в частности систему электронных тестов, 
обеспечивающих контроль и оценку фор-
мирования языковой и дискурсивной со-
ставляющих ИКК студентов бакалавриата 
в режиме дистанционного взаимодействия.

Элемент «тест» включает в себя различ-
ные «типы вопросов», что позволяет сде-
лать выбор и применить наиболее прием-
лемые из них для создания эффективных 
упражнений в разных видах речевой дея-
тельности. Рассмотрим виды электронных 
тренировочных и контрольных тестов для 
самоконтроля и контроля усвоения лек-
сических единиц. Известно, что усвоение 
лексики наиболее эффективно реализуют-
ся в условиях определённого контекста. 

Одним из эффективных и широко при-
меняемых лексических упражнений явля-
ется заполнение пропусков в предложении 
словами из данного списка. Создание по-
добных заданий в условиях электронного 
курса возможно при использовании типа 
вопроса «выбор пропущенных слов». При-
мер задания на выбор слов из списка пред-
ставлен на рисунке 1.

Рис. 1. Выбор пропущенных слов из списка

Другой вид задания для самоконтроля 
и тестирования лексики – это определе-
ние группы слов по тематическому при-
знаку, для создания которого использует-
ся тип вопроса «множественный выбор». 
Например, выбор из списка терминов, 
связанных с восприятием вкуса либо за-
паха. Пример:

Task. Choose the words which describe the 
sense of taste.

Brain, papillae, tongue, throat, smell, odor, 
nerves, organs, salty, sweet gas, sniff, bitter, 
buds, smoke, olfactory, sour, nose, bumps, 
fragrance [10].

Тип вопроса «на соответствие» по-
зволяет создать лексические тесты на 
подбор переводных эквивалентов, си-
нонимов либо определений/дефиниций. 
Например:

– Match the words in Russian with their 
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English equivalents / Подберите к словам на 
русском языке английский эквиваленты.

– Match the words with their definitions /
Совместите термины и их дефиниции.

Задание на подбор переводных эквива-
лентов непосредственно связано с понима-
нием логики высказывания, выделением 
основных смыслов и понятий и предпола-
гает опору на определённый текст. Таким 
образом, наряду с тренировкой лексики, 
т. е. с формированием лингвистической 
составляющей иноязычной компетен-
ции задействовано формирование её дис-
курсивной составляющей (применение 
определённых стратегий при построении 
высказывания и интерпретации теста). За-
дание на подбор дефиниций связано с вос-
приятием и анализом семантического зна-
чения слова или термина на английском 
языке. Следовательно, наряду с лингвисти-
ческой составляющей ИКК формируется 
и компенсаторная компетенция как «спо-
собности восполнять недостаточность зна-
ния иностранного языка и речевого опыта 
общения, … овладение компенсаторными 
умениями …» [7]. 

Итак, применение типов вопроса «вы-
бор пропущенных слов», «множественный 
выбор», «на соответствие», позволяет пре-
подавателю создать лексические тестовые 
задания на заполнение пропусков в пред-
ложении; выбор группы слов по тематиче-
скому признаку; совмещение лексических 
единиц и их переводных эквивалентов, 
синонимов, а также их определений/дефи-
ниций.

Далее рассмотрим виды тестовых зада-
ний для самоконтроля и контроля усвоения 
грамматической стороны речи (лингви-
стическая составляющая ИКК). Исполь-
зование типа вопроса «на упорядочение» 
позволяет создать задания на установле-
ние правильной последовательности слов 
в разных типах предложения (утверди-
тельное, отрицательное, вопросительное) 
в указанных временных формах (Present / 
Past Simple / Continuous). Например.

Task. Put the words in the right order to 
make questions.

Example. You live where do? Where do you 
live?

В таком случае не целесообразно ис-
пользовать задания с развёрнутым сво-
бодно-конструируемым ответом на уровне 
целого предложения. Печатая ответ в виде 
развёрнутого предложения, обучающие-
ся допускают погрешности, не имеющие 
отношения к поставленной задаче. К при-
меру, в задании на образование временных 
форм глагола неосторожно допущенный 
лишний пробел идентифицируется про-
граммой как ошибка. В компьютерном / 
электронном варианте следует трансфор-
мировать вопросы с развёрнутым ответом, 
применив типы вопроса «на упорядоче-
ние» либо «короткий ответ».

Тип вопроса «короткий ответ» позво-
ляет осуществлять тренировку и контроль 
в способах образования и употреблении 
различных временных форм. Пример:

Complete the sentence with the Present 
Simple or Present continuous.

Example. The girl in the painting _______ 
the guitar. (play)

Answer. is playing.
Тип вопроса на «выбор пропущенных 

слов» возможно применить для разработки 
заданий на выбор верной грамматической 
формы, например, по теме «Притяжатель-
ные местоимения» (рис. 2).

Тестовые задания на совмещение ча-
стей предложения, например, по теме 
Infinitive возможно разработать, исполь-
зуя тип вопроса «на соответствие». При-
мер подобного задания представлен на 
рисунке 3.

Итак, типы вопроса «на упорядочение», 
«короткий ответ», «выбор пропущенных 
слов» и «совмещение» позволяют разра-
ботать систему тестов для самоконтроля / 
контроля усвоения грамматического мате-
риала по темам: порядок слов, временные 
и неличные формы глагола, притяжатель-
ные местоимения и др.
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Рис. 2. Задание на выбор правильной формы

Рис. 3. Задание на совмещение частей предложения [23]

Рецептивные виды речевой деятельно-
сти (чтение, аудирование) связаны с вос-
приятием и анализом информации. Тре-
нировочные тесты в контексте поискового 
чтения ориентированы на проверку пони-
мания основных смыслов и понятий, логи-
ки высказывания и выполняются с опорой 
на текст. Возможности электронного курса 
LMS Moodle позволяют создать различные 
виды тестовых заданий на проверку пони-
мания текста по изучаемой теме.

При этом в рамках компьютерного 
контроля наиболее целесообразны тесты 
с выбором верного ответа либо с короткой 
формой свободного ответа. Типы вопроса 
«верно-неверно», «множественный вы-
бор», «на соответствие», «упорядочение» 
позволяют применить следующие виды 
тестовых заданий на проверку понимания 
иноязычной информации.

1. Decide, if the statement is true or false 

/ Определите, соответствует ли утвержде-
ние содержанию текста.

2. Choose the right answer / Выберите 
верный ответ.

Singing well is 95% _______. a) repeating 
b) listening c) breathing.

3. Match two pieces of advice to each 
problem / Совмещение частей предложения 
либо смысловых частей текста.

4. Put the sentences in the right order / По-
ставьте предложения в последовательности, 
соответствующей логике высказывания.

На заключительном этапе чтения 
в режиме синхронного взаимодействия 
(Zoom-meeting) целесообразно оценивание 
умений опосредованного профессиональ-
но-ориентированного общения (чтение по 
ролям, участие в вопросной беседе). Ито-
говый балл по результатам фронтального 
опроса, проведённого в рамках конферен-
ции, выставляется за выполнение соот-
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ветствующего задания по чтению на курсе 
(Moodle).

Для контроля сформированности про-
дуктивных видов речевой деятельности 
(письмо, монолог, участие в беседе) сле-
дует использовать элемент «задание» либо 
тип теста «эссе». Выполнение творческих 
заданий проверяет преподаватель. Пись-
менное изложение и предварительная про-
верка устного высказывания в письменной 
форме – один из этапов реализации творче-
ских интерактивных технологий, ориенти-
рованных на развитие иноязычной речевой 
деятельности [2].

Следует отметить, что учебно-трениро-
вочные тесты не предусматривают ограни-
чение во времени и количество попыток их 
прохождения. Соответственно, обучающи-
еся имеют возможность выполнять их по 
мере необходимости неоднократно до по-
лучения желаемого результата [11, с. 84].  
В то время как контрольные тесты, прово-
димые в рамках рубежного и промежуточ-
ного контроля, ограничены одной попыт-
кой и временем выполнения.

Оценивание умений интерактивного 
взаимодействия (вопросная беседа, интер-
вью, игра-инсценировка) в условиях дис-
танционного взаимодействия возможно 
только в формате видеоконференции.

Итак, теоретические стратегии иссле-
дования и эмпирический опыт разработки 
и применения электронных курсов LMS 
Moodle в учебном процессе позволяют 
авторам назвать следующие достоинства 
и преимущества системы электронных те-
стов, обеспечивающих эффективное фор-
мирование, контроль и оценку иноязычной 
компетенции у студентов бакалавриата не-
языковых профилей.

1. Технико-дидактические возможности 
системы «тест» позволяют разработать 

и применить в обучении иностранному 
языку целостную систему тренировочных 
и контрольных тестов во всех видах ино-
язычной речевой деятельности.

2. Тестовая программа способна иденти-
фицировать и объективно оценить выпол-
нение заданий в баллах согласно данным 
рейтинг-плана, освобождая преподавателя 
от большого объёма рутинной работы, свя-
занной с проверкой.

3. В процессе учебного взаимодействия 
с программой обучающиеся получают от-
зыв в виде отсроченной обратной связи, 
что позволяет им осуществлять самокон-
троль и самооценку собственной иноязыч-
ной деятельности.

4. Обратная связь в виде объективного 
нейтрального отзыва не вызывает отри-
цательных эмоций, снимает «ошибкобо-
язнь», стимулирует к активным учебным 
действиям, обусловливает раскрытие по-
тенциальных возможностей обучающихся.

5. Комфортная образовательная среда, 
возможность работы в удобном индивиду-
альном темпе, использование повторной 
попытки прохождения теста значительно 
повышают учебно-познавательную моти-
вацию, активизируют самостоятельную 
работу, направленную на овладение ино-
язычной коммуникативной компетенцией.

Заключение. Теоретическая и практи-
ческая значимость нашей статьи состоит 
в обосновании и описании оценочных тех-
нологий, в частности системы тренировоч-
ных и контрольных тестов электронного 
курса (LMS Moodle), применяемых в усло-
виях смешанного и дистанционного обуче-
ния, обеспечивающих контроль и оценку 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов бакалавриата 
в условиях дистанционного взаимодей-
ствия. 
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FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF BACHELOR STUDENTS  

IN THE CONDITIONS OF REMOTE INTERACTION
Abstract. At present the requirements to the level of foreign language training in a non-lin-

guistic higher school are determined by the necessity of students to master foreign language com-
munication skills. One of the most significant methods of professional foreign language training 
optimization and intensification is an intensive use of new information and communicative tech-
nologies in the process of education. 

The purpose of the article is to consider the system of assessment technologies, in particular, 
training and control tests of the electronic course, implemented in blended and distance learning 
conditions, providing control and assessment of the formation of foreign language communicative 
competence of undergraduate students of non-linguistic profiles in conditions of remote interaction.

The article reviews the problem through scientific-pedagogical and methodological literature. 
The article also provides an overview of theoretical and empirical research strategies.
The results of the article discuss the peculiarities of the functioning of the electronic educa-

tional and methodical complex (EEMC) in blended and distance learning.  The description of the 
system of test tasks for the development and control of lexical and grammatical aspect of speech; 
receptive and productive types of foreign language speaking activity (reading, listening, speak-
ing) are given in the research. 

Theoretical and practical value, its correspondence to the aims and questions of the investiga-
tion concludes the article.

Keywords. foreign language communicative competence (FLCC), learning management system 
Moodle (LMS Moodle), electronic course / EEMC, blended / distance learning, direct / synchro-
nous, mediated interaction, assessment technologies, test items / tests, video conference ZOOM.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты организации дистанцион-
ного обучения на примере Саяно-Шушенского филиала СФУ с использованием цифровой 
платформы MOODLE. Такая платформа позволяет проводить в системе онлайн лекцион-
ные и практические занятия, выполнять курсовые работы, сдавать зачеты по графическим 
дисциплинам.

Цель статьи – проанализировать проблемы и эффективность дистанционного обучения 
при изучении графических дисциплин студентов технического вуза Саяно-Шушенского 
филиала СФУ в период пандемии коронавируса.

Методология и методы исследования. При выполнении и проверке графических работ 
в дистанционном формате возникли определенные трудности, что потребовало от руко-
водства вуза внести изменения в учебный план, а именно перенести изучение ACAD на 
более ранний срок с третьего семестра на второй и совместить при параллельном изучении 
с инженерной графикой.

Результаты исследования. Организация и введение дистанционного обучения в период 
пандемии позволило адекватно оценить возможности работы в системе MOODLE именно 
с графическими документами по таким дисциплинам, как «Инженерная графика», «Техни-
ческая механика», «Детали машин»; выстроить учебный процесс так, чтобы подготовить 
обучающихся к выполнению сложных инженерных задач; повысить мотивацию и инфор-
мационную составляющую при изучении графических дисциплин. Рассмотрен временной 
порядок изучения дисциплин и обоснованно изучение графической программы AutoCAD 
именно в период изучения инженерной графики.

Заключение. Успешному обучению графическим дисциплинам в дистанционном фор-
мате будет способствовать овладение обучающимися программы AutoCAD на начальной 
стадии, для выполнения индивидуальных графических заданий и проверки правильности 
их решения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, пандемия коронавиру-
са, проблемы образования, электронный курс, инженерная графика, основы автоматизиро-
ванного проектирования.

Введение. Постановка пробле-
мы. Пандемия COVID-19 и связанный 
с ней всеобщий переход на дистанционное  
обучение позволили выявить серьезный 
кризис в системе образования России. Это 

потребовало мобилизации и интенсифи-
кации работ по созданию условий для ре-
ализации электронного дистанционного 
обучения. Современные цифровые техно-
логии позволили приблизить процесс дис-
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танционного обучения к реальному взаи-
модействию участников образовательного 
процесса [8]. В связи с этим были пересмо-
трены организация учебного процесса, ме-
тоды обучения, подходы к преподаванию, 
педагогические условия для эффективно-
сти дистанционной работы обучающихся 
в электронной обучающей среде.

Цель статьи. Проанализировать про-
блемы и эффективность дистанционного 
обучения при изучении графических дис-
циплин студентов технического вуза Са-
яно-Шушенского филиала СФУ в период 
пандемии коронавируса.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Личностно-ориентированный под-
ход к позиции личности в процессе ее 
формирования в деятельности и общении 
является актуальным в учебном процес-
се. Он изучается в работах таких авто-
ров, как Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,  
А. В. Мудрик. В настоящее время этот под-
ход рассматривается в сочетании с дистан-
ционным обучением.

Понятие «дистанционное обучение» 
рассматривается в различных аспектах.  
А. Н. Волкова, Е. С. Полат трактуют его 
как обучение на расстоянии; Г. М. Коджа-
спирова – как образовательную техноло-
гию; Н. В Елашкина, А. В. Зубова – как 
самостоятельное обучение.

Проблемы влияния цифровых техно-
логий на профессиональное образование 
обучающихся рассматривались в работах 
исследователей (Т. П. Грасс, В. И. Блинов,  
М. В. Дулинов, П. С. Ломаско, О. В. Бой-
ченко и др.).

Актуальные вопросы, связанные с мето-
дами в разработке электронного сопрово-
ждения учебного процесса, рассмотрены 
в работах Г. В. Ефремова, Е. Г. Антоновой, 
С. Дж. Бейли, а также особенности ра-
боты в условиях пандемии рассматрива-
ли такие исследователи, как Е. В. Грунт,  
Ф. Мартин и др.

Теоретический анализ исследований 
данных авторов показал, что в условиях 

современной цифровой учебной среды ак-
туальной становится потребность в поиске 
новых решений при реализации дистанци-
онных технологий обучения конкретных 
дисциплин.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Сая-
но-Шушенского филиала – филиала СФУ, 
со студентами первого и второго курсов,  
обучающихся по направлению «Техноло-
гия машиностроения». 

Основными методами исследования 
были анализ педагогической и психологи-
ческой литературы, наблюдение, беседа.

Задача исследования – выявить пробле-
му отслеживания, проверки и консультиро-
вания в процессе работы с графическими 
материалами (эскизы, рабочие чертежи  
и т. п.) на этапах выполнения и контроля 
в дистанционном формате обучения.

Дистанционное обучение – способ ор-
ганизации процесса обучения, основан-
ный на использовании современных ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять 
обучение и контроль усвоения материала 
на расстоянии, с помощью компьютерной 
сети Интернет. Целью дистанционного об-
учения является обеспечение доступности 
качественного образования для обучаю-
щихся, независимо от места проживания, 
социального положения, состояния здоро-
вья [1].

Переход всего вуза с очного обучения на 
дистанционную форму в период пандемии 
был вынужденной и экстренной мерой. 
Саяно-Шушенский филиал вместе с голов-
ным вузом СФУ организовал и перестроил 
учебный процесс посредством дистанци-
онных технологий, изменив методы рабо-
ты преподавателей, необходимые для по-
строения образовательного процесса [9].

Эффективность дистанционного  
обучения определялась компетентностью 
IT-специалистов, ресурсным обеспечени-
ем педагогических практик, уровнем до-
ступности цифровых технологий для всех 
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субъектов образовательного пространства 
[2]. Особую значимость приобрели личные 
и профессиональные качества профессор-
ско-преподавательского состава: опыт, на-
выки работы в онлайн-среде, стремление 
к использованию широкого спектра стра-
тегий в процессе взаимодействий со сту-
дентами [12], качество подготовки кото-
рых должно оставаться на высоком уровне 
и соответствовать специалистам высшего 
звена, способных свободно владеть ком-
пьютерными технологиями.

Цифровая платформа Moodle стала спо-
собом общения между студентами и препо-
давателями в электронной информацион-
но-образовательной среде, использовалась 
как для организации традиционных дис-
танционных курсов, так и поддержки оч-
ного и заочного обучения. Был пересмо-
трен учебный материал, в учебной рабочей 
программе были учтены темы лекций, 
не только в виде текстовых файлов, но 
и в виде электронных презентаций, также 
были размещены практические индиви-
дуальные задания с алгоритмом решения, 
темы курсовых работ, электронная библи-
отека изучаемой дисциплины, глоссарий, 
справочные материалы, тесты и т. п.

Курс дисциплины «Инженерная графи-
ка» был разработан в соответствии со стан-
дартом ФГОС ВО и размещен на цифровой 
платформе Moodle для использования в ор-
ганизации учебного процесса студентов. 
Студенты имели доступ к электронному 
курсу в соответствии с учебным планом 
и согласно графику учебного процесса.

Весь курс делился на два блока: инфор-
мационный и обучающий. В информацион-
ном блоке размещена рабочая программа 
дисциплины, новостной и консультатив-
ный форум, глоссарий. Новостной и кон-
сультативный блок использовался для кон-
сультаций и взаимосвязи преподавателя со 
студентами при выполнении графических 
работ.

В обучающем блоке, согласно учеб-
ной программе дисциплины, размещены  

16 модулей дисциплины. Каждый модуль 
содержал теоретическую и практическую 
части курса, графические задания, тесты 
для самоконтроля, справочные материалы, 
таблицы, ГОСТы, необходимые для вы-
полнения графических заданий. Для вы-
полнения курсовой работы был предостав-
лен перечень тем, методические указания 
к выполнению и оформлению, критерии 
оценивания и список рекомендуемых ис-
точников; для промежуточной аттестации 
подготовлен комплект материалов, содер-
жащий перечень вопросов для зачета, за-
щиты курсовой работы, а также предложе-
ны тесты по каждому модулю в количестве 
от 10 до 15 вопросов.

Электронный курс дисциплины «Инже-
нерная графика» использовался для обуче-
ния и самостоятельной работы студентов. 
Преподаватель ежедневно контролировал 
обучающихся по усвоению учебного мате-
риала и по выполнению графических зада-
ний, результаты оценивания работ записы-
вались в комментариях и отзывах, работа 
считалась зачтенной или возвращалась на 
доработку с указанием замечаний. Теоре-
тический изученный материал проверялся 
написанием конспекта лекций и прикре-
плением файла к следующей изученной 
теме. Выполненные графические зада-
ния переводились в электронный формат 
и прикреплялись студентом в виде файла 
в личном кабинете. Преподаватель же, зай-
дя на курсы, видел, что появились задания, 
требующие проверки.

Для изучения теоретического курса, 
выполнения графических работ, тестиро-
вания было применено ограничение вре-
мени как на начало, так и на окончание 
изучения модуля. Такой подход стиму-
лировал обучающихся в срок выполнять 
задания и получать максимальное коли-
чество баллов, тем самым получая макси-
мальное количество баллов для итоговой 
оценки по дисциплине.

Дисциплина «Инженерная графика»  
изучается на первом курсе в течение двух 
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семестров. Выполнение индивидуальных 
графических работ студентами осущест-
вляется «вручную» с применением навы-
ков работы с чертежными инструментами. 
В первом семестре целью является раз-
витие способности студентов к простран-
ственному воображению, так необходимо-
му для будущего инженерного творчества. 
Во втором семестре необходимо изучить 
правила оформления рабочих и сборочных 
чертежей.

Для того чтобы преподаватель мог про-
верить выполненные графические рабо-
ты, студентам требовалось перевести их 
в электронный формат с использованием 
цифровых технологий. 

Выполнение чертежей с использова-
нием графических пакетов носит реко-
мендательный характер, так как изучение 
графических программ учебным планом 
по дисциплине «Инженерная графика» не 
предусмотрено, а дисциплина «Основы 
автоматизированного проектирования» 
по учебному плану изучается в третьем 
семестре.

В СШФ СФУ для оформления черте-
жей используется графическая программа 
AutoCAD, владеть этой программой дол-
жен и обучающийся, и преподаватель для 
проверки работ в дистанционном режиме.

При работе с чертежами в дистанци-
онном формате выяснилось, что изуче-
ние ACAD необходимо перенести на бо-
лее ранний срок с третьего семестра на 
второй и совместить при параллельном  
изучении с инженерной графикой. Это по-
зволит выполнять и прикреплять чертежи 
для проверки в электронном курсе в фор-
мате PDF и AutoCAD.dwg (формат файлов 
dwg используется для хранения проектных 
данных). Формат PDF предусматривает 
окончательный вариант работы, а dwg по-
зволяет просмотреть правильность выпол-
нения работы в масштабе, указать ошибки, 
выделив их другим цветом, выполнить не-
обходимые текстовые замечания непосред-
ственно на чертеже.

Электронный курс «Основы автомати-
зированного проектирования» предусма-
тривает лекции и практические занятия, 
соответствующие рабочей программе дис-
циплины с использованием AutoCAD. За-
дания подбираются таким образом, чтобы 
усваивались основные методы работы над 
чертежами, такие как изучение интерфей-
са программы, редактирования, работы со 
слоями, аннотированного масштабирова-
ния, подготовка чертежа к печати и т. д.

Результаты исследования, обсужде-
ние. В результате практической работы 
с графическими материалами в дистан-
ционном режиме были выявлены некото-
рые недостатки, в том числе сложность 
определения масштаба в отсканирован-
ном чертеже. В связи с этим руководство 
вуза решило изменить порядок изучения 
дисциплин в учебном плане. Дисциплину 
«Основы автоматизированного проекти-
рования», включающую компьютерную 
графику и трехмерное моделирование, 
перенесли на семестр выше, так, чтобы ее 
изучение проходило параллельно с инже-
нерной графикой.

Необходимость такого решения явля-
ется объективной задачей, так на втором 
курсе студенты переходят на построение 
чертежей по курсовому проектированию 
в рамках учебных дисциплин «Техниче-
ская механика», «Детали машин и основы 
конструирования». Задания при изучении 
учебных дисциплин подобраны таким об-
разом, что, постепенно усложняясь, под-
водят студента к решению более сложных 
профессиональных задач.

Задачей преподавателя является приоб-
щение студентов к знаниям и обеспечение 
взаимосвязи по темам разных предметов, 
имеющих одинаковое значение, что направ-
лено на создание у обучающихся единой по 
содержанию и структуре системы знаний. 
Студент должен понимать, что знания по 
специальным и общепрофессиональным 
дисциплинам составляют одно целое в их 
будущей самостоятельной работе.
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Изучение курса инженерной графики 
завершается выполнением курсовой рабо-
ты по теме «Деталирование чертежа сбо-
рочной единицы», где требуется устано-
вить назначение изделия, виды соединения 
деталей между собой, порядок разборки 
и сборки, принцип работы и устройство 
изделия. По выданному заданию выполня-
ются эскизы и рабочие чертежи деталей, 
составляется спецификация на сборочную 
единицу.  

В третьем семестре по дисциплине 
«Техническая механика» выполняется кур-
совой проект по теме «Проектирование 
одноступенчатого горизонтального цилин-
дрического редуктора и ременной переда-
чи». Целью работы является выполнение 
расчетов и проектирование привода обще-
го назначения. В результате работы студент 
должен спроектировать и сконструировать 
одноступенчатый горизонтальный цилин-
дрический редуктор и ременную передачу 
для привода общего назначения. Графи-
ческая часть выполняется и оформляется 
в соответствии с требованиями стандар-
тов ЕСКД по результатам проектирования 
привода (рис. 1).

Курсовой проект представляется в виде 
комплекта конструкторской документа-
ции – расчетно-пояснительной записки 
и рабочих чертежей.

В следующей дисциплине «Детали ма-
шин и основы конструирования», изучае-
мой в четвертом семестре, учебным пла-
ном предусмотрена курсовая работа (КР), 
которая заключается в конструировании 
электромеханического привода и его эле-
ментов. Курсовая работа является продол-
жением проектирования электромеханиче-
ского привода по технической механике.  
В КР необходимо выполнить ознакомление 
с конструкцией редуктора, определение 
основных размеров корпусных деталей, 
схемы установки подшипников; определе-
ние основных размеров и конструктивных 
форм деталей редуктора; разработку эскиз-
ной компоновки редуктора, выбор крышек 

подшипников, подбор крепежных деталей, 
смазочных и других устройств. 

Графическая часть является заверша-
ющей работой в выполнении сборочного 
чертежа (рис. 2).

Параллельность обучения инженерной 
графике и основам автоматизированного 
проектирования позволила объединить 
и на практике применить правила оформле-
ния, принципы построения и выполнения 
чертежей в электронной среде программы 
AutoCAD. Это программа, являющаяся 
инструментом решения сложных инже-
нерных задач и позволяющая значительно 
сократить время работы при выполнении 
графической части инженерного решения. 
В курсовом проектировании, применяя 
знания инженерной графики и возможно-
сти программы AutoCAD, обучающиеся 
закрепляют эти знания и навыки создани-
ем комплекта конструкторской документа-
ции по конкретному заданию.

Практика показала, что в условиях пан-
демии руководство и преподаватели вуза 
самостоятельно проектировали и опреде-
ляли наиболее оптимальные технологии 
обучения, модели и метамодели программ-
ных средств на каждую образовательную 
программу, для поддержки очной и заочной 
форм обучения. При этом индивидуально 
учитывались конкретные условия реали-
зации педагогических принципов работы, 
позволяя пересмотреть другие подходы 
и мотивационные составляющие учебного 
процесса, откорректировать учебный и ме-
тодический материал в соответствии с но-
выми условиями работы.

Заключение. Работа в дистанци-
онном формате выявила ряд проблем 
у студентов и преподавателей. Качество 
образования было напрямую связано 
с ответственностью и организованностью  
обучающихся, от них требовались заинте-
ресованность в получении новых знаний, 
способности к самообучению и мотива-
ции [10], умение самостоятельно распо-
ряжаться своим временем, возможность 
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работать в личном темпе, удобном режиме 
и графике [3], обеспечивая снижение уров-
ня стресса в процессе обучения. Реализа-
ция данных преимуществ обеспечивалась 
во многом за счет контроля качества циф-
рового контента и обновления ресурсов, 
в значительной степени зависящих от ин-
фраструктуры университета [11], исполь-
зования цифровых технологий в обучении 
[5]. Прежде всего, стоит отметить, что 
дистанционное обучение, по оценкам сту-
дентов, существенно проигрывает очному 
формату обучения. Особое недовольство 
студентов вызывает отсутствие живого 
общения с преподавателем, недостаточ-
ность обратной связи, низкий уровень ис-
пользования интерактивных технологий 
обучения [7]. 

Успешному обучению графическим 
дисциплинам в дистанционном формате 
будет способствовать овладение обучаю-
щихся программой AutoCAD на началь-
ной стадии, для выполнения графических 
заданий и проверки правильности их ре-
шения, где обучение направлено на фор-
мирование профессиональных умений 
с учетом индивидуальных предпочтений 

обучаемого. Такие дисциплины, как «Ин-
женерная и компьютерная графика», пред-
полагающие применение ACAD в учебной 
деятельности студента, являются наиболее 
удобными для реализации электронного 
сопровождения [2].

Использование чертежных графиче-
ских пакетов позволит упростить решение 
инженерных задач, связанных с выбором 
соответствующих методов, форм и разра-
боткой средств обучения для выполнения 
чертежей и их проверки, и сформировать 
навыки и опыт применения информацион-
ных технологий.

Также дистанционные образователь-
ные технологии возможны при частичном 
обучении студентов заочников, которые 
в силу сложившихся обстоятельств не мо-
гут присутствовать в аудиториях вуза при 
получении заданий или их сдаче, а циф-
ровой формат обучения, являясь доступ-
ным и эффективным, позволит им в срок 
справиться с объемом учебной нагрузки, 
что свидетельствует о необходимости ис-
следования проблем и дальнейших пер-
спектив развития дистанционного образо-
вания [4].
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PRACTICAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN GRAPHIC 
DISCIPLINES AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

DURING THE PANDEMIC PERIOD

Abstract. The article deals with the most important aspects to organize distance learning on 
the base of the Sayano-Shushenskaya branch of the Siberian Federal University, the experience 
of using MOODLE digital platform is described. Such a platform the possibility and peculiarities 
to conduct online lectures and practical classes, coursework, examinations of graphic disciplines 
are considered.

The purpose of this article is to analyze the problems and effectiveness of distance learning 
in the study of graphic disciplines of students of the Sayano-Shushenskaya branch of SFU in the 
period of the coronavirus pandemic.

Research methodology and methods. When performing and testing graphical works in a re-
mote format, there were certain difficulties, which required the leadership of the university to 
change the curriculum, where the study of ACAD must be moved earlier in the term from the third 
semester to the second and combined with a parallel study of engineering graphics. 

Results of the study. The organization. and introduction of distance learning in the pandemic 
period allows to analyze adequately the possibilities of working in MOODLE platform just with 
graphical documents, on such disciplines as “Engineering Graphics”, “Technical Mechanics”, 
“Machine Parts”. To build the learning process in such a way as to prepare students to perform 
complex engineering tasks, such as course design. To increase motivation and information com-
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ponent in the study of graphic disciplines. The temporal order of studying the disciplines is de-
termines and the study of the AutoCAD graphic program exactly in the period of engineering 
graphics learning is provided. 

The conclusion it is concluded that, the successful learning of graphic disciplines in distance 
learning will contribute to the mastery of AutoCAD by students at the initial stage, to perform 
individual graphic tasks and check the correctness of their solutions.

Keywords: distance learning, higher education, coronavirus pandemic, problems of education, 
electronic course, engineering graphics, fundamentals of computer-aided design.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ

Аннотация. Введение. Образовательная среда есть культурное пространство, открытое 
для становления будущего специалиста в своей профессиональной культуре. Однако для 
повышения результативности обучения курсантов необходимы педагогические условия, 
адаптирующие технологии обучения к реалиям современной военной образовательной ор-
ганизации высшего образования (в дальнейшем ВООВО). В настоящее время разработа-
ны и внедрены технологии обучения курсантов, способных функционировать в интересах 
обороны и безопасности государства, а также для обеспечения законности и правопорядка 
в Российской Федерации. Однако профессиональная квалификация современного офицера 
требует модернизации его знаний, в том числе на основе самообразования, самоорганиза-
ции и самоактуализации имеющегося опыта. 

Цель статьи – выявить педагогические условия, способствующие качественному осво-
ению курсантами автомобильной техники средствами успешного решения ситуационных 
задач, которые, во-первых, закрепляют навыки вождения автомобиля, во-вторых, формиру-
ют рефлексивные способности самоанализа возникающих при этом трудностей, в-третьих, 
создают коммуникативную среду, способствующую осмыслению служебно-боевой задачи 
всеми участниками военно-профессиональной деятельности.

Методология и методы исследования. В исследовании представлена структура обра-
зовательной среды современной ВООВО как педагогического условия, способствующе-
го успешному освоению курсантами дисциплины «Автомобильная подготовка». Данная 
структура получена через анализ существующих представлений об образовательной среде 
как культурном пространстве становления будущего специалиста. Однако в статье учтены 
особенности как военной образовательной организации, так и специфика содержания пред-
мета «Автомобильная подготовка».

Результаты исследования. Выявлены структурные компоненты образовательной среды, 
представляющие собой педагогическое условие успешности обучения курсантов вожде-
нию боевых машин и автомобилей.

Опытно-экспериментальное подтверждение результативности использования педаго-
гических условий, являющихся составной частью образовательной среды, осуществлялось 
через специальные мероприятия.

Заключение. Эмпирические данные в основном подтвердили результативность раз-
работанных в исследовании педагогических условий при обучении курсантов вождению 
автомобилей. Именно эти условия организовали образовательную среду как часть куль-
турного пространства современной ВООВО, открытого как в содержательном, так и в ор-
ганизационном плане для становления будущего специалиста в своей профессиональной 
культуре. 

Ключевые слова: образовательная среда, педагогическое условие, военная образователь-
ная организация, курсанты, ситуационная задача, военно-профессиональная подготовка.

Введение, постановка проблемы.  
В исследовании вопросов эффективности 
процесса обучения курсантов, в частности, 

вождению автомобилей важно корректно 
определить, апробировать и внедрить педа-
гогические условия, одним из которых яв-
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ляется образовательная среда современной 
ВООВО. Технические средства всех уров-
ней быстро совершенствуются, поэтому 
знания, полученные курсантами на заняти-
ях по дисциплине «Автомобильная подго-
товка», имеют небольшое «время жизни» 
и нуждаются в дальнейшей модернизации. 
Однако опыт самостоятельного совершен-
ствования знаний, отработки и закрепле-
ния новых навыков возникает только при 
условии вхождения такой работы в струк-
туру образовательной деятельности. Обра-
зовательная среда создает вариант такого 
условия, т. к. именно в образовательной 
среде содержатся элементы открытости, 
во-первых, организационной, во-вторых, 
содержательной, в-третьих, процессуаль-
ной. Весь этот комплекс условий позволя-
ет готовить курсантов к самостоятельному 
освоению новых видов вооружения, авто- 
и бронетехники уже на этапе обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Введем рабочее определение об-
разовательной среды ВООВО Росгвардии. 
Образовательная среда – это открытая 
педагогическая система, необходимая, во-
первых, для выбора курсантами, офицера-
ми и преподавателями наиболее результа-
тивных средств, источников информации 
и методических разработок как для плано-
вых занятий, так и для индивидуального 
профессионального роста. Данное опреде-
ление эксплицировано на основе синерге-
тического подхода, широко применяемого 
в современных педагогических исследова-
ниях [10; 12].

Собственно педагогическое условие – 
это то обстоятельство, от которого зависит 
развитие образовательной ситуации, в на-
шем случае, квалификации военнослужа-
щего, управляющего автомобилем. Когда 
условия формализованы, оформлены ор-
ганизационно и структурно, то можно го-
ворить, что они представляют собой среду 
как структурированное военно-профес-
сиональное пространство. Таких военно-
профессиональных пространств или сред 

в ВООВО может быть несколько: инфор-
мационное, культурно-досуговое, просве-
тительское, образовательное, коммуника-
тивное и др. 

Воспитание курсантов, по мнению 
Л. Н. Бережновой, Д. Ю. Тарасова, 
И. А. Федосеевой, связано с таким услови-
ем, которое оптимизирует педагогический 
процесс [4]. Понимание коммуникативно-
го поведения курсантов является необхо-
димым условием результативности воен-
но-профессиональной подготовки с точки 
зрения этих же авторов.

Информационное наполнение процес-
са воспитания курсанта как творческой 
личности рассмотрел и методически обо-
сновал C. Л. Атанасян, считая это важным 
организационно-педагогическим условием 
функционирования военной образователь-
ной организации [1]. Широкое примене-
ние информационно-коммуникационных 
технологий И. А. Баева и Э. В. Барбашина 
считают важным как для дидактического 
обеспечения, так и для психологической 
и академической безопасности курсантов 
[2; 3]. Для педагогической деятельности 
вообще В. М. Полонский определяет пе-
дагогическими условиями все обстоятель-
ства процесса, являющиеся результатом 
целенаправленного отбора и конструиро-
вания процедуры достижения дидактиче-
ских целей. 

Отметим, что некоторые психологиче-
ские факторы ускоряют или замедляют 
процесс обучения курсантов вождению ав-
томобилей. Так, Л. Б. Исаева считает, что 
мотивация курсанта на формат творческо-
го отношения «человек – машина» значи-
тельно ускоряет процесс освоения боевой 
техники, уменьшая количество ошибок, 
допускаемых курсантами в нештатных 
ситуациях на дорогах [8]. Кроме того, су-
ществует и военно-исторический аспект 
обучения курсантов, относящийся к пе-
дагогическому опыту знаменитых отече-
ственных полководцев, что также мотиви-
рует обучающихся на освоение конкретных 
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видов боевой техники [7]. Педагогические 
условия могут способствовать успешной 
адаптации обучающихся, что установлено 
в исследованиях Т. В. Гудковой и А. Н. Да-
хина; кроме того, авторы разработали 
диагностический инструментарий, опре-
деляющий степень адаптированности об-
учающихся и роль образовательной среды 
в этом процессе [5; 6].

Проблематикой формирования образо-
вательной среды занимался В. А. Ясвин, 
который установил, что слабо проработан-
ным остается обеспеченность как образо-
вательной среды, так и соответствующих 
педагогических условий критериальным 
аппаратом и диагностическим инструмен-
тарием, из-за чего исследователи среды 
вынуждены приспосабливать к своим на-
учным задачам методический арсенал, 
ранее разработанный для решения других 
исследовательских проблем, прежде всего, 
социально-психологических [15].

Сделаем основное обобщение. Мето-
дология проектирования образовательной 
среды достаточно широко представле-
на как в отечественных, так и в зарубеж-
ных источниках [16; 17; 18]. Хотя работы 
в основном направлены на решение утили-
тарных проблем и строятся на основе со-
циально-психологической, а не средовой 
методики. Однако новое педагогическое 
осмысление роли среды в развитии лично-
сти, давшее толчок дальнейшим исследо-
ваниям, складывается, например, в работах 
С. Л. Атанасяна, Т. В. Менг, В. И. Слобод-
чикова [1; 9; 11] и др.

Систематизацию подходов проектирова-
ния образовательной среды проведем по та-
кому основанию, как цель действия. Ниже 
представим наиболее типичные подходы 
в современной педагогической практике 
к проектированию образовательной среды.

1. Комбинированный подход состав-
ляют многочисленные отечественные 
и зарубежные педагогические исследова-
ния на основе выделения и описания са-
мых различных «педагогических условий 

и факторов». Этот подход характеризу-
ется недостаточной научной строгостью 
и завершенностью предлагаемых струк-
турно-содержательных моделей различных 
функциональных сред (от «информацион-
но-образовательной» до «здоровьесберега-
ющей») и эмпирической эклектичностью.

2. Социально-психологический подход 
связан с широким применением методов 
педагогической и социальной психологии 
в образовательной деятельности.

3. Пространственно-предметный подход 
организует образовательное пространство 
через «медиаторы культуры», способству-
ющие деятельностной направленности со-
держания образования.

4. Среда как пространство воспитания. 
Подход основан на доминировании в про-
цессе воспитания и обучения производи-
тельного труда.

5. Здоровьесберегающий подход опи-
рается на зарубежную и отечественную 
социологическую, психологическую и пе-
дагогическую методологию, носит систем-
ный характер, имеет широкое и успешно 
апробированное инструментально-методи-
ческое обеспечение, пользуется популяр-
ностью у педагогов общеобразовательных 
организаций. 

Итак, сама философия образования рас-
сматривает среду как один из важнейших 
факторов развития индивидуальности 
субъекта образования.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании представлена струк-
тура образовательной среды современной 
ВООВО как педагогического условия, 
способствующего успешному освоению 
курсантами дисциплины «Автомобильная 
подготовка». Данная структура получена 
через анализ существующих представле-
ний об образовательной среде как культур-
ном пространстве становления будущего 
специалиста. Однако в статье учтены как 
особенности военной образовательной ор-
ганизации, так и специфика содержания 
предмета «Автомобильная подготовка».
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Результаты исследования, обсужде-

ние. Данная статья логически продолжает 
замысел, изложенный нашей творческой 
группой в предыдущих публикациях. В 
этот раз мы конкретизировали теоретиче-
ские построения образовательной среды 
военной образовательной организации 
практическим наполнением эксперимен-
тальным материалом, полученным при 
решении курсантами ситуационных задач 
«Автомобильной подготовки» [13; 14]. 
Наша работа является научно-педагоги-
ческим ответом на Приказ Директора Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации – главно-
командующего войсками национальной 
гвардии Российской Федерации от 07 но-
ября 2017 г. N 466 «Об утверждении По-
рядка организации осуществления обра-
зовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным про-
граммам, реализуемым в интересах оборо-
ны и безопасности государства, обеспече-
ния законности и правопорядка в военных 
образовательных организациях высшего 
образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации». Данным нор-
мативным документом установлено, что 
квалификационные требования, пример-
ные основные профессиональные обра-
зовательные программы разрабатываются 
представителями структурных подразде-
лений Росгвардии, оперативно-территори-
альных объединений войск национальной 
гвардии Российской Федерации и ВООВО. 
Нами предпринята попытка разработать, 
апробировать, обобщить и внедрить те 
дидактические единицы дисциплины «Ав-
томобильная подготовка», которые направ-
лены как на освоение конкретных военно-
профессиональных компетенций (ВПК), 
так и на развитие общекультурного уровня 
курсантов через опыт коммуникативной 
и рефлексивной деятельности, получен-
ный в процессе решения творческих ситу-
ационных задач.

Для этого нами выявлены следующие 

структурные компоненты образователь-
ной среды, представляющие собой педа-
гогическое условие успешности обучения 
курсантов вождению боевых машин и ав-
томобилей.

1. Понятийный аппарат педагогического 
проектирования ситуационных задач, воз-
никающих при обучении курсантов вожде-
нию боевых машин и автомобилей.

2. Отношения и логико-семантические 
связи между дидактическими единицами, 
осваиваемыми курсантами при обучении 
вождению автомобилей и боевой техники.

3. Закономерности, установленные при 
решении курсантами ситуационных за-
дач, возникающих при эксплуатации авто- 
и бронетехники.

4. Результативное использование авто-
мобилей и другой боевой техники при вы-
полнении служебно-боевых задач.

Результативность использования педа-
гогических условий, являющихся состав-
ной частью образовательной среды, под-
тверждалась опытно-экспериментальным 
путем с помощью комплекса специальных 
мероприятий.

1. Определение стартового уровня го-
товности курсантов к вождению боевых 
машин.

2. Проектирование результатов обуче-
ния курсантов и подбор диагностических 
инструментов для измерения этих резуль-
татов.

3. Применение системы обратной свя-
зи для корректировки промежуточных ре-
зультатов.

4. Планирование индивидуальной тра-
екторий развития умений курсанта приме-
нению боевых машин и автомобилей.

5. Определение критериев отбора со-
держания образования, методов обучения 
и средств решения ситуационных задач, 
требующих творческого подхода для свое-
го осмысления на основе нового комбини-
рования уже известных методов решения.

Применение данного комплекса мето-
дических мероприятий позволило устано-
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вить его эффективность в сравнительном 
анализе результатов контрольной (КГ) 
и экспериментальной (ЭГ) групп курсан-
тов. С помощью экспертной оценки опре-
делялся уровень успешности освоения 
курсантами следующих дидактических 
единиц спецдисциплины «Автомобильная 
подготовка.

ДЕ1 – осуществление движения в огра-
ниченных проездах при сложном маневри-
ровании.

ДЕ2 – правильная подготовка транс-
портного средства к началу движения.

ДЕ3 – проведение правильного выезда 
на дорогу с прилегающей территории.

ДЕ4 – осуществление движения в транс-

портном потоке, на поворотах, подъемах 
и спусках.

ДЕ5 – выполнение остановки и начала 
движения на различных участках дороги 
и в местах стоянки.

ДЕ6 – умение проводить перестроения, 
повороты, разворот вне перекрестка.

ДЕ7 – умение проводить опережение, 
обгон, объезд препятствия и встречный 
разъезд.

На рис. приведены результаты эксперт-
ной оценки успешности выполнения кур-
сантами контрольной и экспериментальной 
группы ситуационных задач. Контрольная 
группа состояла из 27 обучающихся, экс-
периментальная – из 26 курсантов. 

Рис. Сравнение результатов эксперимента в контрольной группе (ряд 1)  
и экспериментальной группе курсантов (ряд 2)  

при решении обучающимися ситуационных задач

Эксперты оценивали правильность ре-
шения ситуационной задачи, составленной 
на основе соответствующих дидактиче-
ских единиц, описание которых приведено 
выше (ДЕ1 … ДЕ7). 

На рис. видно значительное отличие 
в результатах решения ситуационных за-
дач курсантами экспериментальной груп-
пы, в которой активно использовались ре-
сурсы образовательной среды.

Данные приведены по процентному ко-
личеству обучающихся, успешно решив-

ших ситуационную задачу: χ2 = 29,160 > 
χ2

0,05. = 14,067. Выявлены статистически 
достоверные различия между частотными 
распределениями двух групп.

Значительное отличие в результатив-
ности обучения курсантов эксперимен-
тальной группы связано со следующими 
обстоятельствами. Образовательная среда 
представляла собой самоорганизующееся 
культурное и военно-профессиональное 
пространство, с помощью которого кур-
санты могли анализировать, совершен-
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ствовать и диагностировать полученный 
навык вождения автомобилей. 

Способность решения ситуационной 
задачи включала в себя разноплановые 
компетенции, находящиеся в смысло-
вой и экзистенциальной зависимости: а) 
предъявление курсантам нормативных 
требований точного выполнения задания; 
б) умение объяснить способы решения 
и целесообразность применение именно 
этих способов; способность учиться ана-
лизу причин, приводящих к невыполнению 
норматива; умение работать в коллективе, 
обсуждая полученные результаты в форма-
те диалога с военнослужащими. 

Заключение. Эмпирические данные 
в основном подтвердили результативность 
разработанных в исследовании педагоги-
ческих условий при обучении курсантов 
вождению автомобилей. Именно эти усло-
вия организовали образовательную среду 
как часть культурного пространства совре-
менной ВООВО, открытого как в содержа-
тельном, так и в организационном плане 
для становления будущего специалиста 
в своей профессиональной культуре. 

Среди основных нами выявлены педа-
гогические условия, способствующие ка-
чественному освоению курсантами авто-
мобильной техники средствами успешного 
решения ситуационных задач, которые за-
крепляют навыки вождения автомобиля, 
формируют рефлексивные способности 
самоанализа возникающих при этом труд-
ностей, создают коммуникативную среду, 
способствующую осмыслению служеб-

но-боевой задачи всеми участниками во-
енно-профессиональной деятельности. 
Педагогические условия включают: созда-
ние понятийного аппарата педагогическо-
го проектирования ситуационных задач; 
определение отношений и логико-семан-
тических связей между дидактическими 
единицами, осваиваемыми курсантами при 
обучении вождению автомобилей и боевой 
техники; определение закономерностей, 
установленных при выполнении курсанта-
ми ситуационных задач; техническое обе-
спечение результативного использования 
автомобилей и другой боевой техники при 
выполнении служебно-боевых задач.

В рамках исследования проведен экс-
перимент, анализ результатов которого 
позволил установить значительное отли-
чие в результативности обучения курсан-
тов экспериментальной группы, активно 
функционирующих в образовательной сре-
де по сравнению с курсантами контроль-
ной группы, обучавшихся традиционно. 
По мнению экспертов, именно образова-
тельная среда стала тем самоорганизую-
щимся военно-профессиональным про-
странством, в котором курсанты могли 
анализировать, совершенствовать и диа-
гностировать полученный навык вожде-
ния авто- и бронетехники. Выявлены ста-
тистически достоверные различия между 
частотными распределениями названных 
групп обучающихся курсантов Новосибир-
ского военного института имени генерала 
армии И. К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
AS A PEDAGOGICAL CONDITION  
FOR THE SUCCESSFUL TRAINING

Abstract. Introduction. The educational environment is a cultural space open for the formation 
of a future specialist in his professional culture. However, to improve the effectiveness of training 
cadets, pedagogical conditions are needed that adapt training technologies to the realities of a 
modern military educational organization of higher education (hereinafter VOOVO).

At present, training technologies have been developed and introduced for cadets who are able 
to function in the interests of the defense and security of the state, as well as to ensure the rule 
of law and law and order in the Russian Federation. However, the professional qualification of a 
modern officer requires the modernization of his knowledge, including on the basis of self-educa-
tion, self-organization and self-actualization of existing experience.

The purpose of the article is to identify pedagogical conditions conducive to the high-quality 
mastering of automobile technology by cadets by means of successfully solving situational prob-
lems, which, firstly, consolidate the skills of driving a car, secondly, form the reflexive abilities of 
introspection of the difficulties arising in this case, and thirdly, create a communicative environ-
ment, contributing to the comprehension of the service-combat mission by all participants in mil-
itary-professional activity. Research methodology and methods. The study presents the structure 
of the educational environment of the modern VOOVO as a pedagogical condition conducive to 
the successful mastering of the discipline “Automotive training” by cadets. This structure was ob-
tained through the analysis of existing ideas about the educational environment as a cultural space 
for the formation of a future specialist. However, the article takes into account the features of both 
a military educational organization and the specific content of the subject “Automotive training”. 
Research results. The following structural components of the educational environment have been 
identified, which represent a pedagogical condition for the success of training cadets to drive 
combat vehicles and cars. 

In conclusion, it is concluded that the empirical data basically confirmed that the pedagogical 
conditions developed in the study became effective in teaching cadets to drive cars. It was these 
conditions that organized the educational environment as part of the cultural space of the modern 
VOOVO, open both in content and organizational terms for the formation of a future specialist in 
his professional culture.

Among the main ones, we identified pedagogical conditions that contribute to the high-qual-
ity mastering of automobile equipment by cadets by means of successfully solving situational 
tasks, which consolidate the skills of driving a car, form the reflexive abilities of introspection of 
the difficulties arising in this case, create a communicative environment that contributes to the 
comprehension of the service-combat task by all participants in military-professional activities.

Keywords: educational environment, pedagogical condition, military educational organiza-
tion, cadets, situational task, military professional training.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Информационная грамотность военнослужащих – это не только способ-
ность находить необходимую информацию на различных ресурсах, умение пользоваться 
информационными технологиями в служебно-профессиональной деятельности, но и спо-
собность ориентироваться в меняющихся технологиях с учетом колоссальных темпов их 
развития и увеличения объемов информации.

Цель статьи – поиск научно-методологических подходов по организации информацион-
ной грамотности у военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации.

Методология и методы исследования. Основными задачами в области организации 
информационной безопасности являются: создание ведомственного сегмента и обеспече-
ние требуемого уровня информационной безопасности; совершенствование нормативных 
правовых актов и методических документов Росгвардии; обеспечение требуемого уровня 
состояния информационной безопасности при выполнении возложенных на войска наци-
ональной гвардии задач; развитие системы информационной безопасности и обеспечение 
предоставления государственных услуг.

Результаты исследования. В работе раскрывается непосредственная взаимосвязь меж-
ду информационной грамотностью и информационной безопасностью. Информационная  
безопасность и информационная грамотность – взаимодополняющие друг друга понятия. 
Невозможно представить обеспечение информационной безопасности без информаци-
онной грамотности военнослужащего. Рассматриваются вопросы, связанные с формиро-
ванием информационной грамотности у военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Приводится анализ литературных источников, подтверждающий 
значимость рассматриваемого вопроса в мировом сообществе. Представлены основные за-
дачи по формированию информационной грамотности у военнослужащих. 

Заключение. В работе раскрыты основные задачи, направленные на формирование ин-
формационной грамотности у военнослужащих; определен текущий уровень подготовки 
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в области информационной безопасности военнослужащих; разработана программа по 
определению уровня подготовки военнослужащих в области информационной безопасно-
сти; представлены показатели уровней подготовки военнослужащих в области информаци-
онной безопасности.

Таким образом, наше исследование направлено на организацию теоретико-методологи-
ческих основ непрерывной подготовки военнослужащих в области информационной без-
опасности, одной из составляющих которой является информационная грамотность. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная грамотность, ин-
формационные и коммуникационные технологии, военнослужащий, подготовка, формиро-
вание, воспитание.

Введение. Постановка проблемы. 
Сегодня очень актуален вопрос о форми-
ровании информационной грамотности 
у военнослужащих войск национальной 
гвардии России. Обусловлено это в первую 
очередь тем, что все аспекты деятельности 
военнослужащих связаны с информаци-
онной составляющей. Информационная 
грамотность военнослужащих – это не 
только способность находить необходи-
мую информацию на различных ресурсах, 
умение пользоваться информационными 
технологиями в служебно-профессиональ-
ной деятельности, но и способность ори-
ентироваться в меняющихся технологиях 
с учетом колоссальных темпов их разви-
тия и увеличения объемов информации. 
Основное направление в формировании 
и воспитании информационной грамот-
ности военнослужащих – это обеспечение 
информационной безопасности войск, тех-
ническая защита информации и предотвра-
щение действий иностранной технической 
разведки [6].

Цель статьи – поиск научно-методо-
логических подходов по организации ин-
формационной грамотности у военнос-
лужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Информационная безопасность – со-
стояние защищенности информации и ин-
фраструктуры Единого информационного 
пространства Росгвардии, при котором 
обеспечиваются конфиденциальность, до-
ступность и целостность информацион-
ных ресурсов и информационных систем.

Основными задачами в области орга-

низации информационной безопасности 
являются:

– создание ведомственного сегмента 
и обеспечение требуемого уровня инфор-
мационной безопасности;

– совершенствование нормативных пра-
вовых актов и методических документов 
Росгвардии;

– обеспечение требуемого уровня состо-
яния информационной безопасности при 
выполнении возложенных на войска наци-
ональной гвардии задач;

– развитие системы информационной 
безопасности и обеспечение предоставле-
ния государственных услуг.

Информационная безопасность и инфор-
мационная грамотность – взаимодополня-
ющие друг друга понятия. Невозможно 
представить обеспечение информацион-
ной безопасности без информационной 
грамотности военнослужащего. Однако 
в этом и есть противоречие. К сожалению, 
сейчас вопросу формирования и воспита-
ния информационной грамотности уделя-
ется слишком мало внимания, подготовка 
военнослужащих по данному аспекту в во-
енных вузах и воинских частях проводится 
недостаточно [5].

В нашем исследовании формирование 
информационной грамотности военнослу-
жащих направлено на их подготовку в об-
ласти информационной безопасности, орга-
низации технической защиты информации 
и ПДТР (предотвращение действий ино-
странной технической разведки в войсках).

В современных армиях мира информа-
ционной составляющей уделяется боль-
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шое внимание, тратятся огромные усилия 
и ресурсы, так, в США уже давно создан 
центр информационной стратегии и поли-
тики с целью использования информаци-
онных технологий в военных конфликтах. 
В военной доктрине США подчеркивает-
ся, что основное внимание в вооруженной 
борьбе в XXI в. будет сосредоточено на 
информационном противоборстве и до-
стижение господства в информационных 
технологиях станет основным условием 
победы. В связи с этим особо важна подго-
товка специалистов по информационным 
и коммуникационным технологиям [10].

Итак, что же должна включать в себя 
информационная грамотность военнослу-
жащих? Постоянно изменяющийся поток 
информационных технологий сам по себе 
не может повлиять на подготовку военнос-
лужащих в данной области. Необходимы 
новые знания и навыки в работе с инфор-
мацией, разработка новых компетенций,  
т. е. информационная грамотность – это 
одна из составляющих возможности полу-
чения новых знаний.

Информационно грамотный военнос-
лужащий обладает определёнными ком-
петенциями, которые ему позволяют ге-
нерировать, получать, понимать и давать 
оценку поступившей информации, адапти-
ровать ее под решение вопросов служебно-
профессиональной деятельности [3].

С развитием информационной грамот-
ности военнослужащему становятся при-
сущи определенные характеристики лич-
ности, например, развитое критическое, 
алгоритмическое мышление, высокий 
профессионализм в различных сферах де-
ятельности, потребность к саморазвитию 
и самообразованию [7].

К задачам формирования информацион-
ной грамотности у военнослужащих отно-
сятся:

 – обучение поисковой деятельности 
в информационной среде;

 – обучение способности к анализу по-
лученной и передаваемой информации – 

критическая оценка;
 – осмысление распространяемой ин-

формации, т. е. осознание ее степени се-
кретности; эта задача, на наш взгляд, яв-
ляется основополагающей и определяет 
степень готовности военнослужащего к ра-
боте с современными информационными 
и коммуникационными технологиями;

 – подготовка специалистов для струк-
турных подразделений, отвечающих за обе-
спечение информационной безопасности;

 – осмысление значимости правового 
и организационного взаимодействия лич-
ности, общества и государства в области 
информационной безопасности;

 – организация качественной подготовки 
выпускников различного профиля обуче-
ния в области информационной безопас-
ности и информационной грамотности;

 – переподготовка и повышение квали-
фикации научно-педагогического состава 
военных вузов в области информационной 
безопасности [8; 9].

Методология и методы исследования. 
В целом формирование информационной 
безопасности не представляется возмож-
ным без формирования информационной 
грамотности у военнослужащего. Теорети-
чески и практически грамотный военнос-
лужащий менее уязвим при возникновении 
возможных опасностей в отношении его 
информационной безопасности либо тех 
систем, за которые он отвечает и которые 
обслуживает [1].

Чтобы работать над совершенствовани-
ем уровня подготовки военнослужащих по 
информационной грамотности, необходимо 
выявить текущий уровень подготовки в об-
ласти информационной безопасности. С этой 
целью была написана программа по опреде-
лению уровня подготовки военнослужащих 
в области информационной безопасности.

Эта программа осуществляет расчет 
уровня подготовки по информационной 
безопасности на основе исходных данных. 
К ним относятся:

Vex – уровень подготовки по теоретиче-
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ским основам информационной безопас-
ности; 

Vmw – уровень подготовки по примене-
нию практических навыков в области ин-
формационной безопасности;

Vpp – уровень подготовки по угрозам, 
источники которых находятся как вне кон-
тролируемой группы компьютерной систе-
мы, так и в пределах контролируемой зоны 
системы;

Nex – результаты тестирования по те-
оретическим основам информационной  
безопасности;

Nmw – результаты тестирования по при-
менению практических навыков в области 
информационной безопасности;

Npp – результаты тестирования по угро-
зам, от различных видов источников;

N – общий результат.
Используемый тип ЭВМ: процессор не 

ниже Intel Pentium IV 1700 MHz или анало-
гичный. Язык: Pascal ABC. Операционная 
система: Microsoft Windows 2000, Windows 
7, 8, 10. Объем программы: 51 288 байт.

Полученные на основании проведен-
ной диагностики результаты позволяют 
конкретизировать показатели уровней 
подготовки в области информационной  
безопасности. Рассмотрим характеристи-
ки выделенных уровней подготовки воен-
нослужащих в области информационной  
безопасности (табл. 1).

Таблица 1
Показатели уровней подготовки военнослужащих  

в области информационной безопасности

Показатели
Уровни подготовки

Низкий Средний Высокий

1 2 3 4
Мотиваци-

онный
– отсутствует потребность в 
изучении вопросов в области 
информационной
безопасности;
– отсутствие интереса к осво-
ению ИК технологий, обеспе-
чивающих информационную 
безопасность

– возникновение потреб-
ности изучения опросов в 
области информационной 
безопасности по мере не-
обходимости

– формирование условий 
деятельности военнослу-
жащих, способствующих 
повышению мотивации 
в отношении защиты 
информации

Когнитив-
ный

– отсутствие знаний в области 
информационной безопасности;
– знание базовых терминов и 
офисного программного обеспе-
чения по ИК технологиям

– наличие базовых знаний 
прикладного программного 
обеспечения;
– понимание принципов 
работы ЭВМ

– наличие навыков в об-
ласти защиты, обработ-
ки, синтеза, хранения и 
восстановления инфор-
мации

Операцион-
но-деятель-

ностный

– отсутствие и несформирован-
ность навыков работы с персо-
нальным компьютером

– применение практиче-
ских знаний работы на 
персональном компьютере, 
с целью обеспечения инфор-
мационной безопасности

– применение практиче-
ской составляющей  
в деятельности воен-
нослужащих по защите 
информации

Технологи-
ческий

– – – технологическая 
подготовка военнослу-
жащих по организации 
защиты информации и ее 
обеспечению в служеб-
но-профессиональной 
деятельности
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1 2 3 4
Личностный – – – саморазвитие в об-

ласти информационной 
безопасности;
– осознание своего уров-
ня подготовки и стрем-
ление к совершенство-
ванию навыков области 
защиты информации

Критерием определения уровней под-
готовки в области информационной  
безопасности является сформирован-
ность их структурных компонентов: мо-
тивационного, когнитивного, операцион-
но-деятельностного, технологического 
и личностного. Сформированность тех 
или иных показателей определяет уровень 
подготовки военнослужащих в области ин-
формационной безопасности. Это в свою 
очередь позволяет наметить оптимальную 
стратегию организации непрерывной под-
готовки по данному направлению.

Разработанная программа использова-
лась для определения уровня подготовки 

военнослужащих в области информаци-
онной безопасности. Исследованию под-
вергались две группы военнослужащих.  
В первую группу (50 чел.) входили военнос-
лужащие, чья служебно-профессиональная 
деятельность непосредственно связана 
с обеспечением информационной безопас-
ности (центр информационных техноло-
гий, узел связи, курсанты по специальности 
и др.). Вторая группа (50 чел.) состояла из 
военнослужащих, чья деятельность напря-
мую не связана с исследуемой областью, 
но является их неотъемлемой частью, как 
и любого военнослужащего. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты тестирования

№ гр.

Показатели структурных компонентов и уровни их сформированности (%)

мотивационный когнитивный операционно-
деятельностный технологический личностный

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В

1 15 70 15 20 74 6 21 65 14 10 58 32 6 70 24

2 66 30 4 57 37 6 62 27 11 54 34 12 49 42 9

Проведенное исследование показало, 
что в группе № 1 по всем показателям 
структурных компонентов преобладает 
средний уровень подготовки в области 
информационной безопасности, в группе 
№ 2 – низкий уровень. Эти данные гово-
рят о том, что необходимо корректировать 
подготовку военнослужащих в области ин-
формационной безопасности, в частности 
вопросы, касающиеся информационной 
грамотности, чья деятельность напрямую 

не связана с рассматриваемой проблемой.
Более глубокое изучение вопросов ин-

формационной грамотности позволит 
повысить все показатели структурных 
компонентов и уровень информационной 
безопасности в целом.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для этого можно использовать ком-
плекс средств и методов, применяемых 
в воспитательной работе и учебной дея-
тельности, а именно рассматривать вопро-

Оканчание табл. 1
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сы информационной грамотности в личных 
беседах с военнослужащими, внедрять их 
в информационно-воспитательную работу, 
а также в планы командирской, методи-
ческой и специальной подготовки. Также 
возможно применение в образовательном 
процессе (для курсантов военных вузов 
разных специальностей) элективного кур-
са «Информационная безопасность», где 
рассматриваются вопросы информацион-
ной грамотности [4].

В обобщенном виде направления подго-
товки военнослужащих в области инфор-
мационной грамотности можно предста-
вить следующим образом. 

1. Получение информации (эффектив-
ность отбора информации):

1) формулировка потребности в инфор-
мации;

2) поиск и нахождение информации.
2. Компетентная оценка информации:

1) анализ и синтез получаемой инфор-
мации военнослужащим;

2) объединение информации и ее интер-
претация.

3. Освоение информации:
1) использование полученной информа-

ции;
2) передача и хранение информации на 

основании законов, нормативных и право-
вых актов и этических норм [2].

Заключение. В работе раскрыты основ-
ные задачи, направленные на формирова-
ние информационной грамотности у воен-
нослужащих; определен текущий уровень 
подготовки в области информационной  
безопасности военнослужащих; разработана 
программа по определению уровня подго-
товки военнослужащих в области информа-
ционной безопасности; представлены пока-
затели уровней подготовки военнослужащих 
в области информационной безопасности. 
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REGARDS TO THE INFORMATION LITERACY FORMATION  
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS PERSONNEL

Abstract. The main tasks in the field of information security organization are: creating a de-
partmental segment and ensuring the required level of information security; improvement of reg-
ulatory legal acts and methodological documents of the National Guard Troops; ensuring the re-
quired level of information security when fulfilling tasks assigned to the National Guard Troops; 
development of an information security system and ensuring the provision of public services. 
The paper reveals the direct relations between information literacy and information security. In-
formation security and information literacy are the two concepts that complement each other. It 
is impossible to imagine ensuring of information security without the information literacy of a 
military man. Issues related to the formation of information literacy of the National Guard Troops 
personnel of the Russian Federation are considered. The analysis of literary sources confirming 
the significance of the considered issue in the world community is performed. The main tasks for 
the formation of information literacy among military personnel are presented.

The aim of the study is to search for scientific and methodological approaches to the organi-
zation of information literacy among military personnel. 

The purpose of the article military personnel is not only the ability to find the necessary infor-
mation at various resources, the ability to use information technologies in service and professional 
activities, but also the ability to navigate in changing technologies taking into account the great 
pace of their development and increase the volume of information. 

Keywords: information security, information literacy, information and communication tech-
nologies, military man, training, formation, education.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема особенностей воле-
вой саморегуляции девушек, обучающихся по специальностям среднего профессионально-
го образования в условиях дистанционного обучения. 

Цель статьи – изучить психологические особенности волевой саморегуляции у обучаю-
щихся в условиях дистанционного обучения с применением информационных технологий.

Методология. В работе использованы методы эмпирического исследования психологи-
ческих особенностей волевой саморегуляции личности, статистические и сравнительные 
методы анализа.

Изучение проблемы волевой саморегуляции личности позволяет решать задачи кор-
рекции психофункциональной структуры личности, на основе которой обучающиеся вы-
страивают алгоритм предстоящей информационно-технической и учебной деятельности. 
В условиях дистанционного обучения волевая саморегуляция становится решающим усло-
вием успешного освоения знаний при решении учебных задач и совершенствования про-
фессионального мастерства.
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Результаты проведенного исследования показывают, что большая часть обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования осознанно относятся к ре-
жиму дистанционного обучения, проявляют настойчивость, активную самостоятельную 
инициативу при освоении учебного материала. Низкий уровень волевой саморегуляции, 
самоконтроля, психологической активности и рефлексии обучающихся обусловливает 
снижение работоспособности, не обеспечивает устойчивости интереса к учебной деятель-
ности, препятствует выполнению учебных задач, затрудняет возможность самостоятельно 
контролировать личные мотивы обучения, координировать свои действия в соответствии 
с изменяющимися условиями.

Заключение. Выявлено, что обучающиеся в процессе адаптации к условиям дистанци-
онного обучения в зависимости от индивидуальных, психофизиологических особенностей 
организма используют возможности изменения уровня волевой саморегуляции и психоло-
гической активности, что позволяет им, прежде всего, сохранить психическое состояние 
эмоционального комфорта, снизить уровень психоэмоционального напряжения и адекват-
но реагировать на новые условия обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, волевая саморегуляция, психоэмоциональ-
ное состояние, учебная деятельность, личность.

Введение. Постановка проблемы. Ус-
ловия дистанционного обучения с исполь-
зованием информационных технологий 
требуют от обучающихся большей само-
стоятельности, эмоционально-волевой 
устойчивости, самоконтроля, мобилизации 
внутренних психофизиологических ре-
сурсов. Использование информационных 
технологий в условиях дистанционного 
обучения предполагает психологическую 
перестройку динамического стереотипа 
личности в соответствии с новыми тре-
бованиями осознанной информационной 
деятельности. В связи с чем волевая са-
морегуляция является решающим услови-
ем успешного освоения знаний, решения 
учебных задач и совершенствования про-
фессионального мастерства [8; 10]. 

Волевая саморегуляция представляет 
собой сложную психофункциональную 
структуру, которая формируется в кон-
кретных условиях, на основе личностных 
качеств субъекта, эмоционально-волевой 
устойчивости, его привычек в организа-
ции своих действий, нравственных и со-
циальных установок. На базе волевой са-
морегуляции обучающиеся выстраивают 
алгоритм предстоящей информационно-
технической и учебной деятельности. Са-
моконтроль, планирование и высокая рабо-
тоспособность, которые являются основой 

волевой саморегуляции, обеспечивают 
успешное овладение учебной и професси-
ональной деятельностью [2; 9]. 

Исследования волевой саморегуля-
ции показывают, что в процессе обучения 
личность использует неосознанные уста-
новки и осознанные модели вероятного 
поведения, определяет оптимальные спо-
собы деятельности, возможные результаты  
и т. д. Возникающие при этом психиче-
ские состояния, которые способствуют 
концентрации внимания, спокойному эмо-
циональному тону и уровню физического 
комфорта, в большей мере являются ре-
зультатом волевых проявлений обучаю-
щихся [1]. 

Современные условия дистанционной 
формы обучения предполагают умения 
самостоятельного получения знаний и на-
выков их применения в учебной деятель-
ности. Однако при поступлении в колледж 
у обучающихся недостаточно сформиро-
ваны навыки самостоятельной информа-
ционно-технической деятельности, что 
снижает эффективность обучения. Также 
имеются сведения, что интенсификация 
и модернизация современного учебного 
и воспитательного процесса могут оказы-
вать существенное негативное влияние на 
психофизиологические показатели обуча-
ющихся юношеского возраста [4; 6].
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В связи с этим проблема исследования 

психологических особенностей волевой 
саморегуляции личности в условиях дис-
танционного обучения с применением ин-
формационных технологий приобретает 
особую актуальность. 

Целью исследования являлось изучение 
психологических особенностей волевой 
саморегуляции у обучающихся в условиях 
дистанционного обучения с применением 
информационных технологий.

Методология исследования. Для вы-
явления психологических особенностей 
волевой саморегуляции личности в усло-
виях дистанционного обучения были ис-
пользованы следующие диагностические 
методики: 

– опросник волевого самоконтроля  
А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана [3];

– оценка психической активации, эмо-
ционального тонуса Н. А. Курганского,  
Т. А. Немчина [7];

– опросник рефлексивности А. В. Кар-
пова [5];

– анкета «субъективная оценка обуче-
ния в дистанционном режиме», разрабо-
танная на кафедре естественно-научного 
образования и информационных систем 
АФ МПГУ, которая включала ряд вопро-
сов, предназначенных для выяснения от-
ношения личности обучающихся к полу-
чению знаний в условиях дистанционного 
обучения. 

В исследовании приняли участие 46 чел. 
(девушки в возрасте 15–16 лет), обучаю-
щихся по направлению среднего профес-
сионального образования, по специально-
сти «Преподавание в начальных классах». 

Полученные в работе результаты были 
обработаны общепринятыми методами 
математической статистики с использо-
ванием программного пакета «Microsoft 
Excel 2010» и «Statistica 10.0 for Windows». 
Статистический анализ проводился на ос-
нове расчета средних арифметических вы-
борочных совокупностей (М) и их ошибок 
(±м). Для выявления значимости различий 

между контрольной и экспериментальной 
группой использовали t-критерий Стью-
дента. 

Результаты исследования. С целью 
выявления уровня заинтересованности  
обучающихся к условиям дистанционного 
обучения с применением информацион-
ных технологий было проведено анкети-
рование, в результате которого установ-
лено, что в среднем 69,7 % обследуемых 
(группа А) осознанно относятся к режиму 
дистанционного обучения, проявляют на-
стойчивость, инициативу при решении 
учебных задач.

Остальные 30,3 % девушек (группа Б) 
выражают меньшую заинтересованность 
к режиму дистанционного обучения, кото-
рая проявляется в нерегулярном подключе-
нии к информационным обучающим плат-
формам, учебные задания выполняются не 
полноценно, отмечается предпочтительное 
копирование изучаемого материала и др. 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Субъективное отношение обучающихся 
к режиму дистанционного обучения

Исследования показателей волевой са-
морегуляции (табл. 1) позволили выявить 
психологические способности личности 
сознательно управлять своим поведением, 
побуждениями и своими действиям в усло-
виях дистанционного обучения. 

Показатели общей волевой саморегуля-
ции в группе А были в 1,2 раза достовер-
но выше по сравнению с группой Б, что 
может свидетельствовать о проявлении  
у обучающихся умения распределять 
усилия, контролировать свои поступки 
и адекватно реагировать на изменения ус-
ловий обучения.
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Таблица 1

Индекс волевой саморегуляции у обучающихся (в баллах)

Показатели Группа А Группа Б 
Maксимальное ко-
личество баллов

Общая волевая шкала 16,7 ± 0,6* 13,8 ± 0,8 24
Настойчивость 11,2 ± 0,4* 9,1 ± 0,6 16
Самообладание 8,8 ± 0,3 7,9 ± 0,4 13

Примечание: * – достоверные различия между группами А и Б, при p = 0,05.

Напротив, низкий уровень показателей 
общей волевой саморегуляции обучающихся 
группы Б может свидетельствовать об их не-
уверенности в себе, низком уровне самокон-
троля и слабо выраженной социально-ори-
ентированной направленности к обучению.

Показатель настойчивости, как видно из 
таблицы 1, в группе Б также в 1,2 раза был 
достоверно ниже по сравнению с груп-
пой А. Низкие значения настойчивости 
в данном случае указывают на слабую за-
интересованность обучающихся учебной 
деятельностью и, как следствие, низкую 
работоспособность. В то же время высокие 
показатели настойчивости могут указывать 
на высокую работоспособность, уважение 
социальных требований, стремление к вы-
полнению учебных задач.

Особый интерес вызывают показатели 

субшкалы «самообладание», которые име-
ют средний уровень в обеих группах. По-
добное проявление компонентов волевой 
саморегуляции, вероятно, отражает общий 
уровень произвольного контроля эмоцио-
нальных реакций, направленных, прежде 
всего, на поддержание эмоционального 
комфорта. Это достигается путем сниже-
ния уровня психоэмоционального напря-
жения, переживаний и использованием 
традиционных психологических устано-
вок, умения безопасно строить отношения 
с людьми и адекватно реагировать на изме-
нения в социальной среде.

Сравнительный анализ показателей 
рефлексивности свидетельствует о том, 
что уровень рефлексивности обучающихся 
в группе А по сравнению с теми же показа-
телями группы Б выше в 1,6 раза (рис. 2). 

Рис. 2. Уровень рефлексивности обучающихся в баллах 
Условные обозначения: * – достоверные различия между группами А и Б, при p = 0,05



111Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 2 / 2021

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
Высокий уровень рефлексии позволяет 

обучающимся обеспечить координацию 
своих действий в соответствии с изменяю-
щимися условиями, а также самостоятельно 
контролировать личные мотивы обучения.

Изменения уровня рефлексии опосре-
дованно связано с уровнем психической 
активации личности в процессе обучения, 

в связи с чем было проведено исследование 
психологической активности обучающих-
ся в условиях дистанционного обучения 
с применением информационных техноло-
гий. В результате исследования было уста-
новлено, что средний уровень психической 
активации в группе А был в 1,3 раза выше, 
чем в группе Б, что показано в табл. 2. 

Таблица 2
Оценка психологической активности обучающихся (в баллах)

Показатели Группа А Группа Б
Психическая активация 15,7 ± 0,8* 11,8 ± 0,7

Интерес 9,4 ± 0,5 7,8 ± 0,7
Эмоциональный тонус 8,9 ± 0,8* 6,7 ± 0,7

Напряжение 11,6 ± 0,5* 9,3 ± 0,4
Комфортность 10,1 ± 0,7 8,4 ± 0,6

Примечание: * – достоверные различия между группами А и Б, при p = 0,05.

Высокий уровень психической актива-
ции, таким образом, может служить пока-
зателем, опосредованно указывающим на 
высокую работоспособность и самостоя-
тельность обучающихся группы А в усло-
виях дистанционного обучения.

Большое значение в эффективности ос-
воения учебных дисциплин имеет интерес 
к учебной деятельности, направленность 
личности на осознание целей обучения, 
более полное освоение учебного матери-
ала. В ходе анализа полученных данных 
было установлено, что показатели интере-
са в группе А имели средний, а в группе 
Б – низкий уровни, которые между собой 
достоверно не отличались, что подтверж-
дает результаты исследования, приведен-
ные в табл. 1. 

Субъективно интерес более ярко про-
является в показателях эмоционального 
тонуса, обеспечивающего его устойчи-
вость к учебной деятельности. Как видно 
из табл. 2, в группе А уровень эмоциональ-
ного тонуса был в 1,2 раза выше по срав-
нению с низким уровнем эмоционального 
тонуса в группе Б.

В результате сравнительного анализа 
полученных экспериментальных данных 
было установлено достоверное повыше-
ние в группе А показателей психического 
напряжения в 1,2 раза по сравнению с тем 
же показателем в группе Б. Высокий уро-
вень психического напряжения обуслов-
ливает готовность овладеть ситуацией, 
действовать в ней в соответствии с изме-
нившимися обстоятельствами. В то время 
как низкий уровень психического напря-
жения в группе Б обусловлен, вероятно, 
особенностью психических функциональ-
ных структур личности и ее мотивацией 
к учебной деятельности, которые способ-
ны оказывать негативное воздействие на 
психологическую активность личности и, 
как следствие, снижение эффективности 
результатов обучения. Вероятно, обучаю-
щиеся в зависимости от индивидуальных 
особенностей используют различные пси-
хофизиологические механизмы адаптации 
для достижения психического состояния 
комфортности в новых условиях дистан-
ционного обучения, что отражено в табл. 2. 

Заключение. Таким образом, сравни-
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тельный анализ экспериментальных дан-
ных, полученных в процессе исследования 
психологических особенностей волевой 
саморегуляции обучающихся в условиях 
дистанционного обучения с применением 
информационных технологий, показывает, 
что большая часть обучающихся девушек 
(69,7 %), обладая высоким уровнем реф-
лексивности, осознанно относятся к режи-
му дистанционного обучения, проявляют 
настойчивость, самостоятельность, иници-
ативность при решении учебных задач.

Умение распределять усилия, контролиро-
вать свои поступки и адекватно реагировать 
на изменения условий обучения обусловлено 
высоким уровнем показателей психической 
активации, эмоционального тонуса и пси-
хического состояния напряжения, а также 
способствует высокой работоспособности, 
стремлению к самостоятельному обучению, 

уважению социальных требований.
Напротив, низкий уровень волевой са-

морегуляции, самоконтроля и психологи-
ческой активности у обучающихся сни-
жает работоспособность, не обеспечивает 
устойчивость интереса к учебной деятель-
ности, препятствует выполнению учебных 
требований.

Следует особо отметить, что обучающи-
еся в процессе адаптации к условиям дис-
танционного обучения в зависимости от 
индивидуальных, психофизиологических 
особенностей организма используют воз-
можности изменения уровня волевой само-
регуляции и психологической активности, 
что позволяет им, прежде всего, сохранить 
психическое состояние эмоционального 
комфорта, снизить уровень психоэмоцио-
нального напряжения и  адекватно реаги-
ровать на новые условия обучения.
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FEATURES OF WILLED SELF-REGULATION OF STUDENTS  
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Abstract.  Problem and purpose. The article actualizes the problem of the features of volition-
al self-regulation of girls studying in the specialties of secondary professional education in the 
context of distance learning. The purpose of the article is to study the psychological characteris-
tics of volitional self-regulation in students in conditions of distance learning using information 
technologies. 

Methodology. Methods of empirical research of psychological characteristics of volitional 
self-regulation of personality, statistical and comparative methods of analysis were used in the work. 
The study of the problem of volitional self-regulation of the personality allows to solve the problems 
of correcting the psycho-functional structure of the personality on the basis of which students build 
an algorithm for the upcoming information, technical and educational activities. In the context of 
distance learning, volitional self-regulation becomes a decisive condition for the successful master-
ing of knowledge in solving educational problems and improving professional skills. 

The results of the study show that most of the students in the specialties of secondary pro-
fessional education consciously relate to the distance learning mode, show persistence, active 
independent initiative in mastering the educational material. A low level of volitional self-regula-
tion, self-control, psychological activity and reflection of students causes a decrease in working 
capacity, does not ensure the sustainability of interest in educational activities, interferes with the 
implementation of educational tasks, makes it difficult to independently control personal motives 
for learning, coordinate their actions in accordance with changing conditions. 
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Conclusion. It was revealed that students in the process of adaptation to the conditions of 

distance learning, depending on the individual, psychophysiological characteristics of the body, 
use the possibilities of changing the level of volitional self-regulation and psychological activity, 
which allows them, first of all, to maintain the mental state of emotional comfort, reduce the level 
of psycho-emotional stress and respond adequately to new learning conditions. 

Keywords: distance learning, volitional self-regulation, psychoemotional state, learning ac-
tivity, personality.
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РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема ролевой идентичности воен-
нослужащих через призму метасистемного подхода. Военная ролевая идентичность высту-
пает значимым фактором, оказывающим влияние на самооценку военнослужащих, а также 
готовность выполнять свои профессиональные обязанности как внутри России, так и за ее 
пределами. В настоящее время все еще существует много пробелов в понимании ролевой 
идентичности военнослужащих и ее связи со спецификой военно-профессиональной дея-
тельности. Большинство научных исследований ролевой идентичности военнослужащих 
связаны с психологическим здоровьем или благополучием, а не с профессиональным ро-
левым поведением или эффективностью освоения роли. Цель статьи заключается в раз-
работке теоретической модели формирования ролевой идентичности военнослужащего на 
основе метасистемного подхода. 

Методология и методы исследования. Метасистемный подход может быть использован 
в качестве методологического основания для построения теоретической модели ролевой 
идентичности военнослужащего, т. к. позволяет интегрировать различные многофункцио-
нальные системы и рассматривать их во взаимодействии с метасистемой, которая является 
более общей системой по отношению к первичной.

Результаты. В рамках метасистемного подхода возможно конструктивное объяснение 
структуры ролевой идентичности военнослужащих как системного комплекса распреде-
лённого типа, состоящего из пяти иерархических уровней и образованного в процессе вза-
имодействия ряда гетерогенных систем (культура, социум и личность).

Заключение. Эти результаты показывают, что ряд психосоциальных и культурных фак-
торов оказывают воздействие на формирование ролевой идентичности субъекта в услови-
ях военной службы. Построенная модель вносит теоретический вклад, предполагая, как эти 
психосоциальные эффекты могут возникать, взаимодействовать друг с другом и развиваться.

Ключевые слова: роль, идентичность, военнослужащий, служебно-профессиональные 
задачи, социализация.

Введение, постановка проблемы. 
Проблема ролевой идентичности воен-
нослужащего представляется актуальной 
в современной психологии и детермини-
рована неоднозначностью предмета иссле-
дования, который в зарубежных и отече-

ственных источниках преимущественно 
рассматривается вне контекста поведения 
и потенциальных результатов военно-про-
фессиональной деятельности. Военная ро-
левая идентичность выступает значимым 
фактором, влияющим на самооценку во-



116 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2021

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
еннослужащих, а также готовность выпол-
нять свои профессиональные обязанности 
как внутри России, так и за ее пределами. 
Это связано с тем, что участие в миротвор-
ческих операциях объединяет участников 
с различным национальным, институцио-
нальным и личным опытом. В то же время 
понимание военнослужащими точек зре-
ния друг друга позволяет повысить эффек-
тивность сотрудничества во время прове-
дения военных операций [5].

Б. Рид, Д. Сегал отмечают, что с мо-
мента окончания холодной войны роль во-
енного квалифицируется как одномерная 
биполярная конструкция, отражающая 
идентичность воина или миротворца [11]. 
По мнению Р. Йохансон с соавторами, во-
енная идентичность представляет собой 
многомерный конструкт, включающий 
в себя идеализм, профессионализм, инди-
видуализм с акцентом на роли воина [9]. 
С точки зрения В. Броесдер с соавторами, 
концепция военной ролевой идентичности 
является двумерной [4]. В частности, гол-
ландские солдаты идентифицируют себя 
как с ролью миротворца, так и с ролью 
воина. В то же время предпочтение одной 
роли не связано с предпочтением другой. 
Исследование В. Броесдер с соавторами 
показывает, что современные военнослу-
жащие не воспринимают роль воина как 
единственную. Также это исследование де-
монстрирует важные взаимосвязи военной 
идентичности с демографическими пере-
менными и профессиональными аспекта-
ми. В связи с этим можно предположить, 
что военная ролевая идентичность зависит 
от совокупности различных факторов, сре-
ди которых пол, возраст, психологическая 
неопределенность, ролевое напряжение, 
характер доминирующих военных задач.

Тем не менее в настоящее время все еще 
существует много пробелов в понимании 
ролевой идентичности военнослужащих 
и ее связи со спецификой военно-профес-
сиональной деятельности. Большинство 
научных исследований ролевой идентич-

ности военнослужащих связаны с психо-
логическим здоровьем или благополучием, 
а не с профессиональным поведением или 
эффективностью [3; 10; 13]. Дж. Гриффит 
также утверждает, что ролевая идентич-
ность военнослужащих влияет на их дея-
тельность в международных операциях, но 
роль идентичности военных в контексте 
производительности изучалась недоста-
точно [8].

Цель статьи заключается в разработке 
теоретической модели формирования ро-
левой идентичности военнослужащего на 
основе метасистемного подхода.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В связи с этим большой интерес 
представляет исследование Т. Буйс с со-
авторами, посвященное изучению влияния 
отдельных демографических переменных 
на формирование ролевой идентичности 
военнослужащих и оценке степени связи 
данного феномена с самооценкой и при-
верженностью солдат [5]. Авторы рас-
сматривают ролевую идентичность как 
самоидентификацию, обусловленную 
структурными ролевыми позициями, ко-
торые занимают индивиды. Самоиденти-
фикация – это определение себя как лич-
ности, включающее в себя уникальное 
ощущение себя и специфические отноше-
ния с внешним миром, а также ролевой 
репертуар. Ролевая идентичность не явля-
ется статичным конструктом, она меняется 
в результате приобретения нового опыта. 
Также, как отмечает К. Уайт с соавторами, 
ролевая идентичность определяет модели 
поведения и намерения индивида [15].

Выраженность ролевой идентичности 
военнослужащих обуславливает их по-
ведение и эффективность, в том числе 
в международных операциях. В частности, 
исследования показывают, что военнослу-
жащие, которые идентифицировали себя 
в основном с ролью воина, не только вос-
принимают ситуацию иначе, чем солдаты, 
которые идентифицировали себя с ролью 
миротворца, но и действуют по-другому  
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и, кроме того, испытывают больший 
стресс. В исследовании В. Броесдер с соав-
торами установлено, что демографические 
переменные определяют ролевую идентич-
ность военнослужащих [4]. В частности, 
американские и голландские военнослужа-
щие мужского пола склонны больше ото-
ждествлять себя с ролью воина, по сравне-
нию с военнослужащими женского пола. 
Кроме того, в работе В. Франке с соавтора-
ми обнаружено, что военнослужащие бо-
евых подразделений в большей степени 
ориентированы на военные действия, чем 
военнослужащие других подразделений [6].

Также авторами была продемонстриро-
вана связь между воинским званием и ро-
левой идентичностью военнослужащих: 
у офицеров выявлена менее выраженная 
или устойчивая идентичность, чем у ря-
дового состава. Исследование В. Броес-
дер с соавторами показало, что выражен-
ность ролевой идентичности изменяется 
в результате приобретения нового опыта, 
в частности участия в военных операциях 
[4]. Эмпирическое исследование Т. Буйс 
с соавторами [5] продемонстрировало, что 
военнослужащие идентифицируют себя 
с ролями воина и миротворца и предпочте-
ние одной роли не связано с предпочтени-
ем другой. Также исследование показало, 
что принадлежность к определенному во-
енному подразделению, характер домини-
рующих профессиональных задач, возраст 
и пол военнослужащих выступают как 
важные предпосылки для формирования 
ролевой идентичности воина. Выявлено, 
что военнослужащие женского пола в ос-
новном связаны с ролью миротворца. 

Проведенное авторами исследование 
позволило им обнаружить, что ролевая 
идентичность миротворца связана с резуль-
тативностью военнослужащих в профес-
сиональной среде, а ролевая идентичность 
воина коррелирует с приверженностью 
к военно-профессиональной деятельности. 
Авторы объясняют полученные результаты 
тем, что ролевая идентичность военнослу-

жащих обусловлена культурными нормами 
и ценностями, а также спецификой воспри-
ятия военной роли. Кроме того, авторами 
выявлены взаимосвязи ролевой идентич-
ности миротворца и самооценки военнос-
лужащих, в том числе самопринятием, 
усвоением профессиональных ценностей 
и переживанием личностной принадлеж-
ности к различным ситуациям в военной 
среде. Адекватная самооценка военнос-
лужащих позволяет проявлять гибкость 
в военно-профессиональном простран-
стве, а также преодолеть стресс в слож-
ных, неоднозначных и опасных ситуациях, 
повысить целеустремленность при выпол-
нении задач. В связи с этим можно пред-
положить, что необходимо уделять больше 
внимания формированию ролевой иден-
тичности миротворца в процессе военной 
подготовки. В другом исследовании было 
доказано, что ролевая идентичность миро-
творца оказалась важной прогностической 
переменной в контексте приверженности 
военнослужащих. Авторы обнаружили 
положительные взаимосвязи между роле-
вой идентичностью военнослужащих и их 
приверженностью, которая в свою очередь 
коррелирует с индивидуальной производи-
тельностью [7]. 

Таким образом, проведенный обзор на-
учных исследований позволил утверждать, 
что несмотря на то, что в связи с полити-
ческими, социальными и культурными 
изменениями произошли трансформации 
в определении ролевой идентичности во-
еннослужащего, идентичность воина по-
прежнему признается решающим факто-
ром в процессах военной социализации. 
При этом имеется четкая дифференциация 
между двумя противоположными ролями. 
Так, ролевая идентичность воина важна 
для прогнозирования самооценки и при-
верженности к военно-профессиональ-
ной деятельности, в то время как ролевая 
идентичность миротворца является преди-
ктором для аспектов, связанных с работой 
в других странах. 
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Методология и методы исследования. 

Прежде чем перейти к обсуждению нового 
взгляда на ролевую идентичность военнос-
лужащих, необходимо обратить внимание, 
что ролевая идентичность имеет много-
уровневый и многоплановый характер, 
поскольку сочетает в себе субъективную, 
индивидуализированную составляющую, 
культуру как источник создания ориен-
тиров, ценностей и экспектаций ролевого 
поведения и общество как арену действия 
актёров и источник продуцирования норм 
и правил ролевого поведения субъектов. 
Согласно Д. Слюссу и Р. ван Дику, любое 
нахождение в социальной среде, будь то 
служба, работа или учеба, переживается 
и проживается через собственные роли 
[12]. В этой связи возникающие вследствие 
включения личности в социальное простран-
ство ролевые идентичности имеют значимое 
влияние на ролевое поведение и познание. 
Таким образом, для ответа на вопрос о пове-
дении военнослужащих внутри организации 
необходимо вскрыть содержание, динамику 
и процессы ролевой личности. В этом кон-
тексте наше внимание будет сосредоточено 
на трех моментах. Во-первых, как может 
бесконфликтно военнослужащий интегриро-
вать сразу несколько ролевых моделей. Во-
вторых, как происходит освоение военнос-
лужащим ролевых моделей и их принятие. 
В-третьих, какие механизмы задействованы 
в освоении и принятии ролевых моделей. 
Таким образом, настоящее исследование со-
средоточено на определении перспективных 
направлений для исследований в каждой из 
этих трех основных областей в военной пси-
хологии.

Проблема ролевой идентичности во-
еннослужащих может быть рассмотрена 
в контексте метасистемного подхода, отра-
жающего специфические закономерности 
социальной реальности в единстве изуча-
емого феномена. Данный подход также по-
зволяет интегрировать различные много-
функциональные системы, но изучение 
ролевой идентичности как одной системы 

нивелирует ее структурность и целост-
ность. Это связано с тем, что ролевая иден-
тичность представляет собой множество 
систем (как минимум три – это личность во-
еннослужащего, социальное пространство, 
представленное в виде норм и правил по 
отношению к военнослужащему, и культур-
ное пространство, образованное ценност-
но-нравственными установками военной 
организации) или системный комплекс, об-
ладающий открытым характером [2]. 

Таким образом, метасистемный под-
ход выступает методологической основой 
для построения теоретической модели 
ролевой идентичности военнослужащего, 
т.к. позволяет рассматривать системы во 
взаимодействии с метасистемой, которая 
является более общей системой по от-
ношению к первичной. Это предполагает 
парадоксальное, на первый взгляд взаимо-
действие, при котором метасистема встра-
ивается в частную систему, становится ее 
компонентом, но при этом она способна 
осуществлять регуляцию всей системы. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. В рамках метасистемного подхода 
возможно конструктивное объяснение 
структуры ролевой идентичности военнос-
лужащих как системного комплекса рас-
пределённого типа, образованного в про-
цессе взаимодействия ряда гетерогенных 
систем (культура, социум и личность). 

В частности, в структуру ролевой иден-
тичности военнослужащих включен эле-
ментный уровень, который представлен 
основными составляющими, необходимы-
ми для функционирования системы, но не 
обладающими ее качественными характе-
ристиками. К данным составляющим мо-
гут относиться нормы, ценности, модели 
поведения, распространённые в военной 
среде и эксплицирующие культуру как си-
стемное образование. При этом модели по-
ведения военнослужащих ориентированы 
на сохранение военно-профессиональных 
ценностей, обеспечивающих эффектив-
ность их деятельности. Ролевая идентич-
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ность на данном уровне реализуется через 
механизм инкультурации, который предпо-
лагает интеграцию субъекта в простран-
ство культурных символов. 

Также в структуру ролевой идентич-
ности военнослужащих включен компо-
нентный уровень, составляющими кото-
рого выступают роли или ролевые модели. 
Роль – это идеальный тип, образец, идеаль-
ная модель поведения, которая содержит 
культурно закрепленные стереотипы по-
ведения. В свою очередь военнослужащие 
в процессе профессиональной деятельно-
сти осваивают множество ролей. В частно-
сти, при поступлении в высшую военную 
учебную организацию абитуриенту необ-
ходимо освоить роль курсанта, в процессе 
обучения он идентифицируется с ролью 
обучающегося, подчиненного, младше-
го командира. Взаимодействие культуры 
и социума происходит посредством диф-
ференциации экспектаций для каждой 
роли. Непонимание ожиданий, связанных 
с определенной ролью, может приводить 
к возникновению ролевого экспектацион-
ного конфликта. Ролевая идентичность на 
этом уровне обеспечивается посредством 
механизма имитации, который предполага-
ет восприятие ролевых моделей в ближай-
шем окружении и их повторения.

На субсистемном уровне роли соеди-
няются в определенные кластеры в каж-
дой сфере. На данном уровне реализуется 
принцип консолидации элементного и ком-
понентного уровней, предполагающий ос-
воение экспектаций, включенных в кон-
кретную роль и специфичных для каждой 
из сфер. Например, одна и та же роль кур-
санта предполагает различные ожидания 
в сфере неформальных контактов (между 
однокурсниками) и в профессиональной 
сфере (между командиром подразделения 
и курсантом). Механизм адаптации (Я как 
вы) предполагает узнавание и присвоение 
военнослужащим социальных и деятель-
ностных норм относительно роли в опре-
деленной жизненной сфере посредством 

включения в конкретную группу. При на-
рушении механизма адаптации может воз-
никать дезадаптация, деструкция, актуали-
зироваться межролевой конфликт, который 
часто проявляется в ситуации исполнения 
нескольких ролей. Например, после окон-
чания военного института курсанту необ-
ходимо освоить такие роли, как командир 
подразделения, организатор, воспитатель, 
а также интегрировать их с ролью подчи-
ненного и обучаемого. Это подтверждает 
исследование А. С. Тишковой [14], согласно 
которому ролевая идентичность в военной 
среде тесно связана с процессом социально-
психологической адаптации личности.

Кроме того, в структуру ролевой иден-
тичности военнослужащих включен обще-
системный уровень, на котором феномен 
ролевой идентичности рассматривается 
в совокупности его качественных особен-
ностей. В данном случае личность воен-
нослужащего понимается как система про-
фессионально значимых характеристик 
субъекта, а также степень усвоения воен-
но-профессиональных ценностей и спо-
собность к их реализации в военной среде. 
Этот уровень отражает взаимодействие 
личностных характеристик военнослу-
жащих и их ролевых моделей, что прояв-
ляется в индивидуальном стиле ролевого 
поведения. Важную роль в данном кон-
тексте играет соответствие ролевых моде-
лей ценностям, интересам, потребностям 
индивида, а также специфика социальной 
ситуации. На этом уровне реализуется ме-
ханизм индивидуализации, обеспечиваю-
щий индивидуальное наполнение роли, не 
совпадающее с ролями других. Иначе го-
воря, роль наполняется индивидуальным 
смыслом. Тем не менее интенсивное ин-
дивидуальное наполнение ролей военнос-
лужащими может привести к сложностям 
с саморегуляцией, что выражается в моти-
вационно-ролевом конфликте.

На метасистемном уровне в результате 
взаимодействия составляющих системно-
го комплекса возникают синергетические 
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эффекты. На данном уровне ролевые мо-
дели военнослужащих в комплексе с их 
ценностями и установками образуют со-
циокультурную реальность, интегриру-
ются в систему личности и регулируют 
деятельность субъекта. Ролевая идентич-
ность на данном уровне реализуется через 
механизм инкультурации, который пред-
полагает преодоление конфликта между 
восприятием роли индивидом и социумом. 
Нарушением в функционировании меха-
низма интеграции может выступать недо-
статок психической активности и стремле-
ния к профессиональной реализации [1]. 

Заключение. Проведенный обзор на-
учных исследований позволил утверждать, 
что в определении ролевой идентичности 
военнослужащего идентичность воина 
по-прежнему признается решающим фак-
тором в процессах военной социализации. 
При этом поднимаемые в исследованиях 
проблемы становления ролевой идентич-
ности военнослужащих не дают одно-
значных ответов, поскольку они состоят из 
ситуаций, в которых личностные ценности 
и потребности не могут быть сопоставимы 
одновременно с требованиями устава.

Полученные данные свидетельству-
ют, что ролевая идентичность военнос-
лужащего важна для прогнозирования 
самооценки и приверженности индивида 
к военно-профессиональной деятельности. 
Одной из сильных сторон нашего исследо-
вания является использование системного 
подхода, точнее его постнеклассической 
версии (метасистемной теории), который 
позволяет построить основу для понима-
ния межсистемного взаимодействия трех 
гетерогенных образований (культура, 
социум и личность). Система культуры 
включает в себя экспектации относительно 
различных военных ролей, расположен-
ные на элементарном уровне. Социум как 

общественная система образует два уров-
ня (компонентный и субсистемный), на 
которых располагаются ролевые модели, 
приобретающие специфическую окраску 
в различных военных ситуациях. Личность 
в виде системного образования интегриру-
ет роли военнослужащего и в соответствии 
с мотивами, потребностями и служебно-
боевыми ситуациями выстраивает их в ие-
рархической последовательности в рамках 
системного и метасистемного уровней.

Метасистемная методология может 
также фиксировать и объединять контек-
стуальные факторы, которые важны для 
результатов многогранного комплексного 
изучения становления ролевой идентич-
ности военнослужащего, что повышает ре-
презентативность представленной модели. 
Использование системной и метасистем-
ной методологии позволяет рассматривать 
три системных образования (культура, со-
циум и личность военнослужащего) в кон-
тексте освоения ролевой идентичности 
в процессе их живого взаимодействия, при 
котором более общие метасистемы (куль-
тура и социум) встраиваются в частную 
систему (личность военнослужащего), ста-
новятся ее компонентами, но при этом осу-
ществляют регуляцию всей системы.

В целом проведенное теоретическое ис-
следование вскрывает возникающие перед 
военной психологией проблемы, которые 
обычно сопровождаются дебатами о мно-
гостороннем подходе как наиболее жела-
тельной и эффективной форме анализа 
ролевой идентичности личности военнос-
лужащего. Следовательно, настаивая на 
изучении становления ролевой идентично-
сти военнослужащего через призму мета-
системного подхода, эта статья указывает 
на важный, но часто упускаемый из виду 
аспект взаимодействия и взаимообуслов-
ленности различных систем.
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ROLE IDENTITY OF A SERVICEMAN

Abstract. The problem end purpose. The article deals with the problem of the role identity of 
military personnel through the prism of the meta-system approach. Purpose: to propose a theoret-
ical model for the formation of the role identity of a soldier.

Background. Military role identity is a significant factor that affects the self-esteem of mili-
tary personnel, as well as the willingness to perform their professional duties both within Russia 
and abroad. Currently, there are still many gaps in the understanding of the role identity of military 
personnel and its connection with the specifics of military professional activities. Most scientific 
research on the role identity of military personnel is related to psychological health or well-being, 
rather than professional role behavior or the effectiveness of role acquisition.

Method. The metasystem approach allows to integrate various multifunctional systems and 
to consider the systems in interaction with the metasystem, which is a more general system in 
relation to the primary one.

Results. Within the framework of the meta-system approach, it is possible to constructively 
explain the structure of the role identity of military personnel as a system complex of a distributed 
type, consisting of five hierarchical levels and formed in the process of interaction of a number of 
heterogeneous systems (culture, society and personality).

Conclusion. These results show that a number of psychosocial and cultural factors influence 
the formation of the role identity of the subject in the conditions of military service. The construct-
ed model makes a theoretical contribution by suggesting how these psychosocial effects can arise, 
interact with each other, and evolve.

Keywords: role identity, soldier, service and professional tasks, socialization.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТСТВА

18–19 февраля 2021 г. прошла ежегод-
ная Международная научно-практическая 
конференция «Современные направления 
психолого-педагогического сопровожде-
ния детства», посвященная 10-летнему 
юбилею Института детства НГПУ. 

Цель конференции – анализ современно-
го состояния и тенденций развития общей 
и коррекционной педагогики и психологии 
детства, эффективное освоение молодыми 
исследователями и преподавателями луч-
ших научных и методических достижений 
в отечественной и зарубежной педагоги-
ке и психологии, интеграция психологи-
ческой науки и практики, установление 
контактов между учеными и практиками 
различных регионов России и зарубежных 
стран.

Мероприятие проводилось в восьмой 
раз и по традиции имело обширную гео-
графию: на встрече присутствовали гости 
из Омска, Томска, Иркутска, Москвы, Ха-
касии, а также Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Германии. Благодаря онлайн-
формату, в конференции приняли участие 
около 1000 человек – преподавателей, сту-
дентов и партнеров Института детства.

С приветственным словом обратилась 
к участникам конференции заместитель 
директора ИД НГПУ по воспитательной 
работе Галина Сергеевна Чеснокова. Она 
отметила, что в качестве подразделения 
университета ИД НГПУ сделал очень 
большой шаг вперед в плане профессио-
нального развития профессорско-педаго-
гического состава и воспитания, обучения 
и профессионального становления сту-
дентов. У института хорошие показатели 
в учебной и научной деятельности, тесная 

взаимосвязь с другими подразделения-
ми университета, готовность к развитию. 
Конференцию открыл директор ИД НГПУ 
Рубен Оганесович Агавелян с докладом 
«Преодоление кризиса эмпатии в процессе 
цифровой трансформации университетско-
го образования». Также на пленарном за-
седании выступили: заведующая кафедрой 
педагогики и психологии ИФМИТО НГПУ 
Елена Васильевна Андриенко, доцент ка-
федры педагогики и психологии ИИГСО 
НГПУ Елена Васильевна Киселёва, заве-
дующая кафедрой психологии и педагоги-
ки ИЕСЭН НГПУ Алевтина Геннадьевна 
Ряписова и приглашенные эксперты – заве-
дующая кафедрой начального образования 
НИПКиПРО Анна Викторовна Молоко-
ва, заведующая кафедрой коррекционной 
педагогики и специальной психологии  
НИПКиПРО Галина Михайловна Вартапе-
това, профессор Кёльнского университета 
Германии, почетный профессор НГПУ Фи-
липп Валькенхорст.

Направления работы конференции:
– формирование профессиональной 

готовности будущего педагога к работе 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста в условиях общего и специ-
ального образования;

– проблемы внедрения ФГОС в систему 
общего и специального образования;

– развитие интеллектуально-творческо-
го потенциала личности ребёнка дошколь-
ного и младшего школьного возраста;

– организация коррекционной помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья, здоровьесберегающее образо-
вание в условиях внедрения ФГОС: про-
блемы и перспективы развития педагогики 
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здоровья;
– программно-методическое обеспече-

ние учебной и внеучебной деятельности;
– современные тенденции развития до-

школьного образования;
– инклюзивное образование как приори-

тетное направление развития педагогики 
и психологии;

Далее работа продолжилась по сек-
циям. Секция «Современные тенденции 
и принципы развития профессиональной 
деятельности учителя начальной школы» 
была проведена в форме двух диалогов, по-
священных реализации современных тех-
нологий обучения и воспитания в системе 
начального образования и педагогической 
деятельности по работе с детьми в изменя-
ющихся условиях образовательной среды. 
В формате дискуссионного клуба работала 
секция «Преемственность воспитательной 
работы в дошкольном и начальном общем 
образовании». На секции «Организация 
коррекционной помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья» была 
сформирована профессионально-твор-
ческая коллаборация, а на секции «Со-
временные тенденции развития общей 
и коррекционной педагогики и психологии 
детства» был организован дистанционный 
круглый стол.

Остановимся подробнее на работе про-
фессионально-творческой коллаборации 
«Организация коррекционной помощи де-
тям с ограниченными возможностями здо-
ровья». Руководитель: Одинокова Наталья 
Александровна, доцент кафедры логопедии 
и детской речи Института детства НГПУ. 
Секретарь секции: Шапошникова Ольга 
Александровна, ст. преподаватель кафедры 
логопедии и детской речи Института дет-
ства НГПУ.

На секции всего присутствовало 68 чел., 
выступающих – 19 чел.

Среди участников дискуссии были пре-
подаватели, магистранты и студенты кафе-
дры логопедии и детской речи Института 
детства НГПУ, преподаватели ОмПГУ, Ин-

ститута инклюзивного образования БГПУ 
им. Максима Танка (г. Минск, Беларусь), 
сотрудники Краснодарской краевой специ-
альной библиотеки для слепых им. А. П. Че-
хова (г. Краснодар), Новосибирской област-
ной специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих, МАДОУ д/с «Колосок» 
(р. п. Краснообск Новосибирского райо-
на), МАДОУ детский сад № 70 «Солнеч-
ный город» (г. Новосибирск), специальных 
(коррекционных) учреждений МКОУ С(К)
ШИ № 39 для детей с нарушениями зрения 
(г. Новосибирск), МКДОУ «Детский сад  
№ 320 компенсирующего вида для детей 
с нарушением зрения» (г. Новосибирск).

Открыла заседание секции зав. кафе-
дрой логопедии и детской речи Института 
детства НГПУ Ковригина Лариса Валенти-
новна.

Встреча обеспечила совместную дея-
тельность и обсуждение на секции про-
блем и вопросов, связанных с детьми с раз-
личными нарушениями здоровья: зрения, 
слуха, речи, аутизмом. Также были затро-
нуты вопросы разных возрастных катего-
рий: начиная от дошкольного, школьного 
возраста, а также молодежи: студентов 
СПО и вузов. Были заслушаны выступле-
ния учителей-логопедов, воспитателей 
и руководителей организаций давних на-
ших партнеров: директора МКОУ С(К)
ШИ № 39 для детей с нарушениями зрения 
и зав. МКДОУ Детский сад № 320 компен-
сирующего вида для детей с нарушением 
зрения (г. Новосибирск).

Выступления были по различной те-
матике. В то же время «красной нитью» 
содержательной части в процессе обсуж-
дений была тема взаимных интересов со-
трудничества и совместной деятельности. 
Выступающие обращали внимание на 
многолетнее тесное партнерство с Ин-
ститутом детства, с кафедрой логопедии 
и детской речи, связывали достижения 
своих учреждений с нашими выпускни-
ками, которые в настоящее время профес-
сионально работают в этих организациях. 
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Нас связывают совместные организации, 
проведения и выступления на базах учреж-
дений мастер-классов, семинаров-практи-
кумов, консультаций, тренингов.

Активное участие в конференции при-
няли две кафедры института инклюзив-
ного образования Белорусского государ-
ственного педагогического университета 
им. Максима Танка (г. Минск, Беларусь), 
которые в своем выступлении отмети-
ли опыт международного сотрудниче-
ства более 10 лет: участие в совместных 
олимпиадах и конференциях. Поделились 
опытом включения в образовательный 
процесс студентов-инвалидов: с нарушени-
ями зрения, слуха и опорно-двигательного  
аппарата.

Было заслушано выступление коллеги 
из Омского государственного педагогиче-
ского университета – заведующей кафе-
дрой дефектологического образования по 
проектированию содержания образования 
обучающихся с нарушениями слуха.

Большой интерес и отклик вызвало со-
общение из города Краснодар – заведую-
щей отделом делового и досугового чте-
ния Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых им. А. П. Чехова, 
которая рассказала об опыте работы с под-
ростками и молодежью, поделилась реали-
зацией проектной деятельности.

О многолетнем опыте взаимодействия 
рассказала бывшая студентка – выпускни-
ца Института детства, а ныне заместитель 
директора Новосибирской областной спе-
циальной библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих.

В своих выступлениях участники отра-
зили востребованность просветительской 
и адресной социокультурной деятельности 
библиотек, взглядов и практики на инва-
лидность организаций культуры.

Также очень интересный, практико-
ориентированный и востребованный опыт 
реализации технологий обучения и вос-
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях специаль-

ного и инклюзивного образования был 
освещен авторским коллективом МАДОУ 
д/с комбинированного вида «Колосок» 
(р. п. Краснообск Новосибирского района), 
научным руководителем которого является 
доцент кафедры логопедии и детской речи 
А. Ю. Чистобаева, о практиках по форми-
рованию компетенции публичного высту-
пления у детей с тяжелыми нарушениями 
речи в ДОУ. Приятно, что среди готовив-
ших выступление и озвучивающих его 
была выпускница нашей кафедры по на-
правлению «логопедия».

Опытом сотрудничества как основной 
формы взаимодействия специалистов в со-
временном инклюзивном образовательном 
пространстве также поделилась наша вы-
пускница – сотрудник детского сада № 70 
«Солнечный город». С практическим опы-
том использования инновационных техник 
ручного труда с детьми с ОВЗ выступила 
педагог из детского сада № 320.

В процессе конференции активно об-
суждалось решение многих общих ак-
туальных проблем. Так, объединились 
три организации: МАДОУ д/с «Колосок»  
(р. п. Краснообск Новосибирского райо-
на), МКДОУ «Детский сад № 320 компен-
сирующего вида для детей с нарушением 
зрения» (г. Новосибирск) и сотрудники 
Краснодарской краевой специальной би-
блиотеки для слепых им. А. П. Чехова  
(г. Краснодар) для оказания помощи 
и поддержки как сотрудникам детского 
сада, так и родителям в вопросах сопро-
вождения тотально незрячего ребенка, ко-
торый поступил в детский сад «Колосок» 
р. п. Краснообска. Было принято решение 
пригласить всех партнеров на следующую 
конференцию по данному вопросу о со-
вместной деятельности.

Организаторы конференции благодарят 
всех участников, особенно выступающих, 
за ответственный подход при подготовке 
к своему выступлению. Поскольку впер-
вые участники столкнулись с дистанцион-
ной формой выступления на конференции, 
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на протяжении нескольких дней перед ме-
роприятием шли «репетиции» к подключе-
нию к ТИМС, демонстрации презентаций 
и видеороликов.

В завершение конференции была при-

нята резолюция, а выступление детского 
коллектива МКДОУ «Детский сад № 320 
компенсирующего вида для детей с нару-
шением зрения» (г. Новосибирск) придало 
участникам праздничное настроение.

Чеснокова Галина Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент,  

Новосибирский государственный педагогический университет

Одинокова Наталья Александровна,
доцент Института детства, Новосибирский  

государственный педагогический университет
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

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

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

ями регистрируется на сайте журнала, оформляет необходимые материалы: сопроводи-
тельные документы, статью.

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

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

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

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

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

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

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 22 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• введение, постановка проблемы;
• цель статьи;
• обзор научной литературы по проблеме;
• методология и методы исследования;
• результаты исследования, обсуждение;
• заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад).
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи: 
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова (5-10 слов): ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
Объём аннотации 1 500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный ин-

тервал одинарный, выравнивание по ширине, интервал после абзаца 12 пт).
При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 

требованиям ГОСТа 7,9–95, регламентирующим нормы составления реферата и анно-
тации.

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электрон-
ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в алфа-
витном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника и содер-
жат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

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

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 



130 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2021

сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других 
графических материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 
(одинарный). Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы вы-
полняются в редакторе Corel Draw.

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

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

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

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

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

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

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

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
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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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Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).
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