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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2022. № 4 (68) 
Journal of Pedagogical Innovations, 2022, no. 4 (68)

Научная статья
УДК 37.07
DOI: 10.15293/1812-9463.2204.01

Анализ внешней и внутренней среды как составляющая 
стратегического планирования нового автономного 

дошкольного образовательного учреждения

Богомолова Юлия Владимировна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска «Детский сад № 154», г. Новосибирск, Россия

Марущак Евгения Борисовна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «стратегическое планиро-
вание». Обозначены уровни реализации стратегического планирования отрасли об-
разования. Сделан акцент на необходимости обстоятельного подхода к разработке со-
держания программы развития образовательного учреждения. Рассмотрен результат 
взаимодействия внешней среды с новым автономным дошкольным образовательным 
учреждением. На примере PEST-анализа и SWOT-анализа исследованы и проанали-
зированы ключевые характеристики внешней и внутренней среды автономного до-
школьного образовательного учреждения с целью определения потенциала развития, 
прогноза возможных рисков и определения вероятных возможностей для их предот-
вращения. Обозначены направления развития дошкольного образовательного учреж-
дения.

Ключевые слова: стратегическое планирование, автономное дошкольное образо-
вательное учреждение, внешняя среда, внутренняя среда, развитие образовательной 
организации, PEST-анализ, SWOT-анализ.

Для цитирования: Богомолова Ю. В., Марущак Е. Б. Анализ внешней и внутрен-
ней среды как составляющая стратегического планирования нового автономного до-
школьного образовательного учреждения // Вестник педагогических инноваций. – 
2022. – № 4 (68). – С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2204.01

 © Богомолова Ю. В., Марущак Е. Б., 2022
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Original article

Analysis of the External and Internal Environment  
as a Component of the Strategic Planning  

of a New Autonomous Pre-School Institution

Yulia V. Bogomolova 
Municipal Autonomous Pre-School Educational Institution Novosibirsk city 
“Kindergarten 154ˮ, Novosibirsk, Russia

Evgeniya B. Maruschak 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article considers the essence of the concept of strategic planning. The 
levels of implementation of strategic planning of the education sector are marked. Emphasis 
is placed on the need for a thorough approach to the development of the content of the 
educational institution development programme. The result of interaction of the external 
environment with the new autonomous pre-school educational institution was considered. 
On the example of PEST-analysis and SWOT-analysis, the key characteristics of the external 
and internal environment of the autonomous pre-school educational institution were studied 
and analyzed in order to determine the potential of development, Anticipate possible risks 
and determine the likely opportunities for their prevention. The directions of development 
of pre-school educational institution are marked.

Keywords: strategic planning, autonomous pre-school educational institution, external 
environment, internal environment, development of educational organization, PEST-
analysis, SWOT-analysis.

For Citation: Bogomolova Yu. V., Maruschak E. B. Analysis of the External and Internal 
Environment as a Component of the Strategic Planning of a New Autonomous Pre-School 
Institution. Journal of Pedagogical Innovations, 2022, no. 4 (68), pp. 5–15. (In Russ.) DOI: 
https://doi.org/10.15293/1812-9463.2204.01

Систему образования принято счи-
тать одним из самых больших социаль-
ных институтов. Планирование в систе-
ме образования, как и в любой другой 
отрасли, является важнейшим рычагом 
управления [5].

К планированию в образовательной 
среде принято относить особый вид управ-
ленческой деятельности, дающий возмож-
ность принимать стратегические реше-
ния, определять цели и действия объектов 
управления, позволяющие адаптировать 
образовательное учреждение к изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней 
среды и наиболее эффективно функциони-
ровать в дальнейшем [4].

В настоящее время в сфере образова-
ния стратегическое планирование реа-
лизуется на четырех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном 
и местном (локальном).

Первые два относятся к уровням 
государственного управления и, со-
ответственно, координируются феде-
ральными и региональными органами 
исполнительной власти [13]. Так, го-
сударственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» (на 
2018–2025 гг.), утвержденная постанов-
лением Правительства РФ от 26 декабря 
2017 г. № 1642, является основой госу-
дарственной политики в отрасли образо-
вания. 
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На региональном уровне ответствен-
ным за стратегическое планирование 
выступает орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Он же 
разрабатывает и утверждает программу 
развития отрасли с учетом особенностей 
определенного региона. Государствен-
ная программа Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 
(на 2015–2025 гг.) утверждена постанов-
лением правительства области от 31 де-
кабря 2014 г. № 576-п.

Планирование на третьем, муници-
пальном, уровне разрабатывается орга-
нами местного самоуправления. В нашем 
случае это утвержденная постановлени-
ем мэрии г. Новосибирска от 01 ноября 
2021 № 3843 (ред. от 06.09.2022) муни-
ципальная программа «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 
2022–2026 гг.

Следует отметить, что нормативная 
и методологическая база первых двух 
уровней разработана и постоянно по-
полняется и изменяется в соответствии 
с государственной политикой.

Стратегия развития образовательной 
организации, как и разработка норматив-
ной и методологической базы, определя-
ется конкретным учреждением самосто-
ятельно с учетом его индивидуальных 
особенностей. Организационным доку-
ментом, определяющим стратегическую 
цель, задачи и способы их реализации, 
является программа развития, разра-
ботку которой Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ включает 
в обязанности и ответственность обра-
зовательной организации [12]. 

Именно программа развития по-
зволит вносить целенаправленные из-
менения в деятельность образователь-
ной организации, изменения, имеющие 
устойчивый характер, и определит на-

правления развития, совпадающие с раз-
витием социального окружения [3].

Программа развития и иные связан-
ные с планированием документы делают 
процесс ее реализации упорядоченным 
и определяют актуальное состояние об-
разовательного учреждения, позволяют 
спроектировать его будущий образ и си-
стему перехода от настоящего к будуще-
му [11].

Обстоятельный подход к разработке 
содержания программы развития и ее 
структуры обеспечит в дальнейшем про-
дуктивную ее реализацию, а также по-
высит качество деятельности образова-
тельной организации. Объем данного 
локального акта определяет выбранная 
образовательной организацией цель 
и возможности ее развития [14].

Приступая к стратегическому пла-
нированию, целесообразно сопоставить 
факторы, влияющие на развитие новой 
автономной дошкольной образователь-
ной организации. В первую очередь 
к ним относится анализ внешней сре-
ды. Это становится особенно актуаль-
ным, когда образовательная организация 
строится в новом, молодом, интенсивно 
развивающемся микрорайоне города [6].

Любое образовательное учреждение 
существует в уникальных политических, 
экономических, этнографических, демо-
графических, социальных и культурных 
условиях. Именно поэтому, ставя цели 
и определяя задачи долговременного 
планирования, развития, необходимо 
учитывать индивидуальные условия 
функционирования образовательной ор-
ганизации, опираться на анализ ее внеш-
ней среды [1].

Благодаря проведенному анализу 
станет возможным определение потен-
циала развития дошкольного образова-
тельного учреждения, прогнозирование 
потенциальных рисков и определение 
вероятных возможностей для их пре-
дотвращения [8].
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Ознакомление с имеющимся опытом 
стратегического анализа зарубежных 
и российских исследователей показы-
вает признание большинством ученых 
того, что сканирование среды является 
необходимым и вторым по значимости 
этапом стратегического планирования 
деятельности образовательной органи-
зации [2].

Каждое дошкольное образовательное 
учреждение испытывает на себе влия-
ние внешней среды. Макросреда (макро- 
окружение), микросреда (непосред-
ственное окружение), а также внутрен-
няя среда в совокупности составляют 
среду образовательного учреждения.

Внешнюю среду формируют первые 
две составляющих. Их изучение позво-
ляет объективно оценить рынок образо-
вательных услуг, определить его потен-

циал. Полученная в процессе изучения 
рынка информация становится основой 
прогнозирования стратегии развития до-
школьного образовательного учрежде-
ния. Проводя анализ внешней среды, це-
лесообразно использовать PEST-анализ, 
который позволяет наиболее эффектив-
но спрогнозировать развитие образова-
тельного учреждения, показывает вли-
яние на него правовых, экономических, 
социальных и технологических факто-
ров [10].

Проведенный анализ факторов внеш-
ней среды на примере муниципального 
автономного дошкольного образова-
тельного учреждения г. Новосибирска 
«Детский сад № 154», позволяет обра-
зовательному учреждению определить 
индивидуальные особенности для по-
строения концепции развития (табл. 1).

Таблица 1
Влияние на дошкольную образовательную организацию (возможности и риски)

Возможности Риски 
1 2

(Р) Политические факторы
− Государственное регулирование системы образова-
ния позволяет учреждению иметь четко обозначенное 
муниципальное задание и государственные ориенти-
ры по отношению к образовательной системе;
− оперативное реагирование на изменения норматив-
ного законодательства всех уровней путем внесения 
поправок в локальные акты;
− позволяют решать вопросы долгосрочного плани-
рования, создавая стабильную обстановку;
− позволяют учреждению выбрать собственную ли-
нию развития, выработать свою концепцию;
− возможность привлечения молодых специалистов

− В учреждении возникает необходимость 
регулярной правовой поддержки;
– расположенный возле образовательного 
учреждения старый снегоотвал отрица-
тельно влияет на ландшафт, экологическая 
обстановка ограничивает общение жителей 
с природой в ее естественном состоянии. 
Как следствие, возрастает потребность 
в здоровьесберегающих педагогических 
технологиях

(Е) Экономические составляющие
− Способствуют формированию системы образова-
ния как рыночной сферы;
− позволяют самостоятельно определять и реализо-
вывать финансовую политику;
− побуждают образовательное учреждение к поиску 
альтернативных источников финансирования (гран-
ты, получение инвестиций от предприятий, оказание 
платных дополнительных образовательных услуг 
и др.);
− возникает необходимость реализации маркетинго-
вого подхода к управлению, стратегическому и такти-
ческому планированию

− Недостаточное бюджетное финансиро-
вание;
− возможна ликвидация комбинированых 
групп, вынужденное сокращение кадров
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Окончание табл. 1

1 2
(S) Социокультурные факторы

− Ведение целенаправленной работы по созданию 
привлекательного имиджа учреждения для потенци-
альных и реальных потребителей услуг; 
− расширение спектра социального партнерства;
− престиж воспитателя или специалиста, преем-
ственность в работе на всех уровнях образования 
и слаженность в работе структурных подразделений 
образовательной организации;
− появляется необходимость развития PR-технологий, 
осуществления научно-методической работы в этом 
направлении

− Демографический рост способствует 
повышению спроса на вакантные места 
в дошкольном учреждении, что ведет 
к увеличению набора детей;
− влияние на предпочтительный выбор 
учреждения потребителями услуг тер-
риториальной расположенности (другие 
дошкольные образовательные учреждения 
значительно отдалены, а в новом микро-
районе их недостаточное количество);
− отсутствие развитой инфраструктуры 
нового микрорайона, в том числе и уч-
реждений дополнительного образования 
в шаговой доступности

(Т) Технологические факторы
В учреждении имеется подключение к интернету (для 
сопровождения образовательного процесса, ведения 
бухгалтерской отчетности, осуществления закупок 
и т. д.), но не все группы оснащены необходимым 
мультимедийным оборудованием

Повышение информативности образо-
вательной среды требует качественной 
подготовки кадров и обеспечения матери-
ально-технической базы учреждения для 
работы в условиях применения методов 
и приемов воспитания, основанных на со-
временных технологиях

К политическим факторам отнесем 
текущее и будущее законодательство 
в области автономных дошкольных об-
разовательных учреждений (Закон «Об 
образовании», ФГОС ДО, 223-ФЗ и т. д.); 
международное законодательство (Кон-
венция о правах ребенка); регулиру-
ющие органы и нормы, ужесточение 
контроля за деятельностью и штрафные 
санкции (Роспотребнадзор, пожнадзор, 
УФАС и т.д.); государственную под-
держку молодых педагогов; финансиро-
вание, гранты и инициативы; экологиче-
ские проблемы.

Экономические составляющие пред-
ставляют уровень инфляции; инвести-
ционный климат в отрасли; госзакупки; 
платежеспособный спрос; специфику 
деятельности; потребности детей, посе-
щающих или не посещающих образова-
тельное учреждение; основные внешние 
издержки (на содержание и приобре-
тение имущества); структуру доходов 
и расходов (сметы); финансирование 

внедрения современных образователь-
ных технологий.

Социокультурные факторы включают 
демографию; затрагивающие социаль-
ные факторы изменения законодатель-
ства; базовые ценности и предпочтения 
потребителей образовательной услуги; 
имидж образовательной организации; 
модели поведения родителей; моду 
и образцы для подражания («А вот у нас 
раньше в другом детском саду…»); не-
хватку квалифицированных педагогиче-
ских кадров (новое учреждение); рекла-
му и связи с общественностью.

Технологические аспекты отража-
ют внедрение инновационных образо-
вательных технологий; информацию 
и коммуникации, влияние интернета; 
доступ к технологиям, лицензирование.

Вышеприведенный анализ свиде-
тельствует, что, с одной стороны, ма-
кросреда оказывает положительное 
влияние и предоставляет определенный 
потенциал для образовательного учреж-
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дения, с другой – изменения в противо-
положном направлении могут быть свя-
заны с некоторыми рисками. 

С целью определения возможностей, 
на которые образовательное учреждение 
сможет в дальнейшем опираться в своей 
деятельности, и потенциальных рисков, 
которые возможно устранить впослед-
ствии, проведен анализ внутренней сре-
ды [9] (табл. 2). 

К составляющим внутренней среды 

образовательной организации можно от-
нести: кадровый потенциал, содержание 
образовательной деятельности, иннова-
ционную деятельность, взаимодействие 
с родителями, финансовые показатели, 
материально-техническую базу, марке-
тинг и рекламу, организационную струк-
туру. Изучение этих факторов позволяет 
определить сильные и слабые стороны 
дошкольного образовательного учреж-
дения [7].

Таблица 2
SWOT-анализ внутренней среды муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения г. Новосибирска «Детский сад № 154»

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски
1 2 3 4

Кадровой потенциал
Полная укомплекто-
ванность кадрами.

Высокая квалификация 
некоторых специали-
стов.

77 % педагогов имеют 
высшее образование.

Большинство про-
живает на территории 
микрорайона «Про-
сторный», в непосред-
ственной близости от 
учреждения

Наличие молодых вос-
питателей без опыта 
работы.

Лишь 50 % педагогов 
при поступлении на 
работу прошли курсы 
повышения квалифи-
кации

Оптимизация системы 
наставничества. 

Повышение квалифи-
кации на курсах. 

Участие в научных 
конференциях, семина-
рах, круглых столах на 
уровне района, города, 
области.

Активное участие 
в конкурсном движе-
нии на всех уровнях

Большие интеллекту-
альные и энергетиче-
ские затраты.

Невостребованность 
интеллектуального 
продукта педагогиче-
ского коллектива.

Повышение требова-
ний к компетентности 
воспитателя и при 
этом снижение статуса 
педагога.

Сотрудники прихо-
дят на работу, чтобы 
устроить ребенка 
в детский сад.

Отток (по различным 
причинам) квалифици-
рованных кадров

Содержание образовательной деятельности
Написана основная 
образовательная про-
грамма (ООП), полно-
стью соответствующая 
ФГОС.
 
Учреждение имеет ли-
цензию на осуществле-
ние образовательной 
деятельности по

Парциальные програм-
мы разработаны не по 
всем образовательным 
областям.

Имеется только одна 
программа дополни-
тельного образования.

Разработка вариа-
тивной части ООП, 
формируемой участни-
ками образовательных 
отношений, по всем 
образовательным об-
ластям.

Повышение качества 
обучения за счет

Разработанные про-
граммы дополнитель-
ного образования не 
будут пользоваться 
спросом. 

Снижение спроса на 
платные дополнитель-
ные услуги.
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4
программам дополни-
тельного образования 
(подвид «Дополни-
тельное образование 
детей и взрослых»).

Получение квалифици-
рованной научно-ме-
тодической помощи от 
научного руководителя
 (НГПУ)

Нехватка специалистов 
для увеличения видов 
услуг в учреждении

доступности 
и вариативности об-
разовательных услуг 
с использованием 
современных техно-
логий.

Введение дополни-
тельных образователь-
ных услуг.

Развитие системы 
дополнительного плат-
ного образования

Уход имеющихся 
узких специалистов, 
оказывающих допол-
нительные образо-
вательные услуги, 
в другие отрасли

Инновационная деятельность
Наличие опыта инно-
вационной деятель-
ности у руководителя 
и заместителей.

Учреждение является 
городской инновацион-
ной площадкой «Улуч-
шение качества орга-
низованного питания 
детских коллективов 
в рамках реализации 
национальных про-
ектов “Демографияˮ 
и “Образованиеˮ»

Отсутствие у части 
коллектива необходи-
мого опыта инноваци-
онной деятельности

Дальнейшая разработ-
ка и внедрение инно-
вационных проектов 
и программ.

Повышение про-
фессионального 
мастерства педагогов, 
работающих в режиме 
развития, занимаю-
щихся инновационной 
деятельностью

Инновационные цен-
ности разделяются 
не всеми педагогами, 
что может привести 
к формализации или 
половинчатости в реа-
лизации инноваций

Взаимодействие с родителями
Большая часть роди-
телей проживает на 
территории микрорай-
она «Просторный».

Проведена своевре-
менная работа с ро-
дителями по вопросу 
их участия в работе 
учреждения (сформи-
рован родительский 
комитет).

Большинство родите-
лей готовы взаимодей-
ствовать с коллективом 
учреждения.

Настороженное от-
ношение к педагогам, 
не имеющим боль-
шого опыта работы 
с детьми.

Малоактивная позиция 
родителей в воспи-
тательно-образова-
тельном процессе, 
связанная с дефицитом 
времени

Оптимизация деятель-
ности в рамках работы 
с родителями (поиск 
новых форм и видов 
взаимодействия).

Работа по созданию 
попечительского со-
вета.

Создание консульта-
тивно-методического 
центра для родите-
лей 

Дефицит времени 
у родителей.

Перенос ответствен-
ности за воспитание 
детей на учреждение.

Нежелание создавать 
попечительский совет

Организационная структура
Разработана структур-
ная модель управления 
учреждением.

Сотрудники слабо 
представляют миссию 
и стратегию

Реализация модели 
управления

Анализ организации 
управленческой дея-
тельности показывает
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4
Разработаны локаль-
ные акты, регламенти-
рующие деятельность 
всех органов управ-
ления

 

развития учреждения 
в целом, не ориентиру-
ются в целеполагании 
и планировании соб-
ственной деятельности

наличие проблем 
в системном осущест-
влении контроля за 
деятельностью сотруд-
ников учреждения.

Недостаточное осу-
ществление контроля.

Многозадачность
Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность

Материально-техни-
ческое оснащение 
учреждения при его 
открытии достаточно 
для реализации обра-
зовательной деятель-
ности.

Учреждение обладает 
преимуществом авто-
номной организации, 
что позволяет реализа-
цию дополнительных 
платных образователь-
ных услуг

Недостаточность ос-
нащения цифровой об-
разовательной среды.

Необходимость ограж-
дения прогулочных 
площадок для вос-
питанников с целью 
обеспечения безопас-
ности, не предусмо-
тренное проектом

Организация платных 
образовательных услуг 
позволит улучшить ма-
териально-техническое 
оснащение и выде-
лить дополнительные 
средства на оплату 
задействованных вос-
питателей.

Поиск социальных 
партнеров, способ-
ствующих ресурсному 
обеспечению образо-
вательного процесса 
учреждения в рамках 
платных услуг.

Привлечение спонсор-
ской и меценатской 
помощи

Отсутствие в микро-
районе организа-
ций – потенциальных 
социальных партнеров, 
которые могут способ-
ствовать ресурсному 
обеспечению образо-
вательного процесса 
учреждения.

Несвоевременная 
оплата родителей за 
присмотр и уход за 
детьми в детском саду

Предметно-развивающее пространство
Учреждение введено 
в эксплуатацию в ноя-
бре 2019 г. Оснащение 
учреждения новое, 
соответствующее 
современным требова-
ниям. 

Имеется воспитатель 
по изобразительной 
деятельности, способ-
ный творчески преоб-
разовывать окружаю-
щее пространство.

Наличие большого 
количества идей по 
видоизменению и мо-
дернизации развиваю-
щей среды

В предметно-развива-
ющей среде отсутству-
ет разнообразие. 

Предметное простран-
ство не отличается 
насыщенностью

Разнообразие в вы-
боре. 

Доступ к интернет-ре-
сурсам дает возмож-
ность для поиска 
средств и способов 
обогащения предмет-
ной среды.

Пополнение пред-
метно-развивающего 
пространства будет 
служить стимулом для 
дальнейшего творче-
ского роста педагогов

Большая часть пе-
дагогов не обладает 
художественно-твор-
ческими способностя-
ми. Из-за недостатка 
профессиональной 
компетентности они 
затрудняются в пла-
нировании развива-
ющего пространства, 
не способны вовлечь 
родителей в активное 
взаимодействие.

Привлечение родите-
лей может спровоци-
ровать жалобы
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Окончание табл. 2

1 2 3 4
Открытость образовательного пространства

Разработан сайт уч-
реждения. 

Определен специалист, 
ответственный за его 
функционирование

Недостаточное разви-
тие системы информи-
рованности родителей 
о деятельности учреж-
дения.

Сайт в полной мере 
соответствует имею-
щимся требованиям, 
но родители мало 
используют данный 
ресурс

Информирование о де-
ятельности учрежде-
ния потребителей об-
разовательной услуги, 
жителей микрорайона, 
педагогической обще-
ственности в социаль-
ных сетях.

Использование PR-
технологий для про-
движения учреждения 
на рынке образователь-
ных услуг

Отсутствие специали-
стов, имеющих опыт 
в создании и ведении 
страниц в социальных 
сетях.

Отсутствие навыков по 
налаживанию связей 
с общественностью 
и прессой

Располагая результатами проведен-
ного анализа, возможно определить по-
тенциал развития образовательной орга-
низации. В настоящее время учреждение 
имеет молодую развивающеюся си-
стему педагогического сопровождения 
и современного обучения, позволяю-
щую обеспечить доступность образова-
ния. Вместе с тем дальнейшее развитие 
учреждения зависит от его способности 
комплексно и в сжатые сроки решить 
имеющиеся проблемы. Первостепенно 
определены следующие направления 
развития:

– совершенствование системы управ-
ления, включающей в себя систему вну-

треннего контроля за качеством реализа-
ции ФГОС ДО; 

– создание организационных и педа-
гогических условий развития профес-
сиональной компетентности педагогов 
в процессе повышения квалификации;

– создание обогащенной развиваю-
щей предметно-пространственной обра-
зовательной среды учреждения в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО; 

– создание системы партнерства уч-
реждения с социумом и родителями вос-
питанников, обеспечение открытости 
учреждения, вовлечение родителей в ре-
ализацию вариативной части ООП.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов педагоги-
ческого вуза к экономической деятельности. Цель исследования – теоретически обо-
сновать и разработать модель подготовки будущих педагогов к экономической дея-
тельности, а также описать организационно-педагогические условия ее реализации. 
Научная новизна исследования заключается в переносе экономического смысла на 
профессиональную деятельность педагога при его подготовке в вузе. В статье при-
ведена и описана разработанная авторами модель подготовки будущих педагогов 
к экономической деятельности. Основная идея работы заключается в организации 
учебного процесса с применением современных активных и интерактивных техноло-
гий обучения, создании организационно-педагогических условий подготовки буду-
щих педагогов к экономической деятельности, позволяющих обучающимся в рамках 
учебного проекта не только разработать образовательный продукт, но и доукомплек-
товать его опциями, которые помогут получить экономический эффект. Данный под-
ход в организации образовательной деятельности способствует трансформации педа-
гогических, методических разработок – студенческих проектов на уровне стартапа. 
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Abstract. The article changes the problem of preparing students of a pedagogical 
university for economic activity. The aim of the study is to theoretically justify, develop 
a model of future teachersʼ training for economic activity and organizational and 
pedagogical conditions of its implementation. The scientific novelty of the study lies in the 
transfer of economic sense to the professional activities of the teacher in his training at the 
university. The model of future teachersʼ training for economic activity developed by the 
authors is given and described in the article. The main idea of the work is to organize the 
educational process with the use of modern active and interactive learning technologies, to 
create organizational and pedagogical conditions of future teachersʼ training for economic 
activity, which allow students not only to develop an educational product, but also to 
complete it with options, allowing to get economic effect within the educational project. 
This approach in the organization of educational activities contributes to the transformation 
of pedagogical, methodological developments – student projects at the startup level. 

Keywords: economic activity, professional activity of the teacher, modernization of 
education. 

For Citation: Yakunin А. О., Romanova L. A., Popova O. V. Preparation for Economic 
Activities as an Innovation in Future Teachersʼ Professional Development. Journal 
of Pedagogical Innovations, 2022, no 4 (68), pp. 16–23. (In Russ) DOI: https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2204.02

Современные изменения в социальной 
сфере, переход к цифровой экономике по-
рождают новые риски и вызовы. Одной 
из задач профессионального образова-
ния в сложившейся ситуации является 
формирование экономической культуры 
специалистов, способных осуществлять 
экономическую деятельность, видеть ее 
ценность и результативность.

Анализ современных исследований 
показал целесообразность экономиче-

ского образования будущих специалистов 
как для экономических, так и для неэконо-
мических направлений подготовки. Обу-
словлена важностью формирования со-
временного понимания экономической 
действительности, необходимостью ос-
воения законов экономики, понимания 
глобальных и национальных тенденций 
экономического развития, востребован-
ностью на рынке труда специалистов, 
имеющих высокий уровень готовности 
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к экономической деятельности и спо-
собность действовать в динамично ме-
няющихся условиях, умеющих быстро 
адаптироваться, обладающих высокой 
мобильностью и личными качествами, 
такими как ответственность, актив-
ность, самостоятельность, предприим-
чивость, способность принимать реше-
ния в условиях риска [1; 2; 4; 5; 6].

Приоритетные направления разви-
тия, обозначенные в национальных про-
ектах «Образование» и «Цифровая эко-
номика», диктуют качественно новый 
уровень профессиональной подготовки, 
соответствующий потребностям рынка 
труда. При этом высшее образование 
берет на себя задачу подготовки кадров, 
способных не только осуществлять про-
фессиональную деятельность, регла-
ментированную профессиональными 
стандартами, но и инновационно дей-
ствовать. Подготовка педагогических 
кадров – процесс, закладывающий осно-
ву стратегического устойчивого разви-
тия любой отрасли. От того, насколько 
качественно педагог подготовит своих 
учеников, зависит будущее страны – ее 
информационная безопасность, техно-
генная устойчивость, улучшение эко-
номики страны в целом. Поэтому под-
готовке современного педагога уделено 
так много внимания в научных исследо-
ваниях [3; 6; 7; 8; 9].

В современную систему образова-
ния включаются новые составляющие – 
функциональная и финансовая грамот-
ность. Анализируя подготовку будущих 
педагогов к профессиональной деятель-
ности, мы пришли к выводу, что ее ре-
зультатом является профессиональная 
готовность – определенный уровень 
знаний, умений, опыта, достаточный 
для выполнения профессиональных 
обязанностей; субъективное состояние 
личности, считающей себя способной 
и подготовленной к выполнению опре-
деленной профессиональной деятельно-

сти и стремящейся ее выполнить [13]. То 
есть процесс обучения будущих педаго-
гов необходимо строить таким образом, 
чтобы выпускники стали субъектом соб-
ственного профессионального развития 
и вступали в реальную профессиональ-
ную деятельность уже имея экономиче-
ский опыт [10]. Это возможно реализо-
вать, привлекая в процесс подготовки 
бизнес-сообщество, выстраивая систему 
социального партнерства региона, вклю-
чая в него авторские проекты студентов-
педагогов, которые, развиваясь, могут 
стать стартапами и иметь экономиче-
ский эффект. 

В современном мире экономические 
процессы становятся основополагаю-
щими в определении активности и жиз-
недеятельности населения. Одним из 
ключевых понятий экономики, опреде-
ляющим благосостояние страны, явля-
ется понятие «экономически активное 
население» – часть населения, занятая 
на производстве товаров и услуг в те-
чение определенного периода [15]. По-
нятие экономической деятельности за-
имствовано из экономики и имеет место 
тогда, когда ресурсы (оборудование, ра-
бочая сила, технологии, сырье, матери-
алы, энергия, информационные ресур-
сы) объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство 
продукции (оказание услуг). Экономи-
ческая деятельность характеризуется 
затратами на производство, процессом 
производства и выпуском продукции 
(оказанием услуг) [12]. Идея нашего ис-
следования заключается в том, что вы-
являются составляющие компоненты 
профессиональной готовности к эконо-
мической деятельности, разрабатыва-
ются условия профессиональной подго-
товки, способствующие оптимальному 
формированию составляющих экономи-
ческой деятельности и их осознанному 
применению на практическом уровне 
в профессии педагога. В нашем иссле-
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довании экспериментальная работа по 
подготовке будущих педагогов построена  

на основе модели подготовки к экономи-
ческой деятельности (рис.).

Рис. Структурно-функциональная модель подготовки будущих педагогов   
к экономической деятельности 
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Разработанная модель является 
структурно-функциональной, так как 
описывает взаимосвязь между разно-
природными компонентами [11; 14; 16]. 
Так, в целевой блок мы включили не 
только цель – подготовить будущего пе-
дагога к экономической деятельности, 
но и нормативные документы, в контек-
сте которых и сформулирована эта цель. 
Национальные проекты «Образование» 
и «Цифровая экономика» – основопола-
гающие документы федерального уров-
ня, направленные на улучшение качества 
жизни населения страны; профессио-
нальные стандарты «Педагог» и «Педа-
гог дополнительного образования» (так 
как вопросы экономической грамотно-
сти не только ставятся в рамках профес-
сиональной деятельности педагога, но 
и выходят в плоскость дополнительного 
образования) как педагогические прак-
тики с реальным экономическим эф-
фектом; федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего об-
разования – государственный документ, 
регламентирующий подготовку работ-
ника с высшим образованием.

Процессуально-содержательный 
блок представляет теоретико-методо-
логические компоненты, включающие 
принципы и подходы: принцип про-
фессиональной направленности соот-
ветствует деятельностному подходу при 
организации процесса обучения буду-
щих педагогов; принцип интеграции 
реализуется в личностном и инноваци-
онном подходах при организации прак-
тико-ориентированной деятельности. 
Интерактивные технологии активного 
обучения разворачиваются в таких фор-
мах, средствах и методах обучения, как 
учебные занятия, практики и дополни-
тельное образование, на которых раз-
рабатываются, апробируются и вопло-
щаются в реальную профессиональную 
практику учебные проекты, имеющие 

экономический эффект, а именно: разра-
ботка таких образовательных продуктов, 
как учебные курсы, индивидуальные 
консультации и многое другое. Сред-
ствами реализации проектной деятель-
ности педагогической направленности 
с экономическим эффектом становится 
нетворкинг (взаимодействие с пред-
принимательским сообществом в рам-
ках сетевых проектов и социального 
партнерства), социальные сети как ки-
берпространство для поиска партнеров 
и апробации проектных идей в реальных 
условиях конкуренции, успешные про-
екты становятся стартапами. Инноваци-
онность в организации учебного процес-
са состоит в привлечении к подготовке 
будущих педагогов реальных бизнес-
партнеров как субъектов деятельности 
наряду со студентами и педагогами, что 
создает организационно-педагогические 
условия подготовки к экономической де-
ятельности:

– развитие положительной мотива-
ции будущих педагогов к экономической 
деятельности;

– обеспечение качества знаний при 
разработке образовательного продукта;

– владение современными методи-
ками реализации образовательного кон-
тента;

– создание значимого педагогическо-
го результата собственной деятельности 
будущего учителя;

– получение экономического эффекта.
Итогом работы является профессио-

нальная готовность будущих педагогов 
к экономической деятельности. Оценка 
полученных результатов осуществля-
ется в форме мониторинга готовности 
будущих педагогов к экономической де-
ятельности. В контрольно-оценочный 
блок включены критерии оценки: моти-
вационно-ценностный, коммуникатив-
ный, деятельностный; уровни: креатив-
ный, продуктивный, репродуктивный. 
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Диагностика проводится в виде опрос-
ников, анкетирования, педагогического 
наблюдения. 

Перечисленные блоки обладают 
взаимосвязью и взаимозависимостью, 
а также, на наш взгляд, не только необхо-
димы, но и достаточны для достижения 
запланированного результата на данном 
этапе исследования. Однако мы понима-
ем, что модель является одним из воз-
можных вариантов профессиональной 
подготовки будущих педагогов к эконо-
мической деятельности и открыта для 
дополнений и изменений, поэтому мо-
жет трансформироваться и изменяться 
под потребности проводимой опытно-
экспериментальной работы и для повы-

шения эффективности достижения пла-
нируемого результата по формированию 
готовности будущих педагогов к эконо-
мической деятельности. 

Таким образом, в разработанной мо-
дели подготовки будущих педагогов 
к экономической деятельности отраже-
ны все составляющие данного процесса 
от постановки цели до получения ре-
зультата. Инновацией в профессиональ-
ном становлении будущих педагогов 
является включение студентов в реаль-
ные бизнес-процессы с привлечением 
бизнес-партнеров и разработкой обра-
зовательного продукта, реализованного 
в виде учебных проектов или программ 
дополнительного образования. 
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Научно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагога

Кохан Наталья Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
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Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, 
г. Ульяновск, Россия

Аннотация. Статья написана на основе анализа материалов профессиональных 
конкурсов, проводимых в г. Новосибирске, участия в программе Межрегиональных 
педагогических научно-практических сборов «Синтез-школа» (г. Ульяновск), наблю-
дений за практикой воспитательной деятельности. Ключевым условием решения 
задач, которые стоят перед современной системой образования, является развитие 
профессиональной компетентности педагога. Готовность к воспитательной деятель-
ности – важнейший компонент профессиональной компетентности. Следовательно, 
на новом уровне актуализируется содержание научно-методического сопровождения 
воспитательной деятельности педагога. Объектом анализа выступил процесс научно-
методического сопровождения воспитательной деятельности педагогов, предметом 
анализа стали направления, примеры практик научно-методического сопровождения 
воспитательной деятельности педагогов. Цель статьи – выявить направления, тен-
денции и дефициты научно-методического сопровождения воспитательной деятель-
ности педагогов.

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, параметры научно-мето-
дического сопровождения, воспитание, воспитательная система, воспитательная де-
ятельность, исследовательский подход, развитие, саморазвитие, профессиональная 
компетентность, социальное взаимодействие.
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Abstract. The article is written on the basis of the analysis of materials of professional 
competitions on the example of Novosibirsk, participation in the program of Interregional 
Pedagogical Scientific and Practical Gatherings “Synthesis-Schoolˮ (Ulyanovsk), 
observation of the practice of educational activities. The key condition for solving 
the problems facing the modern education system is the development of the teacherʼs 
professional competence. Readiness for educational activities is the most important 
component of professional competence. Consequently, the content of the scientific and 
methodological support of the teacherʼs educational activities is updated at a new level. 
The object of the analysis was the process of scientific and methodological support of the 
educational activities of teachers, the subject of the analysis were directions, examples of 
practices of scientific and methodological support of the educational activities of teachers. 
The purpose of the article is to identify directions, trends and deficiencies in the scientific 
and methodological support of the educational activities of teachers

Keywords: scientific and methodological support, parameters of scientific and 
methodological support, education, educational system, educational activities, research 
approach, development, self-development, professional competence, social interaction.

For Citation: Kokhan N. V., Petrenko E. L. Scientific and Methodological Support 
of the Educational Activities of the Teacher. Journal of Pedagogical Innovations, 2022,  
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В законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» воспитание понима-
ется как деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации об-
учающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей. Вслед 
за Л. И. Новиковой будем понимать под 
воспитанием управление процессом 
развития личности через создание бла-
гоприятных для этого условий [9]. Сле-
довательно, педагог в осуществлении 
воспитательной практики понимает, 
что такое управление развитием и ка-
кие условия для этого являются благо-
приятными. Акцент на воспитательный 
компонент в образовательном процессе 

через реализацию программы воспи-
тания, воспитывающее влияние урока, 
добавление часа на воспитательную 
составляющую во внеурочной деятель-
ности («Разговоры о важном») – суть 
обновления образовательных стандар-
тов. Данные примеры убеждают в том, 
что опережающий характер научно-ме-
тодического сопровождения педагогов, 
развитие их профессиональной компе-
тентности в направлении организации 
процесса воспитания обеспечит прира-
щение субъектности обучающихся. 

Центральной идеей научно-методи-
ческого сопровождения воспитательной 
деятельности педагога является при-
знание человека как высшей ценности 
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современного общества, стремление 
к максимально полному раскрытию 
его потенциала. Современные вызовы 
системы образования обусловливают 
рост профессиональных затруднений 
у молодых педагогов, снижают эф-
фективность адаптации и закрепления 
в образовательных организациях. По-
этому так важно найти механизм пер-
сонифицированного дополнительного 
образования как вариации профессио-
нального развития молодых педагогов 
в условиях педагогических университе-
тов. Имеющиеся в педагогических уни-
верситетах психолого-педагогические, 
учебно-методические, технологические 
условия способны обеспечить развитие 
метапрофессиональных компетенций, 
преодолеть/минимизировать имеющи-
еся профессиональные дефициты [15]. 
Что касается педагогов со стажем, из-
менения в обществе, которые связаны 
с процессами цифровизации, разви-
тием новых технологий, определяют 
необходимость формирования новых 
компетенций. В этом направлении на-
учно-методическое сопровождение тоже 
меняется в содержательном и организа-
ционном плане.  

Цель данной статьи – выявить на-
правления, тенденции и дефициты науч-
но-методического сопровождения вос-
питательной деятельности. Предметом 
анализа явились направления, примеры 
практик научно-методического сопро-
вождения воспитательной деятельности 
педагогов. Базой исследования стали: 

– экспертная практика и материалы 
профессиональных конкурсов «Учитель 
года», «Классный руководитель года», 
«Педагогический дебют», «Воспитать 
человека», конкурса на получение бюд-
жетного сертификата;

– сайты образовательных организа-
ций (институтов повышения квалифи-
кации работников образования Ново-
сибирска, Красноярска, Челябинска; 
сетевые информационные ресурсы);

– результаты исследования проблем 
и эффективных практик научно-мето-
дического сопровождения деятельности 
педагогов, представленных в современ-
ных публикациях, участие в програм-
ме Межрегиональных педагогических 
научно-практических сборов «Синтез-
школа» (г. Ульяновск). 

Разделяем точку зрения М. Н. Пев-
знер относительно понимания науч-
но-методического сопровождения про-
фессиональной деятельности педагогов 
как системной технологии оказания 
квалифицированной помощи педагогу 
на протяжении его профессиональной 
карьеры. Эффективность научно-мето-
дического сопровождения определяется 
учетом динамики профессионального 
роста педагога, особенностей образова-
тельного учреждения, где он работает, 
гибкостью реагирования на его реаль-
ные затруднения [8]. К параметрам ана-
лиза научно-методического сопровожде-
ния деятельности педагога относятся:

1. Методологические подходы и прин-
ципы научно-методического сопрово-
ждения.

2. Субъекты научно-методического 
сопровождения.

3. Направления, содержание, формы 
научно-методического сопровождения.

4. Примеры эффективных практик 
научно-методического сопровождения.

5. Тенденции научно-методического 
сопровождения.

На фоне происходящих изменений 
переосмысляются и хорошо знакомые 
позиции, в частности — классное руко-
водство.

Профессиональная деятельность 
педагога ‒ один из компонентов вос-
питательной системы образовательной 
организации. Современный этап разви-
тия общества способствует обновлению 
главной идеи А. С. Макаренко о единстве 
воспитания и жизни. В национальном 
проекте «Образование» формулирует-
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ся ключевая задача ‒ создание условий, 
в которых нашим детям будет комфортно 
развиваться, обретая общечеловеческие 
ценности сообщества [7]. В этой связи 
значимым представляется объединение 
усилий районных методических каби-
нетов (отделов) и общеобразовательных 
организаций в трех направлениях ‒ мо-
тивационном, практическом и теорети-
ческом. Такое единение позволяет раз-
вивать умение нестандартно мыслить, 
презентовать опыт собственной педаго-
гической деятельности, решать задачи 
компетентностного характера, создавать 
авторские методические приемы, быть 
экспериментатором, менеджером [13].

Результаты, полученные в ходе экс-
пертной деятельности в рамках про-
фессиональных конкурсов, позволили 
зафиксировать устойчивую тенденцию 
роста вариантов и субъектов научно-
методического сопровождения воспита-
тельной деятельности педагогов:

– внутриорганизационные («внутри-
фирменные») форматы сопровождения;

– сетевые форматы сопровождения 
(сетевое сообщество «Педагогический 
дебют», «Учитель года»);

– сопровождение районными методи-
ческими службами;

– реализация дополнительных про-
фессиональных программ (ДПП), кото-
рые разработаны в соответствии с ак-
туальным содержанием воспитательной 
деятельности; 

– развитие неформального, инфор-
мального научно-методического сопро-
вождения (ассоциации молодых педаго-
гов Новосибирска, Красноярского края, 
региональный клуб организаторов вос-
питания «Импульс» (г. Ульяновск)).

На основе обобщения результатов 
обратной связи слушателей ДПП выяв-
лены перспективные вопросы научно-
методического сопровождения: способы 
вовлечения в реализацию программы 
воспитания всех участников образо-

вательных отношений; использование 
«Разговоров о важном» как инструмента 
диалога в процессе воспитания; инстру-
менты экспертизы процесса воспитания, 
практики конструктивного взаимодей-
ствия с родителями обучающихся.

Опыт включенного наблюдения за 
участниками профессиональных кон-
курсов «Учитель года», «Педагогиче-
ский дебют», «Классный руководитель 
года», «Воспитать человека», конкурса 
на получение бюджетного сертификата 
позволил констатировать адекватность 
содержания подготовки к участию в кон-
курсах, поступательное развитие мето-
дического сопровождения, необходи-
мость усиления научной составляющей 
данного сопровождения для успешного 
решения профессиональных задач. Ана-
лиз информации в сети Интернет отра-
жает нормативно-правовую, информа-
тивную стороны научно-методического 
сопровождения воспитательной дея-
тельности педагогов.

Анализ публикационной активности 
исследователей вопросов научно-ме-
тодического сопровождения воспита-
тельной деятельности педагогов в пе-
риод с 2019 по 2022 гг. включительно 
способствовал теоретико-методоло-
гическому обоснованию направлений 
и содержания научно-методического со-
провождения, выявлению тенденций его 
развития. Анализ по выделенным выше 
параметрам позволил констатировать 
следующее. 

Методологические подходы и принципы 
научно-методического сопровождения 

воспитательной деятельности  
педагогов

Особое внимание к воспитательному 
компоненту образования как источни-
ку поступательного развития способ-
ностей и потенциала каждого человека, 
гаранта положительного социального 
развития определяет классного руково-
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дителя как самостоятельную, ключевую 
фигуру в образовательной организации, 
потребность в постоянном развитии его 
профессиональной компетентности, 
мобильности, совершенствовании его 
функциональной грамотности. Совре-
менная педагогика меняет вектор. В рам-
ках реализации ФГОС ООО педагогика 
строгих приказов и ограничений сме-
няется наставничеством, тьюторством, 
педагогическим сопровождением и под-
держкой [1]. По мнению Л. В. Байборо-
довой, при подготовке студентов к орга-
низаторской деятельности необходимо 
руководствоваться специальными прин-
ципами: мотивационное обеспечение 
деятельности, развитие субъектности 
обучающихся, проблемность, вариатив-
ность, вертикальная и горизонтальная 
интеграция [2].

Методологической основой научно-
методического сопровождения выступа-
ют подходы: системно-деятельностный; 
личностно ориентированный, предпола-
гающий ориентацию на личность самого 
педагога; ресурсный, обосновывающий 
персональную траекторию профессио-
нального развития педагога. Современ-
ное конструирование научно-методиче-
ского сопровождения воспитательной 
деятельности педагога базируется на 
принципах соответствия содержания со-
провождения приоритетным задачам 
воспитания; взаимодействия между 
субъектами научно-методического со-
провождения, что обеспечивает си-
нергетический эффект; ориентации 
и оперативного реагирования на про-
фессиональные дефициты; координации 
и интеграции деятельности методиче-
ских служб.

Субъекты научно-методического  
сопровождения 

Научно-методическое сопровожде-
ние воспитательной деятельности пе-
дагогов заключается в непрерывной 

профессиональной подготовке и ме-
тодическом взаимодействии, в резуль-
тате которого актуализируется про-
фессиональный потенциал каждого. 
Научно-методическое сопровождение 
реализуется на уровне индивидуального 
субъекта (педагог); на уровне коллек-
тивного субъекта (педагогический кол-
лектив); на уровне сетевого субъекта. 
Одной из целей научно-методического 
сопровождения является развитие про-
дуктивного специалиста. Продуктивный 
специалист – профессионал, способный 
постоянно обновлять свой поведенче-
ский репертуар, обладающий чувством 
перспективы, разрабатывающий различ-
ные стратегии и стили профессиональ-
ного поведения, адекватные контексту 
ситуации, признающий возможность 
альтернативных способов решения про-
блемных задач, а значит, развивающий-
ся в инновационном пространстве. По-
этому так важен опыт перехода каждого 
педагога с позиции объекта научно-ме-
тодического сопровождения на позицию 
субъекта данного сопровождения. 

Одним из инструментов развития 
субъектности педагога может высту-
пать со-творчество в научно-методи-
ческом сопровождении. Со-творчество 
представляет собой систему взаимос-
вязанных педагогических событий 
и ситуаций, направленных на раскры-
тие творческого потенциала; развитие 
внутренних творческих возможностей; 
запуск механизмов самопознания, 
самовоспитания, самоутверждения 
и самореализации каждого участника 
сопровождения; выстраивание гармо-
нии человеческих отношений; совмест-
ное создание, осмысление, оценка ин-
новационного опыта профессиональной 
деятельности; расширение субъектного 
пространства личности [3]. Нужна ка-
чественно новая подготовка педагога, 
которая позволяет сочетать фундамен-
тальность профессиональных знаний 
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с инновационностью мышления, иссле-
довательским подходом к разрешению 
конкретных воспитательных проблем. 
В связи с этим возникает потребность 
в обеспечении условий для поддержки 
и развития личностно-профессиональ-
ного потенциала педагогов, среди кото-
рых научно-методическое сопровожде-
ние играет значительную роль. 

Направления, содержание, формы  
научно-методического сопровождения 

Научно-методическое сопровожде-
ние осуществляется по следующим на-
правлениям: 

– диагностическое (выявление про-
фессиональных затруднений, изучение 
профессиональных потребностей педа-
гога, активизация потребности в лич-
ностно-профессиональном развитии);

– поисковое (подбор необходимых 
методов, форм, тактик, приемов);

– основное (повышение квалифика-
ции, консультирование, индивидуальная 
и групповая формы методической и на-
учно-исследовательской работы, супер-
визия, семинары, сборы, конференции, 
профессиональные конкурсы);

– аналитическое (сбор и анализ до-
стижений, эффективных воспитатель-
ных практик).

Системно-деятельностный подход 
в организации научно-методического со-
провождения воспитательной деятель-
ности педагога обусловливает выбор 
и взаимосвязь разнообразных форм ее 
проведения: индивидуальная работа над 
методической проблемой; деятельность 
временных исследовательских (творче-
ских) коллективов, проектировочных 
площадок по определенным проблемам; 
проведение семинаров-практикумов, на-
учно-методических советов, сборов, те-
матических встреч и консультаций; уча-
стие в конкурсной, исследовательской, 
проектной деятельности.

В современной школе педагог явля-
ется воспитателем, другом, помощни-

ком школьника, детского коллектива, 
куратором класса, тьютором, который 
сопровождает развитие познавательного 
интереса учащегося, его индивидуаль-
ное самовыражение, самоопределение; 
консультантом и партнером во взаи-
модействии с родителями; посредником 
взаимодействия родителей и админи-
страции образовательной организации. 
Выполнение педагогом воспитательных 
функций позволяет актуализировать 
и реализовать образовательный потенци-
ал обучающихся, формировать культуру 
выбора образовательных практик, нести 
ответственность за этот выбор. Исполь-
зование педагогом в профессиональной 
деятельности стратегий и приемов вос-
питания обеспечивает формирование 
и развитие личностных качеств обучаю-
щихся, коммуникативных навыков, фор-
мирование умения рефлексировать как 
инструмента организации собственной 
образовательной деятельности.

Предметом пристального внимания 
являются способы формирования готов-
ности бакалавров педагогического обра-
зования к воспитательной деятельности. 
Данная готовность проявляется в един-
стве когнитивного, мотивационно-цен-
ностного, деятельностного, оценочно-
рефлексивного компонентов. Наличие 
и уровень сформированности этих ком-
понентов позволяет организовать успеш-
ную социализацию обучающихся, их 
самоопределение в современных обще-
образовательных организациях. Эффек-
тивность практико-ориентированного 
обучения зависит от оптимального со-
четания фундаментального образования 
и профессионально-прикладной под-
готовки. Готовность к осуществлению 
любой воспитательной практики опре-
деляется следующими факторами: фор-
мирование готовности решать задачи 
организации процесса воспитания про-
низывает все компоненты учебно-вос-
питательного процесса; принципиально, 
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чтобы обучение строилось на основе 
практико-ориентированных учебных за-
даний, на основе интеграции теоретиче-
ской и практической подготовки в про-
цессе педагогической практики [11].

Еще одним направлением научно-
методического сопровождения является 
развитие информационно-методической 
культуры по проблемам воспитания. 
Критериями уровня развития данной 
культуры являются: ценностное отно-
шение к воспитательной деятельности; 
способность к субъектной позиции, вы-
страиванию индивидуальной образо-
вательной траектории развития, в том 
числе формирование информационно-
методической компетенции; открытость 
и способность к новизне; способность 
к разработке методического обеспече-
ния воспитательного процесса в соот-
ветствии с современными требования-
ми; способность к оценке и самооценке 
методической деятельности; творческая 
активность в методической деятельно-
сти [12].

Примеры эффективных практик  
научно-методического сопровождения 

воспитательной деятельности  
педагогов

Одним из ключевых направлений 
научно-методического сопровождения 
воспитательной деятельности педаго-
гов является готовность к организации 
образовательного процесса для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в рамках инклюзивного образо-
вания: рассматриваются условия пси-
холого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ, предлагаются инструмен-
ты исследовательской деятельности для 
выявления степени удовлетворенности 
качеством образования в школе [6].

1 Повышение квалификации [Электронный ресурс]. – URL: https://nipkipro.ru/dpo/training/ (дата об-
ращения: 10.08.2022).

2 Дополнительное образование «НГПУ» [Электронный ресурс]. – URL: https://ido-de.nspu.ru/course/
index.php?categoryid=25 (дата обращения: 10.08.2022).

Раскрываются теоретико-практиче-
ские аспекты организации и проведения 
производственной практики в педву-
зе; обосновано, что компетентностный 
подход в осуществлении социальных, 
методологических и процессуальных 
предпосылок решения комплексных за-
дач практики обеспечивает широкое 
применение нововведений в деятель-
ности студентов-практикантов. Ком-
плексные задачи, определенные кафе-
драми, ответственными за проведение 
практики, соотнесены с компетенциями 
в новых стандартах (ФГОС ВО). При-
ведены примеры использования техно-
логических карт для анализа видов про-
фессиональной деятельности студентов 
в процессе решения комплексных задач 
в деятельности классного руководителя. 
Рассматриваются современные модели 
классного руководства, например тью-
торство [5]. 

На сайте Новосибирского института 
повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования1 пред-
ставлены программы повышения ква-
лификации, касающиеся методической 
поддержки. Сами программы актуальны 
запросам педагогов. На сайте Институ-
та дополнительного образования Но-
восибирского государственного педа-
гогического университета2 полезными 
для педагогов будут курсы повышения 
квалификации, которые направлены на 
изучение и применение новых техноло-
гий в воспитательной процессе, игровых 
технологий в досуговой деятельности. 

В Красноярском институте повы-
шения квалификации представлен ши-
рокий выбор курсов, направленных на 
методическую поддержку педагога. 
В программах повышения квалифика-
ции затронуты актуальные проблемы со-
провождения подростков с девиантным 
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поведением, работы с семьей, включая 
особенности организации предоставле-
ния услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представите-
лям) детей.

Сайт Челябинского института пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников образования является одним 
из самых информативно наполненных. 
Нормативно-правовая поддержка пред-
ставлена тем, что в каждой программе по-
вышения квалификации педагогов есть 
раздел «Современные нормативно-пра-
вовые основы образования». Психоло-
гическая поддержка представлена двумя 
программами: «Как сохранить профес-
сиональное здоровье? Эффективные 
приемы профилактики эмоционального 
выгорания педагогов», «Эффективные 
приемы развития эмоционального ин-
теллекта педагогических работников». 
Данные программы помогут педагогам 
справиться с профессиональным стрес-
сом. На сайте можно найти программы 
по взаимодействию с семьей, в том чис-
ле с семьями из «группы риска», советы, 
как грамотно взаимодействовать с «кон-
фликтными родителями», программы по 
возможностям психологического кон-
сультирования с использованием совре-
менных методов работы.

Интересным представляется опыт 
проведения педагогических научно-
практических сборов «Синтез-школа» 
(г. Ульяновск). С позиций современной 
теории воспитания «Синтез-школа» как 
сбор, который объединяет обучающих-
ся, студентов, молодых педагогов, педа-
гогов со стажем, исследователей педаго-
гической практики, является образцом 
реального воплощения комплекса ис-
следовательских подходов к осущест-
влению научно-методического сопрово-
ждения воспитательной деятельности 
педагога. Ключевая идея «Синтез-шко-
лы 2022» – «перезагрузка», ключевое 

направление содержания – проблемы 
воспитания – 2023. В этой ситуации фор-
мулирование основных современных 
проблем воспитания и поиск решений 
ярко демонстрировал пример систем-
ного подхода. Компоненты воспитания 
не только обозначены, но и определены 
связи, отношения между этими компо-
нентами. За единицу воспитательной 
системы взята деятельность педагога, 
образ и содержание которой сочетают-
ся с другими элементами воспитатель-
ной системы, образуя ее индивидуаль-
ность. Примером системного подхода 
в рамках сбора могут служить бинарная 
лекция «Проблемы воспитания – 2023»  
(Е. А. Александрова, д-р пед. наук (СГУ, 
г. Саратов), С. Д. Поляков, д-р пед. наук 
(УлГПУ, г. Ульяновск)), рефлексия по со-
обществам.

Синергетический подход к процессу 
научно-методического сопровождения 
воспитательной деятельности педагога 
на сборе реализуется через работу со-
обществ, состав которых на протяжении 
всего сбора постоянно меняется. В со-
обществах воспитание раскрывается как 
процесс в значительной степени самоор-
ганизующийся, который подвержен вли-
янию многих факторов. В современных 
условиях содержание воспитательной 
деятельности оказывается в неустойчи-
вом состоянии. Работа сообществ, вза-
имодействие с модераторами, исследо-
вательской группой наглядно показали, 
что механизмом развития научно-мето-
дического сопровождения воспитатель-
ной деятельности педагога может стать 
резонансное воздействие, которое соот-
ветствует уже видимым и осознаваемым 
существенным тенденциям. Пример – 
работа Академии инновационных со-
циальных технологий (АИСТ) в рамках 
сбора – определение воспитательного 
потенциала «новых деятельностей» 
с позиции реальности и рисков. 

Амбивалентность исследователь-
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ской практики в ходе сбора обеспечена 
проблемным диалогом по темам «Как 
говорить с детьми о войне и мире?», 
«Личностные результаты в условиях 
цифровизации образования – это вос-
питание или…?», «За что не отвечает 
педагог?», «Что все-таки важно в разго-
воре о важном?», «Советник по воспи-
танию – помощь или проблема?», «Ма-
нипуляции в воспитании: возможности 
или риски?».

Несомненная заслуга организаторов 
сбора – реализация содержания на осно-
ве событийного подхода, раскрытие про-
цесса воспитания как со-бытия взросло-
го и ребенка. По словам Д. В. Григорьева, 
воспитание – это «духовная практика 
(встреча идеальных планов сознания 
взрослого и ребенка), которая осущест-
вляется от встречи к встрече, от собы-
тия к событию» [4]. Сам сбор пронизан 
множеством содержательных, полезных 
встреч: от формирования и переформа-
тирования самих сообществ, мастер-
классов до «Живой библиотеки» (вре-
мени гостей), общения со школьниками 
(пресс-группой «Узнавайки»). Каждая 
такая встреча для каждого участника 
сбора – настоящее со-бытие, совместное 
проживание «в моменте», определение 
себя в современной системе координат 
процесса воспитания.

Тенденции научно-методического  
сопровождения воспитательной  

деятельности педагогов
Перспективным представляется 

поиск инструментов перевода изме-
няющихся требований к результатам 
и процессам воспитания в новые или 
актуализированные действия педагога. 
Важно научно обосновать и апроби-
ровать на практике технологию моде-
лирования перспективных трудовых 
функций и соответствующих им про-
фессиональных характеристик педагога 
в контексте изменяющихся требований 

к целям и результатам воспитания. Для 
этого может быть использован процесс-
ный подход и методология структурно-
функционального анализа профессио-
нальной деятельности. 

Современное содержание научно-
методического сопровождения воспита-
тельной деятельности педагогов опре-
деляется личностно-профессиональной 
и социальной значимостью знаний 
и способов деятельности. Важны по-
нимание целей воспитания, актуальных 
профессиональных компетенций для 
организации процесса воспитания, раз-
работка компетентностно-ориентиро-
ванных программ сопровождения вос-
питательной деятельности педагога.

Основными функциями научно-ме-
тодического сопровождения являются 
информирование о новых требовани-
ях, предъявляемых к воспитательной 
деятельности, последних достижениях 
педагогической науки и практики; обу-
чение и развитие педагогов; выявление, 
изучение и распространение наиболее 
ценного опыта инновационной деятель-
ности в направлении воспитания.

Проведенный анализ научно-методи-
ческого сопровождения воспитательной 
деятельности педагогов позволил выде-
лить содержательные и организацион-
ные вопросы, требующие разрешения. 
По мнению Т. А. Ромм, к числу содержа-
тельных проблем относятся осознание 
современных подходов к воспитанию, 
смыслового содержания программы вос-
питания. В организационно-психологи-
ческом плане трудности вызывают зада-
чи, связанные с мотивацией, кооперацией 
и координацией деятельности по реали-
зации программы воспитания [10]. Про-
блемной зоной остается рефлексивная 
позиция педагога, подходы, стратегии 
и особенности взаимодействия с роди-
телями. Среди других организационных 
затруднений – понимание, насколько ко-
личество предлагаемых методических 
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форматов сопровождения обеспечивает 
доверие к системе научно-методическо-
го сопровождения. На научно-методиче-
ском сборе «СИНТЕЗ-школа», подводя 
итоги работы, организаторы говорили 
о двух путях развития: наращивание зна-
ний (научный путь) и создание образов 
(эмпирический путь). Сочетание этих 
путей способно обеспечить качествен-
ный результат профессиональной дея-
тельности. Кредит доверия к системе 
научно-методического сопровождения 
обеспечивается демонстрацией науч-
но-методическим сопровождением воз-
можностей быть полезным педагогу; 
демонстрацией субъекту научно-мето-
дического сопровождения достаточно-

сти собственных сил и мастерства для 
качественного сопровождения; стабиль-
ный имидж, предсказуемые действия. 

Гибридизация трудовых функций яв-
ляется основным трендом современной 
системы общего образования. В частно-
сти, классное руководство, деятельность 
воспитателя (группы продленного дня, 
летнего лагеря) видятся дополнением 
к набору базовых трудовых функций, 
а не специфической профессиональной 
деятельностью [14]. Следовательно, 
научно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагога 
нуждается в продуктивной разработке 
и системной реализации. 
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к созданию региональной модели не-
прерывного педагогического образования, выделяются факторы, влияющие на каче-
ство данного процесса, предлагается механика реализации процесса непрерывного 
педагогического образования от входа в систему подготовки педагога до постдиплом-
ного сопровождения специалиста. В тексте статьи описываются ключевые проек-
ты, раскрывающие этапы процесса непрерывного педагогического образования. На 
примере Санкт-Петербурга показана специфика их реализации. Выделены способы 
выявления и поддержки педагогически одаренной молодежи, механизмы проектиро-
вания модульных практико-ориентированных программ, позволяющих наращивать 
и расширять педагогическую компетентность воспитателей и учителей, раскрыта 
технология постдипломного сопровождения педагога, ориентированная на сохране-
ние педагогов в профессии. Сделаны выводы о важности создания педагогического 
кластера, позволяющего объединить ресурсы и возможности различных образова-
тельных и управленческих структур региона для оптимизации процесса непрерывно-
го профессионального образования педагога.
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professional education are drawn.
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1 Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р О Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/404830447 / (дата обращения: 10.08.2022).

В настоящее время актуальным яв-
ляется вопрос об обеспечении непре-
рывности профессионального педаго-
гического образования [1; 3; 5; 6]. На 
общефедеральном уровне анализируют-
ся лучшие практики реализации данной 
задачи, появляются авторские концеп-
ции, проекты и инициативы, в которых 
раскрываются вариативные подходы 
к решению обозначенного вопроса [4; 
10; 14; 16; 17].

В «Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования 

на период до 2030 г.» указано, что одним 
из базовых принципов подготовки педа-
гога становится непрерывность и преем-
ственность педагогического образова-
ния, при этом в нормативном документе 
подчеркивается важность «внедрения 
единых подходов к структуре и содержа-
нию подготовки педагогических кадров, 
учитывающих актуальные требования 
образовательных стандартов…»1. Вме-
сте с тем очевидно, что в каждом регионе 
существуют специфические требования 
к подготовке и повышению квалифика-



39

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

ции педагогов в контексте потребностей 
системы образования конкретной тер-
ритории, формирования регионального 
педагогического сообщества, объединя-
ющего усилия и рационально распре-
деляющего ресурсы для качественной 
системы непрерывного сопровождения 
педагога от вхождения в процесс под-
готовки к профессиональной деятель-
ности до наращивания опыта решения 
профессиональных задач в условиях 
реальной педагогической деятельности  
[2; 8; 17]. 

Рассмотрим на примере системы 
профессионального педагогического об-
разования Санкт-Петербурга механику 
поддержки ее преемственности и непре-
рывности [11; 12].

Система образования Санкт-Петер-
бурга имеет вековые традиции и харак-
теризуется доступностью, качеством 
и вариативностью дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, 
высокими требованиями к качеству ка-
дрового педагогического потенциала, 
ориентацией на многоаспектную ин-
новационную деятельность, высокими 
показателями воспитательной и куль-
турной направленности общего образо-
вания.

К особым региональным факторам, 
обусловливающим специфику про-
фессиональной деятельности педагога, 
можно отнести следующее. 

• Активная динамика демографиче-
ских показателей, в первую очередь за 
счет внутренней миграции и увеличе-
ния количества семей, имеющих 2–3 де-
тей. Это приводит к появлению новых 
и реконструкции уже функционирующих 
образовательных организаций, прово-
цирует стабильный запрос города на ква-
лифицированные педагогические кадры.

• Полинациональность населения 
города. Последние результаты перепи-
си населения позволяют говорить, что 
на территории Санкт-Петербурга про-

живает более 43 национальностей. На-
блюдается востребованность педагогов, 
готовых планировать и реализовывать 
образовательную деятельность в много-
национальном классе или группе детско-
го сада, учитывать национальные тра-
диции и ожидания семей, дети которых 
посещают образовательную организа-
цию, уметь устанавливать гармоничные 
межличностные отношения с семьями 
обучающихся.

• Рост в образовательных организа-
циях города детей с особыми образо-
вательными возможностями и потреб-
ностями. Одним из наиболее важных 
и перспективных направлений разви-
тия системы образования детей с ОВЗ 
является инклюзивное образование: 
в школах создаются «ресурсные клас-
сы», обеспечивающие поддержку детей 
с постепенным их включением в обра-
зовательную среду сверстников, растет 
число комбинированных (инклюзив-
ных) групп в дошкольных организациях. 
Как следствие, высокая потребность си-
стемы образования в квалифицирован-
ных и компетентных педагогах, готовых 
к реализации адаптивных образователь-
ных программ, качественно решающих 
задачи педагогического взаимодействия 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

• Последние 2 года в городе активно 
реализуется региональная программа по 
оснащению образовательных организа-
ций новым современным оборудовани-
ем, созданию высокотехнологических 
лабораторий, творческих пространств, 
реализуются программы гибридного, 
смешанного и дистанционного обуче-
ния. В связи с чем значительно повы-
сился запрос на педагогов, обладающих 
информационными и цифровыми ком-
петенциями, владеющими сквозными 
цифровыми технологиями и применяю-
щими современные цифровые образова-
тельные тренды для решения педагоги-
ческих задач.
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• Инновационный характер регио-
нальной экономики Санкт-Петербурга. 
Город занимает третье место среди ре-
гионов с высоким инновационным по-
тенциалом, в результате система об-
разования Санкт-Петербурга также 
позиционирует себя как инновационно 
ориентированная. В связи с чем остро 
стоит вопрос о развитии у педагогов 
компетенций, позволяющих активно 
включаться в инновационную деятель-
ность, создавать инновационные про-
дукты, обладать умениями презентации 
инноваций и внедрения их в массовую 
образовательную практику.

Анализ выделенных факторов позво-
ляет утверждать, что город нуждается 
в создании многоканальной системы по-
лучения педагогического образования, 
направленной на стимулирование его 
непрерывности, вариативности и пре-
емственности, позволяющей сохранять 
и удерживать в профессии мотивирован-
ных к педагогической деятельности лиц.

Разрешение выделенной потребно-
сти лежит в плоскости создания единого 
пространства подготовки и постдиплом-
ной поддержки педагога [7; 13; 18].

В данной статье представлено опи-
сание трех взаимосвязанных проектов, 
способствующих созданию целостной 
региональной модели непрерывного 
профессионального образования педа-
гога Санкт-Петербурга, позволяющую 
гибко и вариативно осуществлять под-
держку и сопровождение профессио-
нальной жизни педагога от вхождения 
в систему подготовки до активного 
включения в ландшафт педагогической 
деятельности.

Актуальной проблемой профессио-
нального педагогического сообщества 
становится привлечение в профессию 
педагогически одаренной молодежи пу-
тем ранней педагогической профориен-
тации выпускников школ.

Изучение запросов учащихся школ, 
принимающих участие в профориента-

ционных мероприятиях, показало, что 
для молодых людей чаще привлекатель-
ны имиджевые профессиональные об-
разовательные организации с яркой ре-
путационной позицией и сложившимися 
традициями. Репутация зарабатывается 
годами, складываясь из удовлетворенно-
сти запросов, интереса и внимания раз-
личных групп заинтересованных лиц. 
Хорошая репутация увеличивает цен-
ность всего, что делает образовательная 
организация. В связи с этим знаковые 
образовательные учреждения, имеющие 
репутацию, опыт и традиции, дорожат 
своей позицией, делая все для сохра-
нения своих имиджевых преимуществ. 
Однако, привлекая к себе интерес со сто-
роны большего количества абитуриен-
тов, захватывая большее образователь-
ное пространство, у образовательного 
учреждения возникает риск «случайных 
людей», которые пришли на «имидж», 
а не «на профессию». Возникает се-
рьезная проблема, связанная с тем, как 
массово готовить высококлассных спе-
циалистов с учетом имеющихся талан-
тов поступающих, сохраняя контингент, 
удовлетворенность стейкхолдеров и ре-
путацию.

Начинать работу в направлении вы-
явления и поддержки профессионально-
одаренной и педагогически мотивиро-
ванной молодежи важно путем поиска 
привлекательных форматов взаимодей-
ствия. Таким единым форматом может 
стать создание единого событийного 
пространства работы с потенциальными 
абитуриентами педагогического коллед-
жа и (или) педагогического вуза.

Прослеживается потребность бу-
дущих педагогов принимать участие 
в ярких, карьерно-ориентированных 
мероприятиях [12; 13], позволяющих 
им удовлетворить вариативные образо-
вательные запросы и потребности бу-
дущих специалистов, нарастить опыт 
первых педагогических проб, что дает 
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осознанную возможность молодому че-
ловеку выбирать педагогическую про-
фессию как привлекательную и приори-
тетную для будущей профессиональной 
деятельности. Одни из ключевых задач, 
которые сегодня ставят перед собой 
школьники, – выбрать профессию пер-
спективную и быть востребованными, 
актуальными и осведомленными спе-
циалистами. Возникает необходимость 
так организовать систему непрерывно-
го профессионального педагогическо-
го образования, чтобы у каждого была 
возможность создать для себя индиви-
дуальный профессиональный маршрут, 
ориентированный на приобретение до-
полнительных знаний и навыков, раз-
витие актуальных «скиллов» (от англ. 
skill – умение, мастерство).

Появляется необходимость поиска 
новых, регулярных профессиональных 
событий, дизайн которых позволяет 
учесть все потребности молодых.

Такими свойствами сегодня облада-
ют вариативные карьерно-ориентиро-
ванные события для педагогически ода-
ренной молодежи, будущих педагогов 
(студентов колледжей и вузов), молодых 
специалистов, только начинающих путь 
выстраивания карьеры. Такие собы-
тия одновременно могут решать целый 
спектр задач: от оперативного наращи-
вания компетенций, необходимых моло-
дым педагогам для решения профессио-
нальных задач в условиях современного 
образовательного пространства, до акту-
ализации представлений о будущей про-
фессии среди студентов и учащихся 
общеобразовательных школ. Ценность 
данных мероприятий – возможность 
профессионального общения тех, кто 
только готовится стать педагогом, и мо-
лодых специалистов, у которых уже есть 
первый профессиональный опыт. Такая 
уникальная технология наставничества 
по принципу «молодые – молодым» обе-
спечивает благоприятную среду для раз-

вития мотивации к будущей профессии, 
позволяет создавать единое сообщество 
молодых педагогов города, что, в свою 
очередь, способствует более активному 
желанию молодежи остаться в педагоги-
ческой профессии.

Успешный вход в педагогическую 
профессию может обеспечить раннее 
выявление и поддержка педагогически 
одаренной молодежи. Инструментом 
реализации данной задачи может стать 
создание профориентационного собы-
тийного пространства для будущих пе-
дагогов, которое позволит увеличить 
долю обучающихся колледжа и (или) 
вуза, имеющих устойчивый интерес 
к педагогической профессии и мотива-
цию к ее освоению, а также увеличить 
количество профориентационных ме-
роприятий, направленных не только на 
информирование абитуриентов о педа-
гогическом колледже или вузе, но и на 
навигацию и получение практического 
опыта в педагогической деятельности.

В основе проекта событийного про-
странства несколько ключевых активно-
стей – от создания точек педагогической 
вовлеченности для школьников, форми-
рования культуры педагогических ди-
настий до экспедиций на рабочие места 
педагогов и преемственной программы 
школа – колледж – вуз. Основными тех-
нологиями реализации модели выступа-
ет наставничество. Значимыми эффекта-
ми проекта являются – создание в городе 
сети профориентационного нетворкинга 
и механизма привлечения педагогически 
одаренной и мотивированной молодежи 
в педагогическую профессию, а также 
поддержка профессионального само-
определения школьников.

Второй проект связан с модерниза-
цией системы подготовки педагогов для 
региональной системы образования. 
Проект нацелен на решение такой клю-
чевой проблемы, как запаздывание си-
стемы подготовки педагогов в учете ак-
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туальных и опережающих потребностей 
образовательной системы региона [15].

Разработка модели конструирования 
процесса подготовки педагога базиру-
ется на идее о процессе подготовки как 
процессе психолого-педагогической под-
держки студента в самостоятельном ре-
шении актуальных задач образователь-
но-профессиональной деятельности. 

Для понимания опережающего ха-
рактера подготовки педагога к профес-
сиональной деятельности в новых ус-
ловиях экономики региона разработана 
Т-компетентностная модель педагогиче-
ской деятельности, позволяющая опре-
делить конструктор компетенций, осво-
ение которых необходимо современному 
педагогу: от углубления уже имеющихся 
компетенций до наращивания и расши-
рения перечня компетенций, которые 
необходимы педагогу для качественно-
го решения профессиональных задач 
в условиях современной педагогической 
деятельности. Модель легла в основу 
разработки гибких практико-ориентиро-
ванных профессиональных программ.

Значимыми показателями проекта 
становятся количество обучающихся, 
прошедших обучение по гибким образо-
вательным практико-ориентированным 
программам и овладевших опережаю-
щими компетенциями, а также количе-
ство организаций партнеров, включен-
ных в процессы разработки, реализации 
и экспертизы данных программ [8; 9].

Модель выстраивается в соответ-
ствии со следующими шагами.

1. Создание консалтинговой службы 
на базе колледжа и (или) вуза для органи-
зации мониторинга актуальных и опере-
жающих потребностей образовательной 
системы города с целью оперативного 
обновления содержания программы.

2. Изменение архитектуры програм-
мы путем конструктора модулей как 
самостоятельных единиц программы, 
отвечающих за формирование профес-
сиональной компетентности.

3. Конструирование краткосрочных 
практико-ориентированных профессио-
нальных программ дополнительного об-
разования на основе созданных модулей 
для наращивания или расширения про-
фессиональных компетенций, освоения 
новых педагогических ролей и профес-
сий студентов выпускных курсов.

4. Создание имидж-лаборатории для 
развития гибких педагогических компе-
тенций, формирующих образ педагога 
Санкт-Петербурга.

5. Запуск лаборатории педагогиче-
ских идей и проектов для шлифовки 
сформированных компетенций студен-
тов путем участия в образовательных 
проектах под заказ работодателей.

6. Введение новых субъектов управ-
ления программой – директора, ру-
ководителей модулей, руководителя 
производственной деятельностью, руко-
водителя образовательных проектов для 
согласования и координации ресурсов 
программы.

Третий проект посвящен решению 
проблемы построения регионального 
механизма сопровождения непрерывно-
го профессионального развития педаго-
гов. Основные проблемы, с которыми 
необходимо работать по этому вопро-
су, – преодоление разрозненности и ду-
блирования действий различных видов 
методической службы города, развитие 
вариативности форматов их взаимодей-
ствия, консолидация ресурсов организа-
ций дополнительного профессионально-
го образования для повышения качества 
методического сопровождения педаго-
гов города.

Основная задача проекта – обеспе-
чить комплексное сопровождение пяти 
вариативных треков непрерывного про-
фессионального развития педагогов. Это 
позволит вовлечь не менее 50 % моло-
дых педагогов в различные формы под-
держки и сопровождения и увеличить 
количество смарт-программ повышения 
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квалификации – программ, имеющих 
модульный характер проектирования 
и позволяющих собирать модели под 
конкретные профессиональные запросы 
педагогов. Таким образом, программа 
получает свойство персонифицирован-
ной, а педагог – возможность получить 
адресную помощь в развитии недостаю-
щих компетенций.

Мы провели исследование карьер-
ных маршрутов выпускников колледжа 
и вуза, а также выделили основные по-
требности и задачи, которые стоят перед 
ними на разных этапах их профессио-
нального становления. Это позволило 
нам определиться с содержательными 
аспектами модулей программы сопро-
вождения и форматами работы с педа-
гогами.

Таким образом, сложилась модель 
сопровождения треков непрерывного 
профессионального развития педагогов, 
которая включает 5 основных функций: 
диагностика потребностей, дефицитов 
и возможностей педагога, формирование 
запроса и его согласование, проектиро-
вание индивидуального трека и подбор 
необходимых ресурсов, а также оценка 
и фиксация профессионального продви-
жения педагога. Средствами реализации 
индивидуальных треков выступают ва-
риативные модули смарт-программы 
и участие в профессиональных событи-
ях. Эффекты проекта заключаются в соз-
дании единой базы профессиональных 
достижений молодых педагогов, новых 
позициях педагогического колледжа 
и обеспечении персонифицированного 
сопровождения непрерывного и плано-
мерного повышения квалификации пе-
дагогов.

Выстроенная модель непрерывно-
го педагогического образования позво-
лила провести качественную ревизию 
деятельности профессиональных об-

разовательных организаций, включен-
ных в систему непрерывного профес-
сионального образования современного 
педагога Санкт-Петербурга. В основу 
анализа их деятельности легли такие 
ключевые позиции, как непрерывное 
профессионально-образовательное со-
провождение педагога начиная с эта-
па входа в систему профессиональной 
подготовки до удержания педагогов 
в профессии, регулярное проведение 
мониторинговых исследований про-
фессиональных запросов педагогов на 
систему сопровождения и запросов си-
стемы образования на развитие и обога-
щение профессиональных компетенций 
педагогов региона, использование ре-
зультатов фундаментальных психолого-
педагогических исследований для фор-
мирования профессиональной картины 
мира педагога, научно-практические 
(прикладные) исследования по выявле-
нию дефицитов и точек роста профес-
сиональных компетенций педагогов, 
разработку, апробацию и внедрение пе-
дагогических технологий и инициатив; 
реализацию современных программ не-
прерывного педагогического образова-
ния образовательных организаций, уча-
ствующих в подготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров.

Решение указанных задач требует 
построения организационной структу-
ры распределенных ресурсов, в рамках 
которой функционирует иерархически 
связанная система организаций, облада-
ющих различным потенциалом для реа-
лизации функций непрерывного сопро-
вождения педагогов. В настоящее время 
в регионе идет работа над созданием 
педагогического кластера, что позволит 
повысить качество непрерывного про-
фессионального образования педагога 
Санкт-Петербурга.
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Организационно-методические условия развития 
естественно-научной грамотности будущих бакалавров 

начального образования
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для педагогического вуза про-
блема подготовки студентов к формированию у младших школьников основ есте-
ственно-научной, в том числе экологической, грамотности. Решение данной про-
блемы предлагается начать с повышения естественно-научной грамотности самих 
студентов, поскольку тестирование показало, что ее уровень у первокурсников от-
носительно невысок. Описан опыт организации теоретической подготовки будущих 
бакалавров начального образования в рамках дисциплин естественно-научного цик-
ла. Обучение следует строить на корректной научной информации обо всех уровнях 
организации материи, использовать разные формы и методы: изучение природных 
объектов и их моделей в лабораторных условиях, экскурсии, самостоятельный поиск 
информации в различных источниках, ее критический анализ. Методическую под-
готовку рекомендуется проводить с опорой на имеющиеся опубликованные матери-
алы по функциональной грамотности, изучение которых облегчает конструирование 
диагностических заданий, проведение модельных уроков на практических занятиях 
в вузе и подготовку к урокам с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на педагогической прак-
тике. Самостоятельные исследования при подготовке курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, написание статей, а также участие в конференциях, предметных 
олимпиадах и конкурсах способствуют развитию креативного мышления студентов. 
Большинство учащихся старших курсов демонстрируют более высокий уровень есте-
ственно-научной грамотности, чем в начале обучения в университете. 

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, функциональная грамот-
ность, экологическая грамотность, младшие школьники, студенты, бакалавры, педа-
гогическое образование, начальное образование, обучение биологии, методика обуче-
ния, естествознание, научные знания.
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Abstract. The article deals with the problem of preparing students for the formation 
of the natural science foundations, including ecological literacy, which is relevant for 
a pedagogical university. The solution to this problem is proposed to begin with increasing 
the natural science literacy of the students themselves, since testing has shown the level of it 
among first-year students is relatively low. The experience of organizing theoretical training 
of future bachelors of primary education within the disciplines of the natural science cycle 
is described. Training should be based on correct scientific information about all levels of 
the organization of matter, use different forms and methods: the study of natural objects and 
their models in laboratory conditions, excursions, independent search for information in 
various sources, its critical analysis. Methodological training is recommended to be carried 
out based on the available published materials on functional literacy, the study of which 
facilitates the design of diagnostic tasks, conducting model lessons in practical classes at 
the university and preparing for lessons taking into account the requirements of the Federal 
State Educational Standard on pedagogical practice. Independent research in the preparation 
of term papers and final qualifying papers, writing articles, as well as participation in 
conferences, subject olympiads and competitions contribute to the development of creative 
thinking of students. The majority of senior students demonstrate a higher level of natural 
science literacy than at the beginning of their education at the university.
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Актуальное направление в образо-
вании – формирование функциональ-
ной грамотности учащихся, одной из 
составляющих которой является есте-
ственно-научная грамотность. Доказа-

но, что уровень развития функциональ-
ной грамотности школьников оказывает 
влияние на экономическое и социальное 
развитие страны в ближайшем будущем, 
во многом определяя конкурентоспособ-
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ность страны [12]. И хотя оценивается 
уровень ее сформированности у детей, 
обучающихся в средней школе, достиг-
ших 14–15-летнего возраста, основы 
функциональной грамотности заклады-
ваются уже в начальной школе. Эту про-
блему призваны решать школьные учи-
теля, а значит, в курс их обучения в вузе 
должны быть включены соответствую-
щие составляющие. 

Однако выпускники школ, поступа-
ющие на факультет, готовящий учите-
лей начальных классов, не всегда в пол-
ной мере осознают, что им придется не 
только обучать детей чтению, письму 
и счету, но и знакомить с устройством 
окружающего мира, развивать способ-
ность взаимодействовать с ним, а следо-
вательно, и закладывать у школьников 
основы естественно-научной грамот-
ности. Преподаватели вуза в этой связи 
сталкиваются с необходимостью по-
вышения уровня естественно-научного 
образования самих студентов и поиска 
форм и методов, способствующих под-
готовке квалифицированного учителя, 
способного в дальнейшем формировать 
функциональную грамотность учащихся 
с учетом их возрастных особенностей. 

Цель данной работы – раскрыть ос-
новные организационно-методические 
условия развития естественно-научной 
грамотности будущих бакалавров на-
чального образования.

Задачи:
– определить содержание и соотно-

шение понятий «функциональная гра-
мотность» и «естественно-научная гра-
мотность»;

– выявить уровень развития естествен-
но-научной грамотности у студентов;

– проанализировать опыт подготов-
ки студентов педвуза к формированию 
у младших школьников основ естествен-
но-научной грамотности.

Если погрузиться в историю вопроса, 
то обнаружится, что термин «функцио-

нальная грамотность» существует уже 
давно. В 1957 г. он был введен ЮНЕСКО 
и первоначально понимался как «сово-
купность умений читать и писать для 
использования в повседневной жизни 
и удовлетворения житейских проблем» 
[25, с. 14]. Применялся он к взрослому 
населению, которое нуждается в фор-
мировании элементарной грамотности. 
В ее основу был заложен «базовый уро-
вень навыков чтения и письма». К осо-
бенностям понятия «функциональной 
грамотности» относят: «направленность 
на решение бытовых проблем; возмож-
ность решения стандартных стереотип-
ных задач» [25, с. 15]. К настоящему 
времени накопилось немало определе-
ний этого понятия. Здесь мы ограничим-
ся некоторыми из них. 

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин в 2009 г. 
предложили следующую формулировку: 
функциональная грамотность (ФГ) – 
«способность человека вступать в отно-
шения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функциониро-
вать в ней. ФГ – уровень ЗУН-ов, обе-
спечивающий нормальное функциони-
рование личности в системе социальных 
отношений, который считается мини-
мально необходимым для осуществле-
ния жизнедеятельности личности в кон-
кретной культурной среде» [1, с. 342]. 

Л. М. Перминова рассматривает 
функциональную грамотность как «спо-
собность человека решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах 
жизни и деятельности на основе пре-
имущественно прикладных знаний (пре-
жде всего, правил) и умений» [20]. 

«Функционально грамотный чело-
век, – по словам А. А. Леонтьева, – это 
человек, который способен использовать 
все постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки для ре-
шения максимально широкого диапазо-
на жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений» [18, c. 35].
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Свое содержание функциональной 
грамотности представил коллектив 
ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования РАО». Согласно этому 
представлению, она основывается «на 
расширении и углублении практическо-
го опыта учащегося. Сущность грамот-
ности – не сами знания, а четыре глав-
ные способности школьника: применять 
полученные знания, добывать новые 
знания и оценивать свое знание-незна-
ние, готовность к самообразованию» 
[25, с. 18]. Безусловно, привлекает тезис 
о том, что надо учить детей добывать 
знания, развивать у них готовность к са-
мообразованию. Умение изучать нако-
пленный ранее научный опыт, работать 
с информацией – один из компонентов 
исследовательской деятельности. 

В 2022 г. принят ФГОС НОО, в кото-
ром в качестве одной из целей реализа-
ции программы основного общего об-
разования указывается необходимость 
создания условий, обеспечивающих воз-
можность формирования функциональ-
ной грамотности учащихся, а именно: 
«способности решать учебные задачи 
и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных спо-
собов деятельности, включающей ов-
ладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности 
к успешному взаимодействию с изменя-
ющимся миром и дальнейшему успеш-
ному образованию» [24, с. 20]. 

В книге для учителей «Функциональ-
ная грамотность младшего школьни-
ка» даны основные целевые установки 
функциональной грамотности для млад-
ших школьников: 

«1. Готовность человека к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром.

2. Возможность решать учебные 
и жизненные задачи, конструировать ал-
горитмы осуществления деятельности.

3. Способность строить социальные 
отношения в соответствии с нравствен-
ными нормами.

4. Наличие рефлексивных качеств, 
обеспечивающих стремление к образова-
нию и духовному развитию» [25, c. 21].

Согласно современным представ-
лениям функциональная грамотность 
включает две группы компонентов: инте-
гративные и предметные. К интегратив-
ным относится коммуникативная, чита-
тельская, информационная, социальная 
грамотность, формирующаяся на лю-
бом предметном содержании. Предмет-
ные соответствуют предметам учебного 
плана школы: языковая, литературная, 
математическая, естественно-научная. 
В исследовании PISA (Международная 
программа по оценке образовательных 
достижений учащихся) выделяют шесть 
основных содержательных составля-
ющих функциональной грамотности: 
математическую, читательскую, есте-
ственно-научную, финансовую, глобаль-
ные компетенции и креативное мышле-
ние [13]. Учителю начальных классов 
необходимо охватить весь комплекс, так 
как в его профессиональные задачи вхо-
дит обучение младших школьников раз-
личным предметам.

К составляющим естественно-на-
учной функциональной грамотности 
младшего школьника некоторые авторы 
относят «готовность осваивать и ис-
пользовать знания о природе; осознание 
ценности и значения научных знаний 
о природе; овладение методами позна-
ния природных явлений; способность 
к рефлексивным действиям» [25, c. 196]. 

Еще одна формулировка данного 
понятия: «Естественнонаучная грамот-
ность – это способность человека осваи-
вать и использовать естественнонаучные 
знания для распознания и постановки 
вопросов, для освоения новых знаний, 
для объяснения естественнонаучных 
явлений и формулирования основанных 
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на научных доказательствах выводов 
в связи с естественнонаучной пробле-
матикой» [26]. При этом в большинстве 
публикаций отмечается, что она долж-
на помогать человеку ориентироваться 
в постоянно изменяющемся мире. 

В исследованиях PISA дано такое 
определение понятия: «Естественно-
научная грамотность (ЕНГ) – это спо-
собность вдумчивого взаимодействия 
с научными идеями и задачами, требу-
ющими наукообразного представления» 
[30, с. 40]. 

Для оценки ее сформированности 
применяют специальные задания с тек-
стом, описывающим проблемную си-
туацию, и комплекс тестовых заданий, 
ответить на которые можно доступ-
ными учащемуся средствами предме-
та [30]. Они не похожи на те, которые 
входят в российские учебники, что яви-
лось одной из причин их трудности для 
российских учащихся [13]. Контексты 
проблемных ситуаций в заданиях ЕНГ 
(PISA) – это «здоровье, природные ре-
сурсы, окружающая среда, опасности 
и риски, связь науки и технологий. При-
чем уровень рассмотрения ситуации мо-
жет быть: 

– личностный (связанный с самим 
учащимся, его семьей, друзьями);

– местный/национальный (связанный 
с проблемами данной местности или 
страны);

– глобальный (связанный с явлени-
ями, происходящими в общемировом 
масштабе)» [30, с. 40].

Е. А. Яровая отмечает, что «компе-
тенции, проверяемые в заданиях по ЕНГ, 
достаточно обширны. К ним относят, 
в частности, умения преобразовывать 
данные с помощью различных способов 
их представления; анализировать и ин-
терпретировать данные, делать соответ-
ствующие заключения; определять усло-
вия задач, доказательства» [30, с. 41]. 

Анализ результатов оценки по систе-
ме PISA за 2018–2020 гг., проведенный 

Федеральным институтом оценки ка-
чества образования, показал, что уро-
вень ЕНГ у школьников, участвовавших 
в опросе, ниже всех остальных предмет-
ных компонентов и существенно сни-
зился с 2018 г. до 2020 г. [17; 19]. Эти 
показатели свидетельствуют о необхо-
димости обращать больше внимания 
на формирование данного предметного 
компонента функциональной грамотно-
сти. Но оценка уровня развития ЕНГ не 
самоцель. Она лишь выявляет проблему 
и определяет ее в количественном виде. 
Гораздо сложнее осуществить сам про-
цесс формирования и развития функци-
ональной грамотности.

Проведенный нами опрос поступив-
ших в НГПУ первокурсников очного отде-
ления показал, что термин «функциональ-
ная грамотность» знаком 60 % студентов, 
«экологическая грамотность» – 42 %, 
с «информационной грамотностью» 
знакомы все, а понятие «естественно-на-
учной грамотности» им оказалось неиз-
вестным. Таким образом, современные 
выпускники школ уже встречались с не-
которыми терминами в период школь-
ного обучения. При этом лишь один 
студент из 50 осмелился дать определе-
ние первому из перечисленных понятий 
(функциональная грамотность – «ис-
пользование научных знаний в школе»). 
Под «экологической грамотностью» не-
которые респонденты понимают «вза-
имодействие человека и природы» или 
«природоохранные умения». Такие от-
веты наводят на мысль о недостаточ-
ном внимании в школьном образовании 
к введению понятия «экология», а воз-
можно, и заведомо неверных представ-
лениях педагогов о ней. 

В какой степени у студентов развита 
ЕНГ, можно выяснить в ходе входного 
тестирования, включающего комплекс 
тестовых заданий разных форм. Ана-
лиз результатов проведенной в 2022 г. 
диагностики студентов-первокурсников 
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в начале изучения дисциплины «Теоре-
тические основы и технологии началь-
ного образования по естествознанию» 
показал, что успешность выполнения за-
даний колеблется от 20 % до 79 % и со-
ставляет в среднем 47 %. При этом выше 
60 % правильных ответов оказалось 
лишь у 18,2 % всех опрошенных. Столь 
низкий показатель лишь подтвержда-
ет мысль о необходимости продолже-
ния в вузе целенаправленной работы 
с естественно-научными понятиями, по 
формированию научных преставлений 
о природе, естественно-научной грамот-
ности студентов на соответствующем 
возрастном уровне. С этой целью в вузе 
используются различные организацион-
ные формы, методы и приемы.

Развитию функциональной, в том 
числе естественно-научной, грамотно-
сти способствуют такие формы и мето-
ды, как «групповая форма работы, игро-
вая форма работы, творческие задания, 
тестовые задания, практическая работа, 
ролевые и деловые игры, исследова-
тельская деятельность» [26]. Важно ис-
пользовать активные методы обучения: 
наблюдения, эксперименты, учебный 
диалог, обсуждение проблем, гипотез, 
разных мнений.

Исходя из этих установок, необходи-
мо строить и теоретико-методическую 
подготовку будущих учителей. Однако, 
когда речь заходит о предметной обла-
сти, в частности естественных науках, 
без усвоения студентами основ этих 
наук обойтись нельзя. При этом знания 
должны быть достаточно прочными 
и глубокими, чтобы будущие педагоги 
могли легко оперировать ими в своей 
профессиональной деятельности, кри-
тически относиться к учебно-методи-
ческим источникам информации, в том 
числе в процессе формирования основ 
ЕНГ младших школьников. Студенту 
нужно научиться отвечать на нетипич-
ные задания, в которых будут рассма-

триваться проблемы из реальной жизни, 
применяя предметные знания в незна-
комой ситуации, поиск новых решений 
или способов действий, а также нау-
читься подбирать или разрабатывать их 
самостоятельно [13].

Рассмотрим организационные усло-
вия реализации описанных выше подхо-
дов к подготовке студентов. В учебный 
план направления 44.03.01 Педагогиче-
ское образование профиля «Начальное 
образование» в ФГБОУ ВО «НГПУ» 
включено несколько дисциплин есте-
ственно-научного направления: «Теоре-
тические основы и технологии началь-
ного образования по естествознанию», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
«Возрастная анатомия, физиология 
и школьная гигиена», «Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни», 
«Экологическое образование в началь-
ной школе» и «Методика обучения окру-
жающему миру младших школьников». 
В какой степени у студентов меняется 
уровень развития ЕНГ, можно выяснить 
в ходе проведения текущего и итогового 
контроля по данным дисциплинам. 

Компетенции, приобретаемые в ре-
зультате освоения перечисленных выше 
предметов, вполне укладываются в иде-
ологию функциональной грамотности. 
К ним относятся:

– способность создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов; 

– осуществлять педагогическую дея-
тельность на основе специальных науч-
ных знаний;

– осуществлять обучение учебно-
му предмету на основе использования 
предметных методик и современных 
технологий; 
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– осуществлять педагогическую под-
держку и сопровождение обучающихся 
в процессе достижения метапредметных, 
предметных и личностных результатов;

– применять предметные знания при 
реализации образовательного процесса. 

Теоретическое обучение предпола-
гает системный подход к формирова-
нию представлений студентов о живой 
природе. Изучение происходит на раз-
ных структурных уровнях организации 
материи: молекулярном, клеточном, 
тканевом, организменном, популяцион-
ном, биоценотическом, экосистемном. 
На каждом уровне изучаются структу-
ра, свойства объектов и их взаимосвя-
зи. Это способствует формированию 
у учащихся более полной картины мира, 
позволяет находить объяснения различ-
ным природным явлениям и осознанно 
подходить к применению знаний в по-
вседневной жизнедеятельности. Парал-
лельно уточняются или вводятся новые 
термины. Так, на одном из практических 
занятий по дисциплине «Теоретические 
основы и технологии начального обра-
зования по естествознанию» изучают-
ся видоизменения органов растений на 
примере культурных растений. При этом 
студенты сравнивают изображения раз-
личных органов растений с натураль-
ными объектами (клубнем картофеля, 
луковицей, корневищем пырея) и муля-
жами. Изучаемые метаморфозы органов 
рассматриваются не только снаружи, но 
и в разрезе. Некоторые их ткани изучают-
ся под микроскопом и зарисовываются. 
Зарисовки сопровождаются подписями, 
ответами на вопросы, составлением та-
блиц, в которых сравниваются объекты 
по определенным признакам. Студенты 
получают задание самостоятельно най-
ти аналогичные видоизменения у других 
растений и узнать об их применении че-

1 Киселева Е. Диагностическая работа по естественнонаучной грамотности для 4 класса [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://znanio.ru/media/diagnosticheskaya-rabota-po-estestvennonauchnoj-

ловеком, происхождении и требованиях 
культурных растений к условиям среды, 
а следовательно, и способах ухода за 
ними в Сибири.

Еще одна группа заданий называется 
«Как узнать?». В этих заданиях можно 
предложить найти способы установ-
ления каких-то фактов, измерения фи-
зической величины, проверки гипотез; 
наметить план исследования предлага-
емой проблемы. Например, «Какие ме-
тоды применяют для выявления плот-
ности популяций грызунов?», «Какие 
исследования будут относиться к эко-
логическим, а какие – нет? Объясните 
почему» или «Как отличить сходные по 
внешнему виду видоизменения листа 
и побега?», «Как узнать, существуют ли 
какие-либо животные, которые, как и че-
ловек, используют орудия для добыва-
ния пищи?». 

Будущие бакалавры учатся не только 
отвечать на такие вопросы, но и состав-
лять их для младших школьников. Вот 
задание, включенное в качестве образца 
в диагностические работы для 4 класса: 
«На уроке окружающего мира ученики 
проводили опыты. В одну стеклянную 
колбу положили 1 столовую ложку са-
харного песка, а в другую – одну сто-
ловую ложку песка с берега моря. В обе 
колбы налили одинаковое количество 
воды, а затем взболтали содержимое 
обеих колб. Какова была цель проведен-
ного опыта?

1. Исследовать влияние количества 
вещества на вкус воды.

2. Продемонстрировать, что не все 
вещества растворяются в воде.

3. Исследовать скорость растворения 
веществ.

4. Продемонстрировать влияние ме-
ханического воздействия на растворение 
веществ»1.
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Нелегкой задачей, как показывает 
практика, для студентов является со-
ставление вопросов продуктивного ха-
рактера. Этому они учатся на разных 
дисциплинах, но в большей степени – на 
методически ориентированных. Приве-
дем пример вопроса на воспроизведение 
информации, предложенного студентом: 
«Сколько зубов у акулы?» Сформулиру-
ем вопрос, чтобы он стал продуктивным 
заданием: «Почему никто не встречал 
беззубых акул?» или «Определить по 
внешнему виду, к какому классу отно-
сится конкретное растение».

Получив задание подобрать или при-
думать вопрос для проверки сформи-
рованности ЕНГ младших школьников, 
студенты вначале нередко используют 
готовые материалы из диагностических 
работ, выставленные в открытом до-

gramotnosti-dlya-4-klassa-2582328 (дата обращения: 11.08.2022).
2 Проведение исследования PISA-2018 в России [Электронный ресурс]. – URL: http://centeroko.ru/

pisa18/pisa2018.html (дата обращения: 11.08.2022).

ступе в интернете, слегка изменив их. 
Приведем пример задания для 4 класса, 
представленного студентом на практи-
ческом занятии по «Методике обучения 
окружающему миру младших школьни-
ков»: «Гриша и Надя отдыхали в деревне 
у бабушки и дедушки. В один день они 
катались на велосипедах, на своем пути 
они увидели землянику и стали ее соби-
рать. Так увлеклись, что далеко ушли от 
дома. Деревня находится в южном на-
правлении. Надя решила определить по 
солнцу, в каком направлении им идти. 
В какое время Надя посмотрела на тень? 
В каком направлении (прямо, назад, на-
право, налево) им нужно пойти? Объ-
ясни свой ответ». К заданию приклады-
вается рисунок с конкретной ситуацией 
(см. рис.).

Рис.

С примерами задач PISA можно по-
знакомиться также на сайте Центра 
оценки качества образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образова-
ния Российской академии образования»2, 
в статьях школьных учителей [15].

Еще одно направление подготовки 
будущего учителя – работа над задания-
ми с ошибками, касающимися содержа-

ния естественных наук или составлен-
ными с логическими несоответствиями. 
Для этого подходят тексты с подобными 
ошибками из школьных учебников, ме-
тодической литературы и научно-попу-
лярной литературы, а также специально 
подготовленные учебные задания [11]. 
Критическое отношение к научно-по-
пулярным текстам у учителя должно 
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превратиться в навык. Например, в за-
дании предлагается установить соответ-
ствие между изображениями «зимних 
деревьев» и изображениями их «пло-
дов (семян)». На рисунках – контуры 
ели, березы и сосны, с одной стороны, 
и веточки этих растений с сережками 
или шишками – с другой. Ни семян, ни 
плодов на рисунках нет [25, c. 202]. По-
добные неточности учителю надо уметь 
корректно исправить, прежде чем ис-
пользовать на занятиях. Существенную 
роль в формировании ошибочных по-
нятий играют СМИ. Одно только слово 
«экология» в этой сфере употребляется 
с таким количеством разных значений, 
что невозможно разобраться, о чем идет 
речь, даже специалисту. 

Младшие школьники хорошо и надол-
го запоминают первоначально получен-
ную информацию. Усвоив ее в ошибоч-
ном виде, они затем длительное время, 
а порой и всю жизнь, сохраняют свои 
заблуждения. Путаница в названиях рас-
тений и их частей не так безобидна, как 
может показаться. Когда мы используем 
их, например, для лечения своих болез-
ней или защиты культурных растений, 
необходимо точно знать, какую часть 
и какого именно вида растения надо 
применить. Ошибочно написанная ин-
струкция может иметь трагические по-
следствия или, в лучшем случае, не дать 
ожидаемого результата [27]. 

Составляя подобные задания для 
студентов, следует выбирать наиболее 
распространенные ошибки, встречаю-
щиеся в литературе. Так, часто «рогоз» 
или «тростник» называют «камышом», 
«марь белую» – «лебедой». Могут не 
соответствовать изображение растения 
и его название. В заданиях, проверяю-
щих умение выявлять некорректные вы-
сказывания, обычно включены 1–2 вер-
ных и 2–3 неверных. Пример подобного 
задания: 

«Отметьте верное высказывание: 
1) растущий по берегам озера камыш 

летом зеленый, с широкими блестящими 
листьями;

2) у растущего на мелководьях рогоза 
осенью початок на верхушке покрывает-
ся пухом;

3) тростник раньше использовали для 
кровли крыш, а корневища ели вместо 
конфет;

4) только у камыша есть гладкий сте-
бель с пористой сердцевиной.

Ответ: 2, 3».
Исправлять эти ошибочные сведения 

помогают курсы краеведческого направ-
ления. Для развития у студентов умения 
самостоятельно узнавать названия орга-
низмов вводится работа с определите-
лями растений по гербариям в порядке 
поэтапного усложнения. Начинается 
обучение с простой определительной 
карточки для выяснения названий 5 рас-
тений из одного семейства Сосновые, 
построенной всего на 2–3 различиях. 
Затем следует работа с подобными кар-
точками покрытосеменных растений, 
уже из нескольких семейств. На первом 
этапе студенты должны определить на-
звания класса и семейства, к которым 
относится растение на гербарном ли-
сте, а на следующем – название вида, 
пользуясь более частными признаками, 
содержащимися в определительной та-
блице семейства (например, Бобовые). 
Завершающий этап – поиск названия 
живого комнатного растения по неадап-
тированному определителю растений. 
Данный прием не только способствует 
закреплению изученного ранее материа-
ла о строении растений, но и повышает 
заинтересованность студентов в изуче-
нии предмета. 

Другие способы поиска сведений 
о систематике организмов будущие ба-
калавры начального образования выби-
рают самостоятельно, получив задание 
приготовить материал к урокам или 
доклад с мультимедиасопровождени-
ем. Подбирая изображения организмов 
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в интернете, они нередко сталкиваются 
с несоответствием научного названия 
организма и его фото. На занятии проис-
ходит корректировка информации. 

Более прочному запоминанию внеш-
него облика и структуры природных 
сообществ способствуют экскурсии 
с элементами исследовательской де-
ятельности. Проектирование экскур-
сии и проведение ее на педагогической 
практике – одно из требований наших 
образовательных программ. Обяза-
тельными их компонентами, кроме из-
учения состава, является поиск причин 
произрастания растений тех или иных 
экологических групп в изучаемом со-
обществе, установление в нем связей 
растений, животных и других организ-
мов. Обобщение полученной на таком 
занятии информации должно приводить 
к выводу о том, что разнотравный луг, 
сосновый лес, верховое или низинное 
болото, обитатели озера – природные 
сообщества. Вместе с экологическими 
представлениями в план экскурсий по 
местным биоценозам студенты пробу-
ют включать эстетический и природо-
охранный аспекты [28]. Здесь уместно 
было бы предложить детям ответить 
на вопрос: «Почему нельзя срывать ли-
стья с деревьев и ломать ветки?» и т. п. 
Перед организацией любой экскурсии 
педагог должен самостоятельно пройти 
по маршруту предполагаемого занятия 
с детьми [22]. Поэтому студенты полу-
чают подобное задание перед проведе-
нием экскурсии: провести необходимые 
наблюдения самостоятельно, изучить 
методическую и дополнительную лите-
ратуру, а результаты включить в проект 
и представить на практическом занятии. 

Большинство младших школьников 
стремятся узнать обо всем, что их окру-
жает. Поэтому они часто задают вопро-
сы. А значит, учителю нужно не только 
уметь задавать вопросы, но и отвечать 
на детские вопросы. Базовый уровень 

подготовки студентов должен позволить 
делать это корректно с научной точки 
зрения и доступно для ребенка. Этому 
умению способствует прием, применяе-
мый, например, в курсе «Методика об-
учения окружающему миру младших 
школьников»: придумать вопросы, на 
которые студенты не знают ответа, а за-
тем найти на них ответ самостоятельно. 
В результате они делают небольшие от-
крытия для самих себя [4], закрепляя 
свои навыки поиска информации. 

Подготовка модельных уроков и про-
ведение занятий с детьми на педпрак-
тике повышает готовность студентов 
к организации преподавания в началь-
ной школе в соответствии с ФГОС НОО, 
направленным на формирование творче-
ской личности, умеющей самостоятель-
но добывать знания. При этом будущему 
педагогу важно в рамках формирования 
ЕНГ уметь организовывать учебное ис-
следование с помощью разных методов. 

Перспективным методом, стимули-
рующим познавательную активность 
детей, является эксперимент. Он помо-
гает подтвердить или опровергнуть вы-
двинутую гипотезу. Но спланировать 
его проведение на уроке окружающего 
мира тоже надо уметь. Например, при 
освоении дисциплины «Экологическое 
образование в начальной школе» студен-
ты изучают приспособления к полету 
у различных организмов и учатся при-
менять полученные знания на практике 
при подготовке уроков. На практических 
занятиях выясняется, что общего у всех 
хорошо летающих предметов и организ-
мов и почему. (На примере различных ле-
тающих животных, крылаток ясеня или 
клена, плодов одуванчика рассматрива-
ются приспособления к полету. Студен-
ты предлагают доступные для младших 
школьников методы, которые помогут 
доказать эффективность той или иной 
адаптации. Простейший опыт с подбра-
сыванием в воздух моделей различных 
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летающих животных, крылаток ясеня 
или клена, плодов одуванчика, круглых 
предметов поможет выяснить, какая 
форма обеспечивает планирующий по-
лет на большее расстояние.) В процессе 
учебного диалога проводятся параллели 
между установленной адаптацией орга-
низмов и изделиями, которые для пере-
мещения по воздуху использует человек. 
Не только при изучении этой, но и дру-
гих тем полезно использовать сведения 
из бионики, демонстрацию моделей 
биологических объектов.

Другой пример планирования и про-
ведения естественно-научного экспе-
римента на «Методике обучения окру-
жающему миру младших школьников»: 
составить памятку-инструкцию (план) 
проведения эксперимента и самостоя-
тельно провести его. Вот такую памят-
ку предложил студент для ответа на 
вопросы «Может ли холодный снег со-
гревать?» или «Как снег помогает пере-
зимовать растениям?»:

«1. Перед прогулкой налей в две оди-
наковые пластиковые бутылки теплую 
воду и закрой их. 

2. Вынеси бутылки на улицу: одну 
бутылку закопай снегом (не прихлопы-
вай снег), а вторую поставь на открытое 
место.

3. Через 40 минут прогулки поставь 
обе бутылки рядом и сравни, в какой 
вода остыла больше, выясни, в какой бу-
тылке на поверхности появился ледок.

4. Ответь на вопрос: как снег помога-
ет перезимовать растениям?

Вывод. В бутылке под снегом вода 
остыла меньше, значит, снег сохраня-
ет тепло и согревает землю от промер-
зания. Снег необходим для выживания 
многолетних растений, так как он вы-
ступает в качестве теплого одеяла» [4].

К ЕНГ следует отнести также знание 
и соблюдение правил здорового образа 
жизни, основанных на знаниях экологии 
человека и биологии в целом. Так, в ос-

нове правильного питания, режима дня 
лежат биологические закономерности, 
зная которые нетрудно оценить пользу 
или вред для здоровья отдельных про-
дуктов или их сочетания, спрогнозиро-
вать последствия нарушения ритма сна 
и бодрствования. Хорошо поставлен-
ный голос, относящийся к профессио-
нальным качествам педагога, зависит от 
умения использовать знания анатомии 
и физиологии человека в поддержании 
здоровья своего голосового аппарата, 
элементов физики для создания звуков 
нужной высоты и силы [14]. 

В качестве примера того, как убедить 
человека, что вокруг нас множество бак-
терий и грибов, в том числе и на его ру-
ках, на практическом занятии был прове-
ден следующий эксперимент. Студенты 
по определенной методике осуществля-
ли посев на питательную среду в чашках 
Петри проб из воздуха в учебной аудито-
рии, смывов с рук (грязных и вымытых 
с мылом). Через несколько дней рассма-
тривали результаты и делали выводы. 
Всем было понятно, почему нужно мыть 
руки. Этот же способ наглядно покажет, 
почему находясь в помещениях, где мно-
го фитонцидных растений, люди реже 
болеют. Познакомившись с подобной 
методикой изучения микробного соста-
ва в период теоретической подготовки 
в вузе, студенты и выпускники проводи-
ли данный опыт и в школе [7].

В помощь студентам разработаны 
учебные пособия, в систематическом 
виде представляющие законы экологии, 
закономерности адаптаций к различным 
условиям [9]. Доступные для младших 
школьников примеры организации уроков 
на экологическом материале приводятся 
в статье Л. Н. Ердакова и О. Н. Чернышо-
вой [10]. На уроках предлагается приме-
нять разные методы, с помощью которых 
школьники предпринимают небольшие 
исследования, по результатам которых 
они формулируют выводы и предлагают 
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способы применения полученной ин-
формации в жизни человека. Различные 
формы заданий по экологии, стимулиру-
ющих развитие логических УУД, облег-
чающие студентам подготовку к семина-
рам в вузе и урокам окружающего мира, 
можно найти в специальных сборниках 
задач и вопросов для школьников разно-
го возраста [11].

В полной мере студенты имеют воз-
можность погрузиться в современный 
педагогический процесс уже в пери-
од практики. Задача производственной 
практики обусловлена развитием важ-
ных для педагогической деятельности 
компетенций и развитием профессио-
нальных способностей будущих педа-
гогов [16]. Здесь они изучают опыт учи-
телей и продолжают готовить уроки, 
а также пробуют проводить внеклассные 
занятия, используя различные активные 
методы обучения. 

Студенты НГПУ с первого курса за-
нимаются исследовательской деятель-
ностью, готовятся к руководству проек-
тно-исследовательской деятельностью 
младших школьников, что способствует 
овладению ими креативными умствен-
ными действиями [8]. Научно-исследо-
вательская работа студента представля-
ет собой самостоятельное исследование 
обучающегося, раскрывающее его зна-
ния и умение их применять для решения 
конкретных практических задач. Чаще 
всего оно проводится под руководством 
преподавателя. Работа эта должна но-
сить логически завершенный характер 
и демонстрировать способность студен-
та ясно излагать свои мысли, аргументи-
ровать предложения и грамотно пользо-
ваться терминологией. Она также дает 
возможность студенту проявить навыки 
планирования своей работы и анализа 
полученных результатов [5]. Кроме фор-
мирования ключевых компетенций, ис-
следовательская деятельность позволя-
ет реализовать принцип связи обучения 

с жизнью, а значит, служит существен-
ным инструментом формирования функ-
циональной грамотности. 

Результатом исследовательской ра-
боты будущих бакалавров на педагоги-
ческой практике становится написание 
курсовых работ, а нередко – тезисов до-
кладов, статей, участие в научно-прак-
тических конференциях разного уровня. 
Приведем несколько тем студенческих 
публикаций, отражающих формирова-
ние основ ЕНГ у младших школьников, 
из сборников материалов Всероссий-
ской студенческой научно-практической 
конференции с международным участи-
ем «Молодежь XXI века: образование, 
наука, инновации»:

Безрученко А. А. Организация исследо-
вательской деятельности на уроках окру-
жающего мира в начальной школе [2].

Бочкарь А. А. Использование методов 
научного познания младшими школьника-
ми при изучении окружающего мира [3]. 

Вайгель А. В. Использование актив-
ных форм обучения на уроках окружаю-
щего мира [6].

Плотникова А. А. Роль учебника 
окружающего мира в формировании 
теоретического мышления младших 
школьников [21].

Телкова К. П. Формирование у млад-
ших школьников представлений о при-
чинно-следственных связях в природе 
на занятиях по экологии [23]. 

Кроме конференций, студенты уча-
ствуют в олимпиадах и конкурсах пе-
дагогического мастерства. Так, в 2018–
2021 гг. старшекурсники принимали 
участие в дистанционной олимпиаде 
«Экология и начальное экологическое 
образование». Результаты подтвержда-
ют предположение об эффективности 
системы естественно-научной подго-
товки. Более высокие показатели, как 
и предполагалось, оказались у студен-
тов, прошедших курс экологии, вы-
полнявших требования преподавателей 
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в период теоретической подготовки, 
ведущих активную исследовательскую 
деятельность (более 75 % правильных 
ответов). У студентов, пропустивших 
большую часть занятий, успешность не 
превышала 22 %. Поскольку олимпиа-
да была организована в тестовой фор-
ме, с использованием заданий на при-
менение известных студентам законов 
и правил экологии в новой ситуации, 
считаем, что кроме стимулирования со-
ревновательного духа, она была полезна 
участникам еще и с методической точки 
зрения: студенты перенимали опыт со-
ставления разнообразных тестовых за-
даний [11]. Повышенный уровень слож-
ности активизировал познавательный 
интерес к изучению науки. Об этом сви-
детельствовало оживленное обсужде-
ние отдельных заданий на мероприятии 
по подведению итогов олимпиады и по-
следующих за ней практических заня-
тиях [29], что подтверждает значимость 
подобных олимпиад в развитии способ-
ности к рефлексии. 

Завершающим этапом подготовки 
бакалавров служит самостоятельное 
проведение ими педагогического экс-
перимента и оформление выпускной 
квалификационной работы. Приведем 
некоторые темы, предлагаемые нами 
студентам для подготовки выпускной 
квалификационной работы, связанные 
с изучением младшими школьниками 
природы, организацией проектной и ис-
следовательской деятельности в области 
естествознания, направленных на фор-
мирование ЕНГ младших школьников:

– Организация проектной деятельно-
сти по окружающему миру с младшими 
школьниками (Светикова Е. В.).

– Формирование основ естественно-
научной грамотности младших школь-
ников в ходе изучения сезонных явлений 
в природе (Баринова А. М.).

– Формирование уважительного от-
ношения младших школьников к расте-
ниям на экскурсиях (Коптева Д. И.).

– Развитие у младших школьников 
навыка безопасного поведения в городе 
в процессе игровой деятельности на уро-
ках окружающего мира (Леванкова М. В.).

– Формирование у младших школь-
ников навыка безопасного для здоровья 
поведения в природной среде в рамках 
внеурочной деятельности (Рачкова А. Д.).

– Формирование у младших школь-
ников умения проводить измерения 
окружающих объектов природы (Само-
хина А. В.).

– Формирование у младших школь-
ников умения наблюдать в процессе 
проведения природоведческих экскур-
сий (Казбанова М. М.).

– Формирование умений целеполага-
ния и планирования у младших школь-
ников в процессе организации наблюде-
ний (Бондаренко В. С.).

– Формирование экологической гра-
мотности младших школьников в про-
цессе наблюдения за природными объ-
ектами (Мамедова Н. С.).

Так, при формировании экологиче-
ской грамотности студент ориентировал 
детей на применение различных мето-
дов в учебных исследованиях. Детям 
было предложено провести наблюдения 
за реакцией домашних питомцев на из-
менения погоды, за изменениями во 
внешнем облике и поведении животных 
в разные сезоны года. Учащиеся анали-
зировали результаты своих наблюдений 
и делали выводы о приспособлениях 
зверей к некоторым факторам среды, 
вместе с учителем проводили аналогии 
с адаптациями человека, делали выводы 
о его сходстве с другими животными. 

Для качественной подготовки вы-
пускной квалификационной работы 
студенту необходимо владеть навыка-
ми анализа литературных источников, 
различными методами исследования 
и четко представлять результаты своей 
работы, при необходимости корректно 
используя методы математической ста-
тистики и информационные технологии. 
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Таким образом, к завершающему этапу 
образования в педвузе бакалавр должен 
проявить качества функционально гра-
мотного человека.

Итак, из всего вышесказанного мож-
но сделать следующие выводы. 

Уровень естественно-научной гра-
мотности учащихся и поступивших в вуз 
студентов относительно невысок, что 
говорит о недостаточном внимании, уде-
ляемом ее формированию в современ-
ной российской школе. Следовательно, 
эту работу необходимо планомерно про-
должать в вузе, чтобы выпускники сами 
могли ориентироваться в окружающей 
среде, используя знания естественных 
наук, и успешно применяли их в про-
фессиональной деятельности учителя 
начальных классов. 

Для достижения более высоких ре-

зультатов вузовское обучение должно 
опираться на корректную информацию 
естественных наук обо всех уровнях ор-
ганизации материи, проводиться в раз-
ных формах и включать различные ме-
тодические подходы к формированию 
ЕНГ, используемые на всех дисципли-
нах естественного цикла, а также на ме-
тодиках обучения младших школьников, 
учитывать цели формирования функ-
циональной грамотности и специфику 
приобретаемой студентами профессии 
учителя начальных классов. 

Значимый вклад в повышение есте-
ственно-научной грамотности вносят 
участие будущих бакалавров в есте-
ственно-научных олимпиадах и конкур-
сах и исследовательская деятельность 
студентов на всех этапах вузовского об-
учения, осуществляемая под контролем 
научных руководителей. 
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Интеграция психолого-педагогической и специальной 
подготовки педагога-хореографа в образовательном процессе 

педагогического вуза

Меренюкова Анастасия Михайловна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции и адаптации дис-
циплин психолого-педагогического и предметного блоков в процессе подготовки 
педагога-хореографа в педагогическом вузе. Уточнено понятие «интеграция» в кон-
тексте данной проблемы. Теоретически обоснована важность наличия психолого-
педагогической подготовки педагога-хореографа в равной степени со специальной 
подготовкой как единого образовательного процесса в педагогическом вузе. Дана ха-
рактеристика этих двух направлений подготовки и аргументирована необходимость 
их междисциплинарной связи. В результате научно-теоретического анализа сделан 
вывод о том, что образовательный процесс в педагогическом вузе и в современных 
социальных условиях не может ограничиваться заимствованием культурологической 
составляющей у вузов культуры и искусства, а педагогическая составляющая оста-
ваться идентичной педагогам нетворческой направленности, следовательно, актуаль-
на детальная проработка методической части вопроса интеграции психолого-педаго-
гической и специальной подготовки по отношению к педагогу по хореографии. При 
этом отмечается, что интеграция в образовательном процессе педагога-хореографа 
в педагогическом вузе – это процесс, результатом которого является способность спе-
циалиста адаптировать и применять средства и методы общей педагогики и психоло-
гии в практической хореографической деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, педагог-хореограф, психолого-педагогическая под-
готовка, специальная подготовка, педагогический вуз, междисциплинарная связь, ин-
тегрированный модуль. 
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Abstract. The article deals with the problem of integration and adaptation of the disciplines 
of the psychological, pedagogical and subject blocks in the process of preparing a teacher-
choreographer in a pedagogical university. The concept of “integrationˮ in science has been 
clarified. A theoretical substantiation of the importance of having the psychological and 
pedagogical training of a teacher-choreographer equally with special training, as a single 
educational process in a pedagogical university, is given. The characteristics of these two 
areas of training are given and the need for their interdisciplinary connection is argued. As 
a result of scientific and theoretical analysis, it was concluded that the educational process 
in a pedagogical university and in modern social conditions cannot be limited to borrowing 
the cultural component from universities of culture and art, and the pedagogical component 
remains identical to non-creative teachers, therefore, a detailed study of the methodological 
part is relevant. the issue of integration of psychological, pedagogical and special training 
in relation to the choreography teacher. At the same time, it is noted that the integration in 
the educational process of a teacher-choreographer in a pedagogical university is a process, 
and the result of this process is the ability of a specialist to adapt and apply the means and 
methods of general pedagogy and psychology in practical choreographic activities.

Keywords: integration, teacher-choreographer, psychological and pedagogical training, 
special training, pedagogical university, interdisciplinary communication, integrated 
module.
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Активно меняющиеся социально-
экономические условия обусловливают 
необходимость формирования более 
широкого спектра компетенций специ-
алиста образования, позволяющих быть 
более гибким и мобильным в профес-
сиональном плане. Современный обра-
зовательный процесс в педагогическом 
вузе ориентирован не только на получе-
ние знаний, но и на формирование уме-
ний самостоятельного поиска, анализа, 
систематизации новых знаний. При этом 
важную роль играет задача развития 
способности у студентов адаптировать 
полученные знания под практическую 

профессиональную деятельность, акцент 
делается на самообразование и самовос-
питание будущего учителя. Как отмечает 
И. И. Шульга, мы живем в VUCA-мире, 
и «чтобы приспособиться для жизни 
в таком мире, человеку нужно постоян-
но учиться. Однако, исходя из доступно-
сти готового знания в информационном 
мире, акцент в образовании смещается 
от содержания к конкретным методикам 
преподавания» [14, с. 6]. По мнению  
Е. В. Андриенко, «несмотря на изме-
нение социокультурных основ профес-
сиональной подготовки учителей, со-
держание их воспитательной работы, 
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связанной с гармоничным развитием 
интеллектуальной, эмоциональной и ак-
тивно-волевой сферы, остается актуаль-
ным в современном мире» [1, с. 11]. 
И такое содержание, по мнению автора 
статьи, становится все более востребо-
ванным, в силу наличия многочислен-
ных проблем развития детей цифрового 
общества. 

В современной системе педагоги-
ческого образования, в соответствии 
с ФГОС ВО, выделяют три взаимосвя-
занных блока: общекультурный, пси-
холого-педагогический и предметный. 
Первый блок направлен на развитие на-
учного мировоззрения будущего педаго-
га, формирование общей образованно-
сти специалиста, гражданской позиции 
и патриотизма, возможности организа-
ции межличностного и межкультурно-
го взаимодействия и содержит в своей 
структуре мировоззренческо-методоло-
гический, аксиологический, историко-
культурный, социально-экономический, 
естественно-научный, коммуникатив-
ный элементы. Второй блок позволяет 
развить педагогическое самосознание, 
выработать творческую индивидуаль-
ность, способность к анализу, проекти-
рованию, рефлексии, способность осу-
ществлять обучение и воспитание 
с учетом различных условий и потреб-
ностей обучающихся. Его компонента-
ми являются ориентирующий, теорети-
ко-методологический, деятельностный 
элементы. Третий блок ориентирован на 
освоение конкретного научного знания. 
Он предполагает наличие общего, инте-
грированного и специального модулей1 . 

Однако практика показывает, что 
в процессе подготовки педагога-хо-
реографа в педагогическом вузе три 
описанных выше блока осваиваются 

1 Приказ № 1426 от 04 декабря 2015 г. «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)» [Электронный ресурс]. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/440301.pdf (дата обращения: 01.08.2022).

последовательно, без особой взаимос-
вязи. В гуманитарных и педагогических 
вузах подготовка относительно новой 
профессии «педагог-хореограф» осу-
ществляется с учетом заимствований из 
институтов культуры и искусства. При 
этом подготовка к хореографической 
деятельности – это целостный процесс, 
в котором студентом последовательно 
осваиваются дисциплины общепеда-
гогического цикла, а затем специаль-
ного-хореографического. Наблюдается 
и другой вариант овладения професси-
ей, когда дисциплины этих двух циклов 
осваиваются одновременно, но без меж-
дисциплинарной связи и адаптации об-
щих дисциплин под частные.

Следует отметить, что в педагогиче-
ской теории образовательный процесс 
как единство обучения и воспитания 
представляет собой целостный процесс 
с внутренним единением его компонен-
тов. Соответственно, можно говорить 
и о единстве блоков и их структурных 
модулей, их сочетании и взаимообога-
щении. И эта взаимосвязь должна быть 
не линейная, а интегрированная, чего 
крайне мало в образовательном процес-
се педагога-хореографа.

В основу подготовки педагога по хо-
реографии в педагогическом вузе вклю-
чены культурологический компонент, 
заимствованный из содержания образо-
вания институтов культуры совместно 
с методиками преподавания хореогра-
фических дисциплин, и психолого-педа-
гогический компонент, существующий 
в педагогических вузах с преобладанием 
методик обучения тому или иному пред-
мету. Однако не была произведена адап-
тация образовательных компонентов 
с целью организации более целостного 
образовательного процесса. Сформи-
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ровалась некая последовательность ос-
воения дисциплин, но не установилась 
одновременность связей этих учебных 
предметов и методик их преподавания. 
И будущий специалист проходит подго-
товку будто бы по двум специализациям 
параллельно – педагог и хореограф, что, 
конечно же, не позволит добиться той 
образовательной цели, которая стоит пе-
ред ним. На это указывает и Л. А. Каси-
манова: «Опыт показывает, что прямой 
перенос исполнительской танцевальной 
деятельности в педагогическую практи-
ку не обеспечивает реализации имеюще-
гося в ней художественно-творческого 
потенциала, того, что требует педаго-
гически осмысленная профессиональ-
ная деятельность педагога-хореографа 
и выявления тех ее аспектов, которые бы 
определяли условия реализации образо-
вательного художественно-творческого 
потенциала в повышении квалифика-
ции» [4, с. 39]. 

Автор данной статьи считает, что 
наиболее важным для овладения про-
фессией «педагог-хореограф» является 
психолого-педагогический блок, а в нем 
теоретико-методологический модуль, 
далее предметный блок со специальным 
модулем (не только с позиции многопло-
скостного синтеза, но и с позиции объ-
ема и интенсивности этой взаимосвязи). 
Это обусловлено тем, что «педагог-хоре-
ограф» как профессия представляет со-
бой сложный феномен интегрированно-
го характера, включающий весь спектр 
компонентов как педагогической, так 
и хореографической направленности. 

Будущий педагог-хореограф, по мне-
нию Л. А. Филановской, должен, с од-
ной стороны, освоить исполнительскую 
и творческо-постановочную сцениче-
скую деятельность по созданию и интер-
претации хореографических произведе-
ний различной формы, с другой – уметь 
осуществлять педагогическую деятель-
ность по обучению хореографическо-

му искусству (классическому, народ-
ному, спортивно-бальному танцу и др.)  
[13, с. 146]. Ю. А. Кившенко характе-
ризует специфику профессиональной 
деятельности педагога-хореографа как 
интеграцию ведущего вида деятельно-
сти – педагогической – с художественно-
творческой, что обусловливает приори-
тет этих аспектов в процессе подготовки 
специалиста [6]. В этом случае совокуп-
ность взаимосвязанных форм и методов 
педагогической и хореографической 
подготовки составляет основу учебного 
процесса. По мнению Т. Н. Мацаренко, 
«основной задачей педагога-хореографа 
в дополнительном образовании детей яв-
ляется гармоничное развитие интеллек-
та, воли и эмоций учащихся. Занятия по 
танцу не только эстетически развивают 
учащихся и формируют художественный 
вкус, но и способствуют физическому 
совершенствованию, дисциплинируют 
и повышают уровень культуры поведе-
ния. В то же время развивается интерес 
к музыке, которая обогащает и насыща-
ет танец своим эмоциональным содер-
жанием. В процессе совместной творче-
ской деятельности педагога-хореографа 
и учащихся танцевальная практика ока-
зывается существенным фактором об-
щего интеллектуального роста детей» 
[11, с. 70]. М. Л. Архипова, Е. И. Шевер-
дяева приходят к выводу, что хореогра-
фия оказывает одновременно влияние на 
развитие двигательных функций, эмоци-
ональных проявлений, основных когни-
тивных процессов, таких как внимание, 
память, мышление и др. [3, с. 12].

Все вышесказанное еще раз подчер-
кивает, что профессия педагога-хорео-
графа состоит не только из пластическо-
го действия, но и из интеллектуальной 
деятельности, работы с эмоциями. Такая 
специфика обязывает иметь психолого-
педагогическую подготовку, особенно 
когда речь идет о работе с детьми и фор-
мировании личности. 
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Соответственно, говорить о про-
фессии хореографа с позиции только 
творческого воплощения лексическо-
го материала для зрелищности уже не 
уместно. Хореограф в современном об-
ществе – это профессия научения, пре-
жде чем будет поставлен танцевальный 
номер, необходимо объяснить, изучить 
и отработать лексический материал, а до 
этого подготовить костно-мышечный 
аппарат к повышенным физическим на-
грузкам, выработать выносливость, ни-
велировать физические отклонения от 
профессиональных требований к танцо-
рам. А также использовать знания по по-
строению постановочно-репетиционной 
работы, применять методики организа-
ции и проведения учебных танцеваль-
ных занятий. 

Поэтому представляется правомер-
ным заключить, что вопрос интеграции 
психолого-педагогической и специаль-
ной, в данном случае хореографической, 
подготовки педагога-хореографа нужда-
ется в детальной проработке с позиции 
образовательного процесса в педагоги-
ческом вузе, с точки зрения адаптации 
общепедагогических методик под специ- 
фику танцевальной деятельности для 
более полной и качественной квалифи-
кации будущего специалиста и разреше-
ния вышеописанных противоречий. 

Вопрос интеграции сам по себе не 
нов, его рассматривали в своих трудах  
М. А. Николаева, А. Я. Данилюк,  
В. В. Левченко, А. И. Пайгусов,  
М. А. Архипенко, О. В. Коршунова.  
Однако общепринятого определения 
понятия «интеграция» на сегодняшний 
день нет. 

По мнению М. А. Николаевой, ин-
теграция – это общий и многогранный 
процесс установления связей между ин-
формацией, знаниями, науками, а также 
обеспечение их целостности и единой 
структуры, охватывающей все ком-
поненты в диалектическом единстве  

[12, c. 7]. В исследовании В. М. Лопатки-
ной, Н. О. Вагановой интеграция охарак-
теризована как «взаимодействие различ-
ных компонентов образования: между 
дисциплинами одного цикла, между раз-
ными циклами, между педагогическими 
технологиями, между теоретическим 
и практическим обучением» [9, c. 56]. По 
их мнению, интеграция в педагогике – 
«целенаправленные пути установления 
и реализации структурно-органических 
связей элементов педагогической систе-
мы вокруг профессиональной направ-
ленности студента, которые обеспечи-
вают эффективное функционирование 
системы» [9, c. 56]. В. В. Левченко опи-
сывает педагогическую интеграцию как 
«совокупность взаимосвязанных компо-
нентов (субъекты, содержание, средства, 
методы, процессы), необходимых для 
создания организационного и целена-
правленного педагогического влияния 
на процесс развития, обучения и вос-
питания целостной личности» [8, c. 23].  
М. А. Архипенко ключевым компо-
нентом понятия «педагогическая ин-
теграция» называет не эмпирическое 
объединение произвольного множе-
ства элементов процесса обучения, 
связанных лишь ситуативно, а пере-
ход количества в качество [2, c. 13].  
М. А. Николаева характеризует интегра-
цию с трех позиций: как интегративное 
целое, включающее синтез процессуаль-
ных и результирующих составляющих 
интеграции; как процесс; как результат, 
отражающий момент фиксации полу-
ченного в ходе осуществления интегра-
тивного процесса определенного «про-
дукта» [12, c. 8]. 

Анализируя различные формулиров-
ки понятия «интеграция», можно выде-
лить основные общие характеристики 
термина: процесс, связь, единая струк-
тура, взаимодействие, система, объеди-
нение, синтез. В рамках нашего иссле-
дования мы понимает интеграцию как 
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результат по отношению к профессии 
«педагог-хореограф» и как процесс при 
подготовке специалиста данной направ-
ленности. На основе этого выводим свое 
определение понятия «интеграция» – 
целостный процесс соединения частей 
образовательного процесса путем взаи-
мопроникновения, взаимодополнения, 
диалектического превращения, согла-
сованного действия, адаптации обще-
педагогических дисциплин с узкоспеци-
альными, а также теоретических знаний 
и практического их применения.

Однако не следует рассматривать 
интеграцию психолого-педагогиче-
ской и специальной подготовки как два 
уровня: теоретический и практический. 
Как в первом векторе подготовки долж-
ны присутствовать две составляющие: 
теоретическая и практическая, – так 
и в структуре специальной хореографи-
ческой подготовки обязательно наличие 
теории и практики. Об этом говорит 
в свое работе и Л. В. Манжелес, выделяя 
научно-теоретический и практический 
уровни как в педагогической подготовке 
хореографа, так и в хореографической 
[10, c. 37–38]. Также автор делает вывод 
о том, что важно не только системно раз-
вивать две эти составляющие (педагоги-
ческую и хореографическую), но и фор-
мировать интегративные связи между 
ними [10, c. 39].

Представляется интересной структу-
ра компетентностной модели будуще-
го педагога-хореографа, разработанная 
Т. А. Филановской, которая состоит из 
универсальных компетенций, включаю-
щих культурно-художественные, соци-
ально-художественные и личностно-ху-
дожественные подгруппы компетенций, 
и профессиональных компетенций, 
включающих художественно-исполни-
тельские и художественно-педагогиче-
ские подгруппы [13]. По утверждению 
Л. А. Касимановой, для профессиональ-
ной подготовки педагогов-хореографов 

важна именно культуротворческая сре-
да, так как именно она позволяет сту-
денту погружаться в творческую про-
фессиональную деятельность, такую 
как постановка спектакля, подготовка 
к творческому конкурсу, сочинение тан-
цев [5, с. 248]. Однако мы видим, что 
педагогическая составляющая присут-
ствует только в одной из пяти подгрупп. 
Обусловлено это тем, что данные выво-
ды сделаны в рамках образовательных 
учреждений культуры и искусства [15]. 
По отношению к образовательному про-
цессу в педагогическом вузе и с учетом 
характеристик профессии, описанных 
выше, видится правомерным заключить, 
что интеграция психолого-педагогиче-
ской и специальной подготовки педа-
гога-хореографа предполагает собой 
одновременное освоение теоретических 
и практических компонентов психолого-
педагогической подготовки с теоретиче-
скими и практическими компонентами 
хореографической подготовки в равном 
соотношении, т. е. как целостный про-
цесс, основанный на взаимопроникно-
вении всех компонентов. 

Говоря об интеграции всех компо-
нентов подготовки педагога-хореографа 
в педагогическом вузе, нельзя обойти 
стороной вопрос дифференциации учеб-
ных дисциплин. Именно дифференциа-
ция является отправной точкой к инте-
грации, давая возможность понять, что 
с чем интегрировать. Согласно учебным 
планам направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиля 
«Хореографическое образование» учеб-
ные дисциплины дифференцированы 
по модулям. Психолого-педагогический 
и методический модули содержат пред-
меты общепедагогической направлен-
ности, а предметно-содержательный 
и практико-ориентированный (или прак-
тика) модули – непосредственно хорео-
графической направленности. Возникает 
вопрос: какой модуль является связую-



72

Вестник педагогических инноваций, № 4 (68), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 4 (68), 2022

щим звеном между вышеперечислен-
ными? В рамках какого предмета про-
исходит практическое и теоретическое 
объединение знаний смежных областей? 
Очевидно, дифференциация присутству-
ет в образовательном процессе, а инте-
грация остается вопросом теоретиче-
ского обсуждения. Соответственно, для 
решения вопросов, поставленных выше, 
необходимо разработать и внедрить 
в учебную деятельность интегрирован-
ные курсы, интегрированные уроки, 
а также практики и внеурочную деятель-
ность, основанные на принципе интегра-
ции, которые можно будет расположить 
в третьем – предметном – блоке. Реали-
зация данного принципа подразумевает 
взаимопроникновение и взаимообога-
щение компонентов психолого-педаго-
гической и специальной (хореографи-
ческой) подготовки. Так, теоретические 
знания в области индивидуальных пси-
хологических и психофизиологических 
особенностей познавательных процес-
сов разновозрастных категорий обуча-
ющихся, умение применять эти знания 
в процессе планирования и реализации 
образовательного процесса соотносятся 
с теоретическими знаниями о распреде-
лении лексического материала по годам 
обучения и практическими умениями 
организовывать постановочно-репети-
ционную деятельность. Однако, несмо-
тря на то что основной формой органи-
зации хореографической деятельности 
является репетиция, на которой проис-
ходит формирование конечного продук-
та – танцевального номера, – педагог-хо-
реограф должен быть готов к интеграции 
целей и задач репетиционного процесса 
с учебно-урочной деятельностью. Эта 
деятельность должна представлять со-
бой не просто обособленный тренаж по 
определенному танцевальному направ-
лению для выработки и поддержания 
должной физической формы, а в нее не-
обходимо включать элементы из поста-

новочного процесса, которые выделяют-
ся посредством рефлексии. В результате 
данной деятельности обучающийся ов-
ладеет умением проецировать знания 
о физиологическом развитии детей на 
знания методики исполнения того или 
иного танцевального движения, так как 
особенности физического развития ор-
ганизма в разном возрасте не всегда по-
зволяют выполнить конечный вариант 
хореографического па. Данный факт бу-
дет взят в основу здоровьесбережения 
обучающихся, не только физического, 
но и психологического. А также по-
средством такого обучения у студента-
хореографа сформируется понимание 
содержания и структуры психолого-пе-
дагогической и специальной подготовки 
как единого взаимосвязанного процесса. 
Интеграция как способ развития анали-
тических, прогностических, рефлексив-
ных способностей позволит сформиро-
вать высокий уровень инициативности, 
ответственности, поможет достигнуть 
более высокого результата в творческой 
деятельности педагога-хореографа. 

Психолого-педагогическая подго-
товка предполагает наличие межпред-
метных связей с психологией, обосно-
вывающей воспитательный процесс; 
философией, дающей методологические 
основания науки; биологией, являющей-
ся источником принципа природосо- 
образности; социологией, выявляющей 
основы развития социума. Так, и специ-
альная подготовка имеет в своей струк-
туре межпредметные связи. Теория 
и история музыки, основы сценографии, 
актерское мастерство, теория и практи-
ка сценического костюма дают допол-
нительные знания и умения, примени-
мые в профессиональной деятельности 
хореографа и расширяющие спектр его 
компетенций. Как каждый из этих мо-
дулей влияет на становление будущего 
педагога-хореографа как профессиона-
ла и как между собой взаимодействуют 
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эти два модуля подготовки и их компо-
ненты – на эти вопросы студент должен 
получить ответы в процессе подготовки. 
Соответственно, в результате соедине-
ния теоретических знаний с практиче-
скими, переосмысления накопленного 
опыта в равной степени с поиском но-
вого будет происходить формирование 
и рост педагогического мастерства как 
синтеза деловых качеств и свойств лич-
ности, определяющих высокую эффек-
тивность педагогического процесса. 
Это позволит развить у студента на-
выки исполнительской, постановочной 
и педагогической деятельности в рамках 
хореографического искусства и умения 
решать нестандартные задачи в ходе 
профессиональной деятельности по-
средством проявления творческих инди-
видуальных навыков, а также грамотно 
общаться в рамках практической про-
фессиональной деятельности со специ-
алистами смежных областей: концерт-
мейстером, композитором, художником 
по костюмам и декорациям.

Кроме того, немаловажным в контек-
сте данной темы является внеучебная 
деятельность студента как еще один ком-
понент интеграции культурно-досуго-
вой деятельности и производственного 
процесса. На это указывает А. К. Куль-
бекова, отмечая важность «постоянного 
взаимодействия учебного, творческого, 
воспитательного, научно-исследователь- 
ского, досугового процесса, видов про-
фессиональной практики» [7, с. 384].

Таким образом, подготовка педагога-
хореографа в педагогическом вузе – про-
цесс ответственный, в результате кото-
рого формируется личность, влияющая 
на развитие будущего поколения. Дан-
ный процесс носит не только психоло-
гический, но и физический характер. 

Педагог-хореограф ответственен за 
воспитание здоровой и развитой лич-
ности в психофизическом плане. Соот-
ветственно, психолого-педагогическая 
и специальная подготовка педагога-хо-
реографа должны находиться на равных 
уровнях освоения в равных количествен-
ных и временных границах, что обуслов-
ливается не только профессиональными 
функциями специалиста, но и равно-
правным и равномерным соединением 
в одну специальность двух направлений 
профессиональной деятельности: педа-
гогики и хореографии. Интегрирован-
ный характер самой профессии детерми-
нирует наличие интеграции и в процессе 
подготовки будущего специалиста. Важ-
ным вопросом является методическая 
разработка процесса подготовки педаго-
га по хореографии на основе интеграции 
психолого-педагогической и специаль-
ной подготовки в образовательном про-
цессе педагогического вуза. Целью та-
кой подготовки будет не только создание 
единого целого из теории и практики, 
лежащих в основе психолого-педагоги-
ческой подготовки, и теории и практики, 
составляющих специальную подготовку, 
но и формирование понимания у студен-
та необходимости этого взаимодействия 
и его практического применения в про-
фессии. Результатом такой подготовки 
будет более полное и качественное ов-
ладение всеми компонентами профес-
сии как единого целого, а не отдельных, 
параллельно осваиваемых структурных 
единиц. Это позволит не только повы-
сить эффективность образовательного 
процесса при подготовке специалиста, 
но и улучшить педагогический процесс 
в области хореографии при его практи-
ческой реализации этим специалистом.
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О содержании учебных исследований по математике  
в рамках учебных практик по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы
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Аннотация. Статья посвящена проблеме структурирования и наполнения содер-
жания учебных исследований в рамках учебных практик по получению первичных 
навыков научно-исследовательской работы, которые осуществляются при подготовке 
учителя математики. Акцент сделан на содержательной составляющей учебных ис-
следований. Показано, что целенаправленная работа по освоению методологических 
знаний как в области математики, так и в области методики ее преподавания оказы-
вает положительный эффект на освоение методов научно-исследовательской работы. 
Представлены результаты исследований этапов освоения методов. Приведены при-
меры содержания учебных задач (заданий), средствами которых студенты/магистран-
ты вводятся в состояние самостоятельного научного поиска. Новизна предложенного 
решения заключается в идее влияния системного подхода в организации учебных 
исследований в рамках практик по получению первичных навыком научно-исследо-
вательской работы на конечные результаты функционирования этой системы. Приве-
дены аргументы прямого влияния разработанной системы практик на эффективность 
организуемого учебного процесса. 
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work, which are carried out during the preparation of a mathematics teacher. The emphasis 
is placed on the content component of educational research. It is shown that the lack of 
purposeful work on the development of methodological knowledge both in the field of 
mathematics and in the field of teaching methods does not have a positive effect on the 
development of research methods. The results of research on the stages of assimilation of 
research methods are presented. Examples of the content of educational tasks are given, 
by means of which students / undergraduates are introduced into a state of independent 
scientific search. The novelty of the proposed solution lies in the idea of the influence of 
a systematic approach in the organization of educational research within the framework of 
practices for obtaining primary skills of research work on the final results of the functioning 
of this system. The arguments of the direct influence of the developed system of practices 
on the effectiveness of the organized educational process are presented.

Keywords: teacherʼs research competence, educational practice for obtaining primary 
research skills, educational research, educational tasks, stages of mastering scientific 
cognition methods.
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В рамках учебных практик, осущест-
вляемых в педагогических вузах, под 
исследовательской компетентностью 
понимают интегративное качество лич-
ности, выраженное в осознанной и мо-
тивированной готовности к выполнению 
исследовательской деятельности в той 
или иной области [1; 3, 5, 8; 10]. Струк-
тура исследовательской компетентности 
иерархирована и представлена тремя ос-
новными компонентами: личностным, 
когнитивным и деятельностным [2; 7; 
14; 15], которые находятся во взаимосвя-
зи. Именно связь и взаимодействие всех 
структур определяют суть и уровень ис-
следовательской компетентности обуча-
ющегося.

Но тогда становится очевидным: 
чтобы сформировать у студентов, маги-
странтов исследовательскую компетент-
ность, необходимо средствами учебной 
дисциплины развивать связи между 
личностно, когнитивно и деятельностно 
ориентированными компетенциями.

В связи с вышесказанным возникает 
вопрос: как и какими средствами мож-
но организовать учебные практики по 

получению навыков научно-исследова-
тельской работы (НИР), в ходе которых 
студенты, магистранты смогли бы полу-
чить опыт самостоятельного научного 
поиска? 

Для решения обозначенной проблемы 
на основе анализа научной и методиче-
ской литературы [12; 13; 16; 18; 20] были 
сформулированы закономерности раз-
вития исследовательского потенциала 
на личностном, когнитивном и деятель-
ностном уровнях. В частности, к ним 
можно отнести: 

– на личностно ориентированном 
уровне: мотивы занятия научной дея-
тельностью, когнитивные способности 
(мышление, понимание, речь и пр.), са-
мостоятельность, настойчивость;

– на когнитивном уровне: знание 
и понимание методологии научного по-
иска в области математики и методики 
ее обучения, техники и технологии на-
учного поиска;

– на деятельностном уровне: методы 
научного познания, способы исследо-
вательской деятельности, способы реф-
лексии, оценки, анализа.
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И хотя личностная компонента явля-
ется системообразующей в исследова-
тельской компетенции, именно эта ком-
петенция формируется на основе двух 
других и в связи с ними [17; 19]. Сложно 
привлечь обучающегося к занятиям са-
мостоятельным исследованием, если он 
не обладает достаточным уровнем пред-
метных знаний и методологией самосто-
ятельного поиска. Следовательно, при 
разработке курса необходимо учитывать 
это условие.

Помимо сформулированных законо-
мерностей, на основе анализа результа-
тов внедрения курса НИР (сначала как 
спецкурса, затем как учебной практики 
для студентов второго курса бакалав-
риата и дисциплины для магистрантов 
первого курса – 255 обучающихся) были 
выявлены основные трудности, которые 
испытывают студенты и магистранты во 
время учебной практики или занятий на 
курсе.

На личностном уровне только 30 % сту-
дентов бакалавриата показали осознан-
ное желание и стремление участвовать 
в исследовании; желание и стремление 
овладеть исследовательскими умения-
ми и методами; стремление к активному 
участию в обсуждении результатов ис-
следовательских проектов (т. е. стрем-
ление к самоорганизации). Среди ма-
гистрантов наблюдали следующее: от 
60 % до 80 % проявили осознанное 
стремление к выполнению исследова-
тельского задания. В частных беседах 
была выявлена причина столь высокого 
показателя: состав магистрантов в ос-
новном представлен работающими учи-
телями, для которых организация иссле-
довательской работы со школьниками 
является одной из профессиональных 
компетенций, т. е. такой высокий пока-
затель получен не по субъективным при-
чинам, а в силу условий труда. 

На этом же уровне были получены до-
статочно высокие результаты (от 70 % 

до 95 %) по представлению аргумен-
тированной точки зрения, по умению 
слушать и слышать мнение других сту-
дентов/магистрантов, по умению ор-
ганизовать взаимодействие в команде. 
Такие результаты можно объяснить тем, 
что в современном обществе хорошо 
развиты сетевые взаимодействия. 

На когнитивном уровне только от  
5 % до 12 % студентов бакалавриата и от 
30 % до 45 % магистрантов показали 
умения, которые обеспечивают грамот-
ное использование методологических 
понятий и принципов: умение видеть 
и формулировать противоречие, уме-
ние видеть и формулировать проблему 
исследования, умение формулировать 
тему исследования, умение выделять 
объект и предмет исследования, уме-
ние ставить цель и задачи исследования, 
умение формулировать гипотезу, умение 
определять новизну исследования, уме-
ние определять теоретическую и прак-
тическую значимость исследования.

На деятельностном уровне в теории 
и студенты, и магистранты знают проце-
дуру проведения исследования (плани-
рование, отбор теоретического материа-
ла, статистическая обработка материала, 
отбор эмпирических и теоретических 
методов исследования и пр.), этапы про-
ведения исследования, но на практике,  
т. е. самостоятельно, практически не мо-
гут организовать самостоятельный науч-
ный поиск.

На основании проведенного иссле-
дования было разработано содержание 
учебной практики НИР для студентов ба-
калавриата и магистрантов первого курса. 
Содержание включает три модуля: инди-
видуальное исследование по математике; 
исследование в динамической среде; ста-
тья по результатам исследования.

Поскольку основная функция прак-
тики и дисциплины носит обучающий 
характер [4; 6; 9; 19], то к каждому мо-
дулю были разработаны задания, ориен-
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тированные на становление и развитие 
формируемых компетенций. Для при-
мера рассмотрим содержание учебного 
исследования первого блока.

Учебное исследование 1. Есть только 
одно число, имеющее ровно один дели-
тель, – это единица. Ровно два делителя 
имеют все простые числа. Ровно три 
делителя имеют, например, числа 4 и 9, 
являющиеся квадратами простых чисел. 
Все ли числа, имеющие ровно три дели-
теля, обладают этим свойством? Каким 
может быть вид числа, имеющего ровно 
4 делителя? 5 делителей? 

Учебные задания
Задание 1. Какая цель, по Вашему 

мнению, может быть целью учебного 
исследования? Объясните свой выбор. 
Объяснение можно построить по следу-
ющей схеме: Цель типа А может быть 
принята…, однако… .

А) Каким может быть вид числа, име-
ющего ровно 3 делителя? 

Б) Каким может быть вид числа, име-
ющего ровно 4 делителя? 

В) Каким может быть вид числа, име-
ющего ровно 5 делителей? 

Г) Для данного натурального числа – 
найти условия, при которых все натураль-
ные числа имеют ровно – делителей.

Задание 2. Среди представленных 
объектов и предметов исследования вы-
берите те, которые удовлетворяют Ва-
шему исследованию. Объясните, что 
является объектом, а что предметом 
исследования. Объясните свой выбор. 
Объяснение можно построить по сле-
дующей схеме: Объект и предмет типа 
А может быть принят…, однако… .

А) Теория чисел и теория делимости. 
Б) Свойства делимости и уравнения 

в целых числах.
В) Теория делимости и формула Эй-

лера.
Г) Теория чисел и уравнения в целых 

числах. 
Задание 3. Среди представленных 

методов исследования выберите тот, ко-

торый подходит для проводимого иссле-
дования. Объясните свой выбор. Объяс-
нение можно построить по следующей 
схеме: Метод типа А может быть при-
нят…, однако… .

А) Метод перебора.
Б) Метод неполной индукции.
В) Метод полного перебора.
Г) Дедуктивный метод.
Задание 4. Главная цель исследова-

ния – установить истинность исследу-
емого объекта или доказать отсутствие 
истины. Форма выражения цели – суж-
дение. По тому, как строится обоснова-
ние высказанного предположения, раз-
личают приемы доказательства. Прямые 
приемы: а) прием преобразования усло-
вия суждения; б) прием преобразования 
заключения суждения: отыскание до-
статочных оснований справедливости 
заключения (восходящий анализ); оты-
скание необходимых признаков спра-
ведливости суждения с последующей 
проверкой обратимости суждений (нис-
ходящий анализ); в) прием последова-
тельного преобразования то условия, то 
заключения суждения. Косвенные прие-
мы: метод «от противного» (истинность 
доказываемого тезиса – цели или суж-
дения – доказывается, устанавливается 
посредством опровержения противо-
речащего ему суждения); разделитель-
ный (тезис рассматривается как один из 
возможных вариантов предположений, 
когда все предположения отвергаются, 
кроме одного). Косвенные методы дока-
зательства в школьном курсе математи-
ки согласуются с математической теори-
ей. Поясните, какой из методов наиболее 
приемлем в Вашем исследовании.

Следующий пример учебного ис-
следования второго блока (исследова-
ние в динамической среде) содержит 
не только теоретический материал для 
чисто математического исследования, 
но и задания, ориентированные на фор-
мирование когнитивного уровня иссле-
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довательской компетенции. Специаль-
ными заданиями студенты/магистранты 
вовлекаются в область открытия нового 
знания и как предметники (открытие 
нового знания), и как методисты. В рас-
сматриваемом задании изучается метод 
аналогии. Теоретической основой орга-
низации заданий послужили исследова-
ния, представленные нами ранее [15].

В психолого-педагогических иссле-
дованиях под осознанным усвоением 
знания о научном поиске или поиске ме-
тодов доказательства тезиса понимают 
превращение объективной информации 
о математическом объекте в субъектив-
ные ментальные структуры, существу-
ющие внутри опыта человека в качестве 
психических новообразований [15; 17; 
21; 22]. Очевидно, что усвоение ин-
формации и способов деятельности по 
ее использованию не является одномо-
ментным актом. Этот процесс развора-
чивается постепенно и проходит опре-
деленную последовательность этапов от 
фрагментарного до логически обобщен-
ного понимания информации, который 
может продолжаться, по мнению Л. С. 
Выготского, всю жизнь. Следовательно, 
появление тех или иных психических 
новообразований на уровне обучения 
в школе отследить достаточно сложно.

Отправной точкой анализа представ-
лений об осознанном владении мето-
дом математики учащимися послужила, 
во-первых, структурная модель мето-
да, каждый уровень которой представ-
ляет собой логически упорядоченную 
и систематизированную информацию, 
преобразующуюся в знание о мето-
де в процессе ее усвоения. Во-вторых, 
признание того, что информация усва-
ивается в ходе деятельности по ее при-
менению. В-третьих, уровневая диффе-
ренциация освоения математической 
информации.

В психолого-педагогической и мето-
дической литературе существуют раз-

личные точки зрения на классификацию 
уровней усвоения учебного материала: 
с позиций достижения цели; с позиций 
отражения движений обучающегося 
цели; с позиций интеллектуальных опе-
раций, необходимых для достижения 
цели и др. Однако в нашей ситуации ни 
одна из предложенных моделей не от-
ражает реального результата процесса 
освоения метода математики. Полагаем, 
что основной задачей в описании этапов 
освоения метода математики (или то же 
самое: этапов образования представле-
ний о методе математики) является вы-
явление интеллектуальных действий, 
выполняемых обучающимся, которые 
поддаются объективному наблюдению. 
Так как метод математики имеет трех-
плоскостную структуру, целесообразно 
связать этапы освоения метода с каче-
ством освоения каждого уровня метода.

Опираясь на исследования А. Н. Ле-
онтьева, мы выделили этапы освоения 
метода [15]: ознакомительный, катего-
ризации, систематизации, использова-
ния, применения.

На каждом из этапов нами выявлены 
умения, которыми должен владеть обу-
чающийся на каждом из уровней метода.

На ознакомительном этапе: 1) на 
гносеологическом уровне студент/ма-
гистрант должен уметь выполнять ре-
шение предметной задачи на основе 
изучаемого метода с помощью образца, 
предписаний, указаний учителя; 2) на 
методологическом уровне ученик дол-
жен уметь выполнять действия по об-
разцу, на основе предписаний; 3) уро-
вень связей между двумя предыдущими 
уровнями – отсутствует. На этом этапе 
у обучающегося только формируется об-
раз-представление о методе и степень 
понимания метода фрагментарна. Сле-
довательно, на ознакомительном этапе 
проводить полноценное исследование 
с использованием изучаемого метода не-
возможно. На этом этапе уместно вклю-
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чать учебные задания на поиск законо-
мерностей в задачах, на поиск свойств 
рассматриваемых объектов математики, 
на схематизацию в записи задачи, на 
обоснованность и полноту доказатель-
ства и др.

На этапе категоризации: 1) на гносе-
ологическом уровне студент/магистрант 
должен уметь выполнять решение пред-
метных задач по аналогии с теми, кото-
рые были использованы при объясне-
нии; 2) на методологическом уровне он 
должен уметь строить алгоритмы дей-
ствий, предписания к задачам, которые 
использовались в объяснении матери-
ала; 3) на уровне связей должен уметь 
с помощью учебных заданий выделить 
логические связи метода. На этом этапе 
у обучающегося формируется предпоня-
тие о методе, происходит своеобразное 
обогащение его представлений о методе. 
Степень понимания гносеологического 
и методологического содержания нахо-
дится в начальной стадии логического 
обобщения. А вот знания уровня связей 
фрагментарны и не встроены в систему 
знаний. Следовательно, на этом этапе 
можно включать учебные задания с эле-
ментами исследования: на чтение мате-
матических текстов, содержащих вер-
ные и неверные решения, на выявление 
причинно-следственных связей между 
свойствами объекта, на моделирова-
ние аналоговой ситуации, на поиск но-
вых зависимостей, на формулирование 
свойств и признаков и др.

На этапе систематизации: 1) на 
гносеологическом уровне обучающийся 
должен уметь привести пример задачи, 
в которой используется новый метод; 
уметь переносить знание на решение 
задачи с измененным условием (можно 
использовать инструкции); 2) на мето-
дологическом уровне обучающийся дол-
жен уметь привести пример задачи, в ко-
торой используются известные приемы, 
алгоритмы; уметь переносить известные 

алгоритмы действий на решение задачи 
с измененными условиями; 3) на уров-
не связей должен уметь проследить или 
построить логическую схему решения 
математической задачи. На этом этапе 
представления о методе становятся бо-
лее осмысленными, обучающийся про-
ходит этап переноса метода решения 
однотипных задач в новую ситуацию. 
Степень понимания содержания метода 
характеризуется логически обобщен-
ным пониманием содержания первых 
двух уровней и логически необобщен-
ным пониманием уровня связей. Это 
как раз тот уровень, когда студент/маги-
странт, к примеру о методе математиче-
ской индукции, говорит: «Метод знаю, 
а доказать неравенство или тождество 
с его помощью – не могу». Поэтому на 
этапе систематизации уместно включать 
задания на построение контрпримеров, 
на поиск нарушенных логических свя-
зей, на опровержение или обоснование 
правильности предложенных доказа-
тельств и др.

На этапе использования: 1) на гно-
сеологическом уровне обучающийся 
должен уметь использовать знание в но-
вой ситуации; 2) на методологическом 
уровне обучающийся должен уметь ис-
пользовать действия и алгоритмы мето-
да в новой ситуации; 3) на уровне связей 
должен уметь применить логические 
схемы в новой ситуации самостоятель-
но или с помощью учебных заданий. 
Первые два уровня (гносеологический 
и методологический) находятся в стадии 
свертывания, т. е. знания о методе про-
ходят этап своеобразного встраивания 
в систему знаний по математике – ло-
гически обобщаются. Однако на уров-
не связей процесс свертывания еще не 
закончен, идет стадия обогащения. На 
этом этапе уместны небольшие учеб-
ные исследования на использование из-
учаемого метода с разного уровня пред-
почтениями учащихся: исследования 
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реферативного, практического, теорети-
ческого характера.

На этапе обобщения: 1) на гносео-
логическом уровне: умеет применять 
метод в получении нового знания или 
в исследовании объекта математики; 
2) на методологическом уровне: умеет 
применять действия для открытия но-
вого знания, для исследования объекта 
математики; 3) на уровне связей: умеет 
использовать правила и способы развер-
тывания метода в новой ситуации. Это 
заключительный этап формирования 
представлений о методе, следовательно, 
представления о методе логически обоб-
щены и встроены в систему знаний сту-
дента/магистранта, поэтому он может 
оперировать этим знанием свободно. 
Поэтому на этом этапе уместно привле-
кать обучающихся к самостоятельным 
учебным исследованиям по математике.

Учебное исследование 2. Известно, 
что окружность имеет бесконечное мно-
жество осей симметрии – это ее диаме-
тры. Обладает ли аналогичным свой-
ством парабола, гипербола?

Содержание исследования сформу-
лировано для первого уровня. Поэтому 
обучающимся следует предложить за-
дания, выполняя которые они бы про-
ходили все этапы овладения методом 
аналогии. Поэтому задания для ознако-
мительного уровня могут иметь вид: По-
стройте параболу в декартовой системе 
координат. Можно ли утверждать, что 
для любой точки на параболе всегда най-
дется ей симметричная? Если параболу 
пересекают параллельные прямые, мож-
но ли утверждать, что середины получа-
емых хорд принадлежат одной прямой? 
Сформулируйте подобные задания для 
гиперболы.

Задания для этапа категоризации мо-
гут иметь вид: Известно, что в окружно-
сти середины параллельных хорд лежат 
на одном и том же диаметре. Верно ли 
такое же утверждение для параболы, ги-
перболы?

Задания для этапа систематизации 
могут иметь вид: Известно, что вершина 
параболы находится в начале координат. 
Верно ли, что для любых параллельных 
хорд прямая, содержащая их середины, 
проходит через начало координат. Верно 
ли это же утверждение для окружности 
с центром в начале координат?

Задания для этапа использования мето-
да аналогии: Можно ли восстановить ось 
симметрии параболы, окружности, гипер-
болы, если на листе дано только изображе-
ние этих геометрических фигур.

Задания для этапа обобщения: Пере-
числите свойства окружности, парабо-
лы, гиперболы. Выделите те свойства, 
которые присущи всем кривым, толь-
ко определенным кривым (например, 
только для параболы). Сформулируйте 
задания для аналогов плоских кривых – 
поверхностей (сферы, параболоида, ги-
перболоида).

Предложенный подход в опреде-
лении содержательной составляющей 
учебной практики по НИР позволяет, 
во-первых, уйти от фрагментарного 
включения методов исследовательского 
обучения в образовательную практику 
и технологизировать учебный процесс. 
Во-вторых, позволяет индивидуализи-
ровать процесс обучения посредством 
выстраивания личностно значимой об-
разовательной траектории, а значит по-
является возможность повысить эффек-
тивность учебных практик по НИР.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие педагогической медиации как од-
ного из наиболее эффективных социально-педагогических направлений разрешения 
конфликтов среди участников образовательных правоотношений, соответствующих 
принципам современной демократической школы. Определены основные задачи 
педагогической медиации, в числе которых обеспечение защиты прав педагогов, 
обучающихся и их родителей, создание условий для организации безопасного об-
разовательного пространства, предоставления всем участникам образовательных 
правоотношений равных возможностей и защиты их интересов. Регулирование прав, 
обязанностей и ответственности участников образовательного процесса представле-
но в виде нормативного закрепления их правового статуса в образовательной органи-
зации с использованием технологий педагогической медиации. Обоснована важность 
освоения педагогом – специалистом службы примирения – технологий педагогиче-
ской медиации, принятие им ценностей и принципов восстановительного подхода 
как фактора успешного разрешения широкого спектра конфликтных ситуаций в сфе-
ре образования. Рассмотрена структура медиативной деятельности педагога, в кото-
рой выделены конструктивно-моделирующий, организационный, коммуникативный, 
социально-правовой компоненты. Педагогическая медиация представлена в виде си-
стемы взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих со-
циально-правовую защиту участников образовательных правоотношений. Установ-
лено, что критерием эффективности медиативной деятельности педагога выступает 
уровень сформированности у него соответствующей готовности, выражающейся 
в направленности на реализацию охранно-защитной функции и включающей в себя 
взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мотивационный, когнитив-
ный, процессуальный, творческий и аналитический.

Ключевые слова: образовательные правоотношения, педагогическая медиация, 
педагог-медиатор, участники образовательных правоотношений, педагогические ме-
диативные технологии.
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Abstract. The article examines the development of pedagogical mediation as one of 
the most effective socio-pedagogical directions of conflict resolution among participants 
in educational legal relations, corresponding to the principles of a modern democratic 
school. The main tasks of pedagogical mediation are defined, including ensuring the 
protection of the rights of teachers of students and their parents, creating conditions for 
the organization of a safe educational space, providing all participants in educational legal 
relations with equal opportunities and protecting their interests. Regulation of the rights, 
duties and responsibilities of participants in the educational process is presented in the 
form of normative consolidation of their legal status in an educational organization using 
pedagogical mediation technologies. The importance of mastering the technologies of 
pedagogical mediation by a teacher – specialist of the reconciliation service, his acceptance 
of the values and principles of the restorative approach as a factor of successful resolution 
of a wide range of conflict situations in the field of education is substantiated. The 
structure of the teacherʼs mediation activity is considered, in which constructive-modeling, 
organizational, communicative, socio-legal components are highlighted. Pedagogical 
mediation is presented in the form of a system of interdependent and interrelated 
components that provide social and legal protection of participants in educational legal 
relations. It is established that the criterion for the effectiveness of a teacherʼs mediation 
activity is the level of formation of his corresponding readiness, expressed in a focus on 
the implementation of the protective function and including interrelated and interdependent 
components: motivational, cognitive, procedural, creative and analytical.
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В современном российском обще-
стве по-прежнему актуальны проблемы, 
связанные с причинами возникновения 
конфликтных ситуаций и способами их 
разрешения. Особый интерес вызыва-
ют продуктивные способы разрешения 
конфликтов и новые технологии дости-
жения положительных результатов при 
их разрешении. К их числу, безуслов-
но, относятся медиативные технологии, 
известные человечеству с древнейших 

времен. Представляя собой процесс ак-
тивной деятельности незаинтересован-
ной стороны (медиатора) между кон-
фликтующими сторонами в разработке 
и осуществлении добровольного согла-
шения, медиация имеет богатое про-
шлое во многих сферах взаимодействия 
людей [1; 2; 13; 14]. Именно по этой при-
чине в настоящее время медиативные 
технологии получили признание далеко 
за пределами семейных, гражданско-
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правовых, административных, уголов-
но-правовых правоотношений. Идеи 
развития медиативных технологий в об-
разовательной сфере определены «На-
циональной стратегией действий в ин-
тересах детей», которая предписывает 
создание в образовательных учрежде-
ниях России службы медиации, основ-
ными задачами которой должны стать: 
обеспечение защиты прав педагогов, 
обучающихся и их родителей; создание 
условий для организации безопасного 
образовательного пространства; предо-
ставление и обеспечение всем участни-
кам образовательных правоотношений 
равных возможностей1.

Педагогическая медиация представ-
ляется в виде инновационного метода, 
применяемого для разрешения споров 
между участниками образовательно-
го процесса и предотвращения (про-
филактики) конфликтов. К сожалению, 
в современной образовательной практи-
ке недостаточно педагогов, владеющих 
технологиями педагогической медиации 
и способных эффективно предупредить 
или разрешить конфликты2.

Школа представляет собой мини-
социум, и от того, как научатся дети 
взаимодействовать с ровесниками 
и представителями других поколений 
на территории школы, зависит, как они 
смогут это делать в реальном взрослом 
мире. Школьная служба медиации, или 
примирения, как ее чаще называют, – 
это служба, в которой медиаторами вы-
ступают, прежде всего, сами учащиеся, 
обученные для этого сертифицирован-
ными педагогами-медиаторами [10]. Что 
дает такое направление деятельности 

1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
спора с участием посредника (процедуре медиации)» [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.
ru/12177508/ (дата обращения: 05.05.2022).

2 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития 
до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70608642/ (дата обращения: 05.05.2022).

в школе? Прежде всего, учащиеся учат-
ся уважать других и себя, общаться, 
в том числе и в конфликтной ситуации, 
причем не с позиции силы, а принимая 
и понимания своего оппонента. Таким 
образом, школьные службы примире-
ния с успехом реализуют политику вос-
становительного правосудия, о котором 
в последнее время в России говорят все 
чаще [12].

Педагогическая медиация представ-
ляется как подход к урегулированию 
споров, конфликтных и криминальных 
ситуаций, реализуемый в образователь-
ной организации. Определяя сущност-
ные характеристики педагогической 
медиации, следует отметить, что в рас-
смотрении предмета конфликта имеются 
общие и особенные стороны. В филосо-
фии и социологии конфликт рассматри-
вается как закономерная и естественная 
характеристика социальных отношений, 
что обусловливает возможности про-
текания конфликтов в разнообразных, 
в том числе и конструктивных, формах 
и, как следствие, – принципиальную воз-
можность управления конфликтами [8]. 
Удовлетворяя потребности активно раз-
вивающейся социально-образователь-
ной сферы, педагогическая медиация 
крайне необходима во всех учреждениях 
и организациях, осуществляющих дея-
тельность, способствующую развитию, 
воспитанию, образованию, профессио-
нальному становлению, иными словами, 
оказывающими помощь в социализации 
ребенка. Это образовательные учрежде-
ния, центры помощи семье и детям, соци-
альные приюты, детские клубы, центры 
социальной реабилитации подростков, 
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детские больницы и санатории, нарко-
логические центры, воспитательные ко-
лонии и др. Область профессиональной 
деятельности педагога-медиатора ис-
ключительно многообразна и включает 
в себя большое количество специфи-
ческих функций в зависимости от объ-
екта, на который направлена [4]. Стоит 
отметить, что традиционно медиация 
рассматривает конфликты криминоген-
ного характера. При этом способы реа-
гирования взрослых (родителей, педа-
гогов, администрации образовательных 
учреждений) на конфликтные ситуации, 
возникающие в подростковой среде, 
обычно носят обвинительно-каратель-
ный характер. Участники педагогиче-
ских советов и советов по профилакти-
ке, на которые вызывается нарушитель, 
к сожалению, ограничиваются обвине-
нием и наказанием. Аналогично работа-
ют специалисты комиссий по делам не-
совершеннолетних и подразделения по 
делам несовершеннолетних в отделах 
внутренних дел. В итоге подросток-на-
рушитель, чувствуя лишь обиду и злость 
за то, что его наказали, чаще всего не по-
нимает, что именно плохого он сделал. 
Таким образом, конфликтная ситуация, 
связанная с девиантными взаимоотно-
шениями, правонарушением, остается 
неразрешенной, что создает почву для 
совершения подростками повторных по-
веденческих нарушений и часто более 
тяжких преступлений. Если поставить 
цель качественно изменить ситуацию, 
необходимы принципиально иные спо-
собы работы с подростками-наруши-
телями, в том числе с девиантным по-
ведением, попавшими в конфликтную 
ситуацию. При этом, с одной стороны, 
необходимо изменить взгляд на право-
нарушение и преступление: не только 

3 Письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657 «О направлении методических рекоменда-
ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению восстановительных технологий (в том 
числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций») [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293621/ (дата обращения: 05.05.2022).

как на нарушение закона и выступле-
ние против государства и общества, но 
и как следствие конфликта, возникаю-
щего между людьми в процессе удов-
летворения своих потребностей. В этом 
случае основной целью педагогической 
медиации является создание условий 
для разрешения возникшего конфликта 
и восстановление нарушителя в обще-
стве. С другой стороны, для успешного 
разрешения возникшей ситуации сле-
дует обратиться к уровню готовности 
работников образования к реализации 
профилактической работы на основе 
восстановительного подхода и концеп-
ции позитивного большинства3.

Помимо конфликтных ситуаций, свя-
занных с девиациями в подростковой 
среде, в современных образовательных 
условиях возникает большое количе-
ство недоразумений и взаимного непо-
нимания между педагогами и админи-
страцией образовательной организации, 
с одной стороны, и учащимися и их ро-
дителями – с другой [6]. В этом смыс-
ле значение педагогической медиации 
выходит на новый уровень и расширяет 
свои границы, что требует серьезного 
научного осмысления и дальнейшей ме-
тодической разработки [3; 5;9].

В последних исследованиях медиа-
тивная деятельность педагога понимает-
ся как профессиональная деятельность, 
направленная на качественное разре-
шение конфликтных ситуаций между 
субъектами образовательного процесса, 
защиту прав ребенка, содействие в реа-
лизации правовых гарантий различных 
категорий детей, повышение правовой 
культуры детей, их родителей и педа-
гогов, а также формирование их убеж-
дений, ценностных ориентаций и ми-
ровоззрения на основе уважения прав 
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человека и гражданина, при условии 
соблюдения законодательно регламен-
тированных процедур [12].

Определение содержания медиатив-
ной деятельности педагога в настоящее 
время продолжает оставаться дискусси-
онным вопросом. На государственном 
уровне происходит разработка ориенти-
ров, позволяющих моделировать содер-
жание профессиональной деятельности 
педагога-медиатора. Такой подход ори-
ентирует педагога на восстановление 
социально-ценностных связей обучаю-
щихся и рассматривается в нескольких 
аспектах: социально-реабилитацион-
ном, профилактическом, социально-пра-
вовом. 

Центральным звеном структуры пе-
дагогической медиации выступает вза-
имодействие учащегося (его родителей, 
законных представителей) и педагога. 
При этом роль последнего как специаль-
ного субъекта процессуальных процедур 
при разрешении конфликтных ситуаций 
при защите прав и законных интересов 
ребенка заключается в обеспечении ему 
максимальной степени защищенности 
для нормальной жизни и развития [7].

Таким образом, целью педагогической 
медиации является создание условий для 
успешного выхода субъектов из кон-
фликтной ситуации, обеспечение психо-
логического комфорта и безопасности 
ребенка, удовлетворение его потребно-
стей с помощью социальных, правовых, 
психологических, медицинских, педаго-
гических механизмов предупреждения 
и преодоления отрицательных явлений 
в семье, школе, ближайшем окружении 
и других социумах, т. е. обеспечение его 
социально-правовой защищенности. 

В основу реализации такой деятель-
ности могут и должны быть положены 
следующие социально-педагогические 
принципы: социальная справедливость, 
гуманность, адресность, комплексность, 
обеспечение прав и свобод личности [10].

Достижение указанных целей и за-
дач в профессиональной деятельности 
педагога-медиатора возможно посред-
ством реализации следующих функ-
ций: информационно-консультацион-
ной, образовательно-воспитательной, 
диагностической, восстановительной, 
посреднической, которые могут осу-
ществляться в виде специальных медиа-
тивных технологий: социально-правовое 
информирование, социально-правовое 
воспитание и обучение, социально-пра-
вовое исследование, социально-право-
вая поддержка и социально-правовое 
посредничество. 

В структуре медиативной деятельно-
сти педагога мы выделяем четыре компо-
нента: конструктивно-моделирующий, 
организационный, коммуникативный, 
социально-правовой. В пределах кон-
структивно-моделирующего компонен-
та выделены аналитическая, прогности-
ческая и проективная функции, которые 
связаны с целеполаганием, прогнози-
рованием, планированием, выработкой 
и принятием решений. В медиативной 
деятельности педагога реализация дан-
ных функций направлена на достижение 
целей в медиативном процессе, связана 
с выстраиванием его логики на основе 
изучения личности ребенка и социаль-
но-правовой ситуации, в которой он на-
ходится.

Организационный компонент меди-
ативной деятельности педагога аккуму-
лирует в себе организаторскую, коорди-
нирующую и регулирующую функции, 
которые связаны с организацией, регу-
лированием и координацией действий 
различных участников медиативного 
процесса, активизирующими действия-
ми педагога в нем. 

Психологическое взаимодействие пе-
дагога с ребенком и иными участниками 
образовательных правоотношений ре-
ализуется посредством общения. Такое 
взаимодействие предполагает реализа-
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цию педагогом следующих функций: 
самопрезентативной, социально-пер-
цептивной и интерактивной, которые 
сосредоточены в пределах коммуника-
тивного компонента медиативной дея-
тельности. Функция самопрезентации 
в медиативной деятельности заклю-
чается в умении педагога заинтересо-
вать своей личностью, привлечь к себе 
внимание. Социально-перцептивная 
функция в медиативной деятельности 
состоит в том, что педагог внимателен 
как к внешним проявлениям в поведе-
нии ребенка и взрослых, находящихся 
рядом с ним, так и к внутренним изме-
нениям их личностей. Интерактивная 
сторона коммуникативного компонен-
та медиативной деятельности связана, 
прежде всего, с ассертивностью как за-
щищающей и развивающей формой по-
ведения, так как указанная деятельность 
чаще всего протекает в конфликтных 
ситуациях. Ассертивность ориентирует 
поведение педагога-медиатора на поиск 
компромиссов и сотрудничество как ве-
дущих стратегий взаимодействия. 

Однако центральным звеном и систе-
мообразующим компонентом деятель-
ности педагога-медиатора мы считаем 

социально-правовой компонент, кото-
рый непосредственно связан с содержа-
нием данной деятельности [11].

Таким образом, педагогическая ме-
диация представляет собой систему вза-
имообусловленных и взаимосвязанных 
компонентов, под воздействием которых 
обеспечивается социально-правовая за-
щита участников образовательных пра-
воотношений. Объективной стороной 
педагогической медиации выступает за-
конодательная база и государственные 
гарантии соблюдения норм права в от-
ношении участников образовательного 
процесса. Субъективная сторона педаго-
гической медиации представлена в виде 
взаимодействия ее субъектов при актив-
ном участии педагога. 

Критерием эффективности медиатив-
ной деятельности педагога выступает 
уровень сформированности у него соот-
ветствующей готовности, которая выра-
жается в направленности на реализацию 
охранно-защитной функции и включает 
в себя взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные компоненты: мотивацион-
ный, когнитивный, процессуальный, 
творческий и аналитический.
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Аннотация. В статье представлены промежуточные итоги проведенного иссле-
дования геймификации как ресурса образовательной деятельности как с позиции 
исследования, так и с позиции разработки содержательно-технологического ин-
струментария для внедрения геймификации в педагогическую деятельность. Логика 
проводимого исследования представляет собой три взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих этапа научно-исследовательской работы с последовательным решением 
поставленных задач: аналитический этап, этап прототипирования и внедренческий 
этап. Аналитический этап направлен на исследование и обоснование научно-мето-
дических и инструментально-технологических подходов применения геймификации 
в педагогическом образовании; обобщение и систематизацию опыта использования 
геймификации в деятельности образовательных организаций разного уровня субъ-
ектов Российской Федерации. На этапе прототипирования осуществлялось изучение 
и разработка содержательно-технологического инструментария для внедрения гей-
мификации в педагогическую деятельность, что нашло свое отражение в создании 
банка инструментов геймификации для использования в педагогическом образова-
нии. На третьем этапе реализации научно-исследовательской работы осуществлялась 
апробация и внедрение исследовательских результатов и созданных образовательных 
продуктов в практику педагогической деятельности.
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Abstract. The article presents the interim results of the study of gamification as 
a resource of educational activity both from the point of view of research and from the 
point of view of the development of content and technological tools for the introduction 
of gamification in pedagogical activity. The logic of the conducted research consists of 
three interrelated and complementary stages of research work with a consistent solution 
of the tasks: the analytical stage, the prototyping stage and the implementation stage of 
research work. Analytically, the stage is aimed at research and substantiation of scientific-
methodological and instrumental-technological approaches to the use of gamification 
in pedagogical education; generalization and systematization of the experience of using 
gamification in the activities of educational organizations of different levels of the subjects 
of the Russian Federation. At the prototyping stage, the study and development of content 
and technological tools for the introduction of gamification into pedagogical activity was 
carried out, which was reflected in the creation of a bank of gamification tools for use in 
pedagogical education. At the third stage of the implementation of the research work, the 
approbation and introduction of research results and created educational products into the 
practice of pedagogical activity was carried out.
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Актуальность проводимого исследо-
вания обусловлена трансформацией со-
временного заказа системе образования, 
который ориентирует образовательные 
организации на развитие личности мо-
лодого человека, обретение им личност-
ных смыслов, ценностей и целей своего 
развития, способности чувствовать об-
раз меняющегося мира и ощущать себя 
частью этого мира, готовности к встрече 
с неожиданностями и умений ответить 
на эти встречи позитивной инноваци-
онной деятельностью. Однако прийти 
к такому результату образования в рам-
ках только традиционных форматов ау-

диторной деятельности невозможно. 
Реформирование системы образования, 
изменение содержания и структуры 
самого процесса получения образова-
ния – увеличение доли самостоятельной 
работы, выбор дисциплин и курсов, по-
строение индивидуальной образователь-
ной траектории, увеличение исследова-
тельской и практической деятельности 
в процессе освоения учебных дисци-
плин – ставит систему образования и ра-
боты с молодежью перед проблемой по-
иска дополнительных образовательных 
ресурсов. В качестве такого ресурса, 
позволяющего стимулировать иници-
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ативность, вовлеченность, активность 
личностной позиции, может выступать 
геймификация.

Геймификация как современный ин-
струмент образования в локальной прак-
тике своего применения показал резуль-
тативность в решении задач образования, 
однако на сегодняшний день существует 
системный недостаток в исследова-
нии инструментов геймификации, за-
ключающийся в отсутствии научного 
и научно-методического обоснования 
их использования в педагогической де-
ятельности на разных уровнях образо-
вания. Анализ профессиональных дефи-
цитов педагогов показывает, что они не 
всегда готовы, могут или компетентны 
применять инструменты геймификации 
в педагогической деятельности, причи-
ной чего является слабое исследование 
научно-методологических аспектов гей-
мификация в образовательной практи-
ке. Налицо объективное противоречие 
между потребностью педагогической 
практики в использовании геймифика-
ции как ресурса развития образования 
и недостаточностью его научно-методи-
ческого обоснования, разработанностью 
и атрофированностью содержатель-
но-технологического инструментария. 
С одной стороны, не сформированы 
научно-методические подходы приме-
нения геймификации в педагогической 
деятельности и эффективного исполь-
зования ее педагогического потенциала. 
С другой стороны, в силу объективных 
и субъективных причин ресурс гейми-
фикации используется не в полной мере 
из-за недостаточной исследованности 
и разработанности содержательно-тех-
нологического инструментария его вне-
дрения в педагогическую деятельность. 

Обозначенные противоречия акти-
визировали необходимость проведения 
научного исследования феномена гей-
мификации в современной образователь-
ной практике, выделения и обоснования 

научно-методических и инструменталь-
но-технологических подходов разработ-
ки, апробации и внедрения инструмен-
тов геймификации в педагогическую 
деятельность. Цель проводимого ис-
следования – научно-методическое обо-
снование геймификации как ресурса 
образовательной деятельности, а также 
исследование и разработка содержатель-
но-технологического инструментария 
для внедрения геймификации в педаго-
гическую деятельность.

Достижение поставленной цели осу-
ществлялось посредством организации 
и проведения исследования как взаимос-
вязанных и взаимодополняющих этапов 
научно-исследовательской работы с по-
следовательным решением поставлен-
ных задач: аналитического этапа, этапа 
прототипирования и внедренческого 
этапа. В разработке заявленной пробле-
матики применялись следующие под-
ходы: методологический подход о прин-
ципах и методах организации научных 
исследований и методологии педагоги-
ки; системный подход, связанный с из-
учением системных аспектов научно-пе-
дагогических исследований [15]. 

Особое внимание уделяется разра-
ботке научно-методических подходов 
применения геймификации в современ-
ном педагогическом образовании:

– парадигмальный подход, который 
позволил рассмотреть изучаемый фено-
мен не только как целостное онтологи-
чески релевантное явление, но и в раз-
личных плоскостях – гносеологической, 
онтологической, эпистемологической 
и др.;

– системный подход, который по-
зволил выявить системные основания, 
иерархию и соподчинение макро-, мезо- 
и микроуровневых подсистем, состав-
ляющих в своей совокупности целост-
ную систему применения инструментов 
геймификации в соответствии с осмыс-
ленным социальным заказом, теорети-
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ческим обоснованием и имеющимся 
ресурсом сферы непрерывного образо-
вания;

– аксиологический подход, позволив-
ший проанализировать педагогическую 
действительность сквозь призму ценно-
стей, фиксирующий перенос акцентов 
с материальных детерминант образова-
ния на идеальные; 

– вовлечение в исследовательское 
пространство структур личностного 
сознания, менталитета, исторического 
опыта, духовной культуры, что нашло 
свое отражение в разработке и апроба-
ции образовательных продуктов гейми-
фикации;

– личностно-деятельности подход, 
согласно которому личность рассматри-
вается как субъект деятельности, в про-
цессе которой происходит ее формиро-
вание, что нашло свое подтверждение 
в процессе апробации авторских ин-
струментов геймификации, полученных 
в результате их разработки;

– феноменологические основы ана-
лиза дали возможность осмысления 
индивидуальных характеристик соци-
альной ситуации, которая приобретает 
характер неповторимости, единичности, 
в связи с чем актуализируются коммуни-
кативные, эмоциональные, смысловые 
аспекты относительно контролируемой 
и направляемой социализации.

Помимо этого, в процессе исследо-
вания использовались общенаучные 
методы: методы теоретического ис-
следования (анализ литературы по из-
учаемой проблеме, этимологизация 
и изучение передового и педагогическо-
го опыта, сравнительный анализ инстру-
ментов геймификации и их применения 
в образовательных организациях раз-
ного уровня); анализ и обобщение про-
шлого и современного конструктивного 
опыта в изучаемой сфере, необходимый 
для проведения качественного структур-
ного анализа и выделения в ней повторя-
ющихся, постоянных элементов.

Первый этап научно-исследователь-
ской работы – аналитический – был 
направлен на решение двух ключевых 
задач: исследовать и обосновать науч-
но-методические и инструментально-
технологические подходы к примене-
нию геймификации в педагогическом 
образовании; обобщить и систематизи-
ровать опыт использования геймифи-
кации в деятельности образовательных 
организаций разного уровня субъектов 
Российской Федерации. Проводимое 
исследование осуществлялось на двух 
уровнях: 

– теоретико-методологическом, свя-
занном с анализом существующих в от-
ечественной и зарубежной науке иссле-
дований и концепций геймификации, 
изучением источников историко-педа-
гогического характера, относящихся 
к проблемам геймификации детей и мо-
лодежи, сопоставлением и определени-
ем сущности понятия «геймификация» 
в историческом контексте и современной 
ситуации, проведением сравнительно-
го изучения понятий «геймификация», 
«игрофикация», «игровые технологии»; 

– аналитико-эмпирическом, направ-
ленном на проведение экспертной оцен-
ки и системного изучения практики 
использования геймификации в совре-
менном образовании [14; 15]. 

Исследование и обоснование науч-
но-методических и инструментально-
технологических подходов включало 
в себя: системное изучение и анализ 
отечественных и зарубежных исследо-
ваний проблематики геймификации, 
моделирование внедрения инструмен-
тов геймификации в деятельность обра-
зовательных организаций разного типа, 
выделение ключевых сегментов приме-
нения инструментов геймификации в пе-
дагогической практике. Проведенное ис-
следование позволило выделить условия 
успешного использования симуляторов 
и игр: специфика игры; интеграция игры 
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в практическую деятельность; роль ин-
структора или наставника в игре. В сво-
их исследованиях J. Randel, B. Morris,  
K. Wetzel, B. Whitehill [2; 4] отмечают 
повышение успеваемости в школе благо-
даря игровым технологиям, а также тот 
факт, что повышение познавательных 
способностей студентов через реализа-
цию образовательных игр связано с по-
вышенной мотивацией к учебе [1; 3; 5]. 
Кроме того, P. Wouters, T. Overmans, J. 
Gering, M. Peterson пришли к выводу, что 
студенты считают образовательную сре-
ду, в которой используются игровые тех-
нологии, более мотивационной [8; 9; 10]. 

В современной практике образова-
ния сложились три сегмента исполь-
зования инструментов геймификации 
в зависимости от своих целей. Первый 
сегмент включает в себя игровые про-
дукты, цель которых – развитие знаний 
и творческих способностей детей до  
8 лет. В основном эти продукты рассчи-
таны на детское любопытство. В дан-
ном случае субъект плотно вовлечен 
в созданную ситуацию, где происходит 
развитие его интуиции и прочих на-
выков с помощью графической про-
работки и аудиосопровождения [14]. 
Второй сегмент – образовательный, рас-
считанный уже на школьный возраст, 
здесь инструменты геймификации вы-
ступают как вспомогательный элемент 
к основной образовательной програм-
ме и игровые продукты сопровождают 
процесс обучения школьника, повышая 
его уровень мотивации и вовлечен-
ность в образовательный процесс. Тре-
тий сегмент – искусство. Это сегмент, 
включающий в себя игровые продукты, 
которые предоставляют альтернативные 
пути формирования различных куль-
турных навыков: художественных, лите-
ратурных (писательских), театральных 
и т. д. Все три сегмента могут быть ре-
ализованы не только в офлайн-формате 
(непосредственно живые игры, когда 

люди находятся рядом друг с другом), но 
и посредством специальных видеоигр на 
компьютерах или консолях или же через 
интернет в режиме онлайн [6; 7; 18]. 

Для выделения, описания и систе-
матизации сложившейся практики при-
менения геймификации в современном 
образовании был разработан критери-
альный пакет исследовательских мето-
дик для проведения экспертной оценки 
по двум основаниям: содержательному 
и организационному, что позволило си-
стематизировать и обобщить имеющий-
ся опыт использования инструментов 
геймификации в разных типах образо-
вательных организаций. В результате 
были зафиксированы выводы по типам 
образовательных организаций, сферам 
и частоте применения, а также типам 
инструментов геймификации, использу-
емых в педагогической практике: 

– по образовательным организациям: 
дошкольные образовательные органи-
зации, учреждения сферы отдыха детей 
и их оздоровления, учреждения допол-
нительного образования, общеобразова-
тельные школы. В меньшей степени ин-
струменты геймификации применяются 
в учреждениях высшего и профессио-
нального образования;

– по сферам применения: лидирует 
применение инструментов геймифика-
ции во вне учебной деятельности, затем 
в учебной деятельности и на третьем ме-
сте – для развития компетенций обучаю-
щихся, в том числе и для решения задач 
профориентации [16; 17]. Особо необхо-
димо отметить тенденцию применения 
инструментов геймификации при прове-
дении профессиональных событий для 
педагогов: конкурсов профессионально-
го мастерства, педагогических форумов 
и т. д.;

– по частоте применения: лидиру-
ет локальная практика использования 
инструментов игрофикации как части 
учебного занятия, классного часа, внеу-
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рочного мероприятия или как части кур-
са, как отдельного образовательного или 
воспитательного события. Практика си-
стемного использования инструментов 
геймификации пока не сложилась;

– по типам инструментов геймифика-
ции лидируют настольные и карточные 
игры, а также онлайн-викторины, кви-
зы, кахуты и т. д. Стратегические игры, 
игры симуляции в массовой практике 
используются реже, практически не ис-
пользуется геймификация учебных кур-
сов в целом [19].

Таким образом, проведенный анализ 
позволил зафиксировать следующие 
противоречия применения геймифика-
ции в педагогической практике: 

– между пониманием возможностей 
применения инструментов геймифи-
кации в педагогической практике и от-
сутствием системности внедрения ин-
струментов геймификации, доминирует 
локальное использование;

– между потребностью педагоги-
ческой практики в использовании гей-
мификации как ресурса обогащения 
учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся и недостаточностью его 
методологического обоснования, разра-
ботанностью и атрофированностью со-
держательно-технологического инстру-
ментария; 

– между потребностью и готовно-
стью педагогического сообщества пони-
мать, обсуждать, изучать и отсутствием 
методологической и технологической 
компетентности у педагогов по созда-
нию и использованию инструментов 
геймификации; 

– между сложившейся практикой 
применения инструментов геймифика-
ции в учебной и внеучебной деятельно-
сти и отсутствием психолого-педагоги-
ческой и методологической экспертизы 
создаваемых инструментов геймифика-
ции [17]. 

В рамках проводимого исследования 
была осуществлена апробация разра-

ботанных методик, введены в научный 
оборот материалы эмпирического ис-
следования: геймификация в обучении 
математике [20], геймифицированные 
средства обучения математике [21], 
Еdutainment как инновационная об-
разовательная технология подготовки 
вожатских кадров [22], использование 
инструментов геймификации в практи-
ке современного образования [14], от 
дидактической игры к обучающей гей-
мификации [23], модель использования 
геймификации в педагогическом вузе на 
примере обучения студентов математи-
ческим дисциплинам [19], геймифика-
ция как средство формирования мате-
матической грамотности обучающихся 
основной школы [24], педагогика гейми-
фикации [16]. 

На втором этапе осуществлялось ис-
следование и разработка содержатель-
но-технологического инструментария 
для внедрения геймификации в педаго-
гическую деятельность, что нашло свое 
отражение в разработке банка инстру-
ментов геймификации для использова-
ния в педагогическом образовании; ор-
ганизации и проведении Всероссийской 
научно-практической конференции по 
проблематике геймификации; подготов-
ке к публикации электронного научного 
издания.

Разработка авторских образователь-
ных инструментов геймификации педа-
гогической деятельности осуществля-
лась по трем направлениям. Во-первых, 
разработка программ учебных дисци-
плин для обучающихся по направлению 
подготовки 44.00.01 Педагогическое 
образование и их апробация для маги-
странтов первого года обучения. Были 
разработаны три учебные программы 
дисциплин: программа учебной дисци-
плины «Геймификация в процессе об-
учения математике в школе» для обуча-
ющихся магистратуры по направлению 
подготовки 44.00.01 Педагогическое 
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образование, магистерская программа 
«Математическое образование»; про-
грамма учебной дисциплины «Психоло-
гия игрофикации» для обучающихся ма-
гистратуры по направлению подготовки 
44.00.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа «Менеджмент 
в игровой индустрии и киберспорте»; 
программа учебной дисциплины «Гей-
мификация и игрофикация в современ-
ном образовании» для обучающихся ма-
гистратуры по направлению подготовки 
44.00.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа «Менеджмент 
в игровой индустрии и киберспорте».

Во-вторых, разработка учебно-ме-
тодических пособий для обучающихся: 
скетчбук «Геймификация в действии» – 
рабочая тетрадь для студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» [11], 
«Использование геймификации в учеб-
ном процессе общеобразовательной 
школы» – учебно-методическое по-
собие для студентов педагогических 
профилей и учителей общеобразова-
тельных школ [12], «Технологии игро-
фикации в образовании» – электронное 
учебно-методическое пособие [13], «Гей-
мификация в процессе обучения математи-
ке в школе» – электронное учебное посо-
бие [23], «Геймификация педагогической 
деятельности: методики и инструмента-
рий» – электронное учебно-методиче-
ское пособие [24]. 

В-третьих, разработка инструмен-
тов геймификации для применения 
в педагогической деятельности обра-
зовательных организаций: настольная 
игра «Проектный конструктор» для раз-
вития проектных компетенций обучаю-
щихся образовательных организаций; 
«Педагогический гейм» как формат об-
учения созданию авторских игр; дистан-
ционные онлайн-курсы для педагогов 
образовательных организаций и родите-
лей обучающихся: «Геймификация пе-

дагогической деятельности: методики 
и инструментарий»; «Технологии игро-
фикации в образовании»; «Геймифи-
кация в процессе обучения математике 
в школе».

На третьем – внедренческом – этапе 
реализации научно-исследовательской 
работы осуществлялась апробация и вне-
дрение исследовательских результатов 
в практику педагогической деятельно-
сти. Задачи этого этапа исследования 
были связаны с апробацией созданных 
образовательные инструментов гей-
мификации для родителей и педагогов 
на региональных и межрегиональных 
площадках, с подготовкой документов 
на защиту результатов интеллектуаль-
ной деятельности. В процессе решения 
поставленных задач были организова-
ны и проведены педагогические геймы 
с апробацией инструментов геймифика-
ции и включением участников в разра-
ботку авторских инструментов. 

Научно-методическая новизна прове-
денного исследования состоит в создании 
авторских учебных программ для сту-
дентов магистратуры и повышения ква-
лификации педагогов; создании учебно-
методических пособий по применению 
инструментов геймификации в образо-
вании; разработке электронных учебных 
курсов, находящихся в открытом доступе; 
а также в создании и апробации образова-
тельного формата педагогического гейма 
как инструмента профессионального раз-
вития педагогов и включения родителей 
в апробацию и разработку инструментов 
геймификации.

Исследование позволило определить 
его дальнейшие перспективы: изучение 
применения геймификации по уровням 
образования: основное, высшее, про-
фессиональное; изучение возможностей 
геймификации для развития надпрофес-
сиональных и профессиональных ком-
петенций обучающихся; геймификация 
онлайн и офлайн: инструментарий, воз-
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можности, результативность; эксперт-
ный потенциал, связанный с разработкой 
методологии, регламента и критериев 

экспертизы создаваемых и внедряемых 
инструментов геймификации. 
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Айтрекинг как инструмент оценки восприятия электронных 
презентаций российскими и зарубежными студентами
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург, Россия, 

Аннотация. Исследования с помощью айтрекинга позволяют получить объек-
тивную визуализированную информацию о соответствии продукта, интерфейса или 
контента целям и задачам пользователей. Механизмы управления визуальным вни-
манием, интересом и когнитивной нагрузкой являются важными объектами изучения 
в педагогических исследованиях на основе айтрекинга. В статье приводятся резуль-
таты пилотного исследования особенностей восприятия электронных презентаций 
российскими и иностранными обучающимися на основе айтрекинга. В исследова-
нии, целью которого была апробация айтрекинга в качестве инструмента для оцен-
ки и корректировки текстовой и изобразительной частей презентации, приняли уча-
стие 10 человек. Гипотеза исследования о различии стратегий изучения презентаций 
российскими и иностранными студентами подтвердилась. Карты движения взгляда, 
тепловые карты и время фиксации, полученные в результате исследования, позволя-
ют выявить основные стратегии взаимодействия с материалом электронных презен-
таций. Данные позволяют корректировать образовательный контент для различных 
категорий обучающихся. Рекомендуется проведение дальнейших исследований для 
изучения мультимодальных стимулов статичных и динамичных презентаций в про-
цессе восприятия лекционного материала.

Ключевые слова: педагогические исследования, айтрекинг, образовательный кон-
тент, стратегии чтения цифрового текста.

Для цитирования: Абабкова М. Ю., Розова Н. К. Айтрекинг как инструмент оцен-
ки восприятия электронных презентаций российскими и зарубежными студентами // 
Вестник педагогических инноваций. – 2022. – № 4 (68). – С. 106–121. DOI: https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2204.10

 © Абабкова М. Ю., Розова Н. К., 2022



107

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

Original article

Eye Tracking as a Tool for Evaluating Electronic Presentations 
by Russian and Foreign Students

Marianna Yu. Ababkova 
Saint Petersburg Electrotechnical University (LETI), Saint Petersburg, Russia

Natalya K. Rozova 
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia 

Abstract. Eye tracking research involved into educational process yields objective 
visualized data on the compliance of a product, interface or content with the goals and 
objectives of users. The mechanisms of controlling visual attention, interest and cognitive 
load are of importance in pedagogical research based on eye tracking. The article discusses 
the results of a pilot study to understand the perception of electronic presentations by 
Russian and foreign students based on eye tracking technique. A total of 10 respondents 
took part in the study, the purpose was to test eye tracking as a tool for evaluating and 
tailoring the textual and visual parts of a presentation. The hypothesis of the study about the 
difference in the strategies of studying presentations for Russian and foreign students was 
confirmed. Gaze plots, heat maps and total viewing time as a result of the study render the 
main strategies of students’ interaction with the electronic presentations’ content. The data 
provides the educational practitioners with the insights on honing the educational content 
to different categories of students. It is recommended to carry out further research to study 
the multimodal stimuli of static and dynamic presentations in the process of perception of 
lecture material.
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Айтрекинг как объективный метод 
анализа содержательных элементов про-
цесса обучения находит свое примене-
ние в когнитивных исследованиях при 
изучении мультимодальности педагоги-
ческого дискурса [7, c. 208; 19, c. 112]. 
Движения глаз как коррелят перцептив-
ных процессов в ходе общения, записан-
ные с помощью айтрекера, позволяют 
анализировать особенности восприятия 
обучающимся образовательного контен-
та и взаимодействия с преподавателем 
при изучении новых тем [25], выявлять 
паттерны движения глаз, длительность 
фиксаций при обучении и учитывать эти 

данные в дальнейшем при планировании 
образовательного процесса. Отмечается, 
что при общении участники коммуни-
кации смотрят друг на друга в среднем  
30 % времени, при этом активный (гово-
рящий) участник смотрит на собеседни-
ка в 40 % случаев, а пассивный (слуша-
ющий) – в 75 % [21, c. 190]. Паттерны 
движения глаз и длительность фиксаций 
находятся в зависимости от вербальных 
и невербальных (жесты, мимика и т. п.) 
элементов коммуникации, целей комму-
никации, уровня компетентности участ-
ников общения в предмете коммуника-
ции [21, c. 191]. 
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Определенная доля исследований по-
священа анализу движения взгляда и зон 
визуальной фокализации с целью из-
учения процессов чтения, психолингви-
стических явлений (распознавание слов 
и вербализация перевода) [10, c. 104], что 
обеспечивает более высокую степень 
детализации данных о когнитивной об-
работке речевых конструкций при из-
учении, например, иностранного языка 
[6; 34].

Изменение коммуникативных прак-
тик на основе цифровых технологий 
в образовательном пространстве фор-
мирует новые сценарии учебного про-
цесса и подходы к изучению цифро-
вых материалов, анализу их структуры  
[4, c. 56]. Проблема несовершенства об-
разовательного контента является одним 
из объектов исследований в образова-
нии. Реализация как традиционных для 
академической среды технологий обу-
чения, так и электронных образователь-
ных ресурсов и продуктов ставит задачу 
изучения эффективности представления 
учебного материала и его комбинаций 
в учебном процессе [8]. Например, со-
гласно исследованиям, аудиальная учеб-
ная информация усваивается студентом 
в объеме 12‒15 %, зрительное предъяв-
ление информации повышает уровень 
усвоения информации до 25 %, а инте-
грация аудио- и видеоинформации по-
вышает объем усвоения информации до  
60‒70 % [5, c. 68; 16, с. 180]. 

В ряде исследований было показано, 
что к ключевым параметрам, влияю-
щим на успешность восприятия учеб-
ного материала, не относится формат 
чтения (бумажный или электронный 
носитель) [24; 26; 30], однако восприя-
тие электронных учебных материалов 
зависит от лингвистических и паралинг-
вистических параметров теста (кегля, 
размера шрифта, интерлиньяжа текста, 
его мультимодальности). Данные айтре-
кинга позволяют изучить особенности 

протекания когнитивных процессов об-
учающихся в процессе взаимодействия 
с образовательным контентом, например 
изменение объема зрительного внима-
ния у разных возрастных категорий [11], 
динамику совместного внимания во 
время онлайн-занятий у преподавателя 
и студентов, особенности когнитивных 
процессов при синхронной и асинхрон-
ной онлайн-коммуникации [33, c. 3], что 
может быть использовано для совершен-
ствования стратегии обучения и препо-
давания в офлайн- и онлайн-средах [42].

Современными исследователями уде-
ляется большое внимание изучению осо-
бенностей цифрового чтения в контексте 
образования. Отмечается, что восприя-
тие оцифрованного текста (pdf-версия 
учебника) происходит значительно хуже 
и труднее, чем восприятие цифрового 
текста, поскольку в оцифрованном тексте 
отсутствует интерактивная или мульти-
модальная составляющая, увлекающая 
и мотивирующая обучающихся [44]. Ука-
зывается, что цифровые тексты активи-
зируют новые стратегии чтения [27], при 
которых задействуются дополнительные 
когнитивные процессы [31]. В исследо-
вании [2] были выявлены формальные 
требования к электронному тексту на 
основе метода айтрекинга. Текст, на-
бранный шрифтом Times New Roman, 
кеглем – 12 пт, интерлиньяжем – 1,5, 
строк – 30, характеризуется меньшем 
количеством ошибок при чтении, имеет 
большую скорость чтения, чем текст, на-
бранный тем же шрифтом, но кеглем – 
10 пт, интерлиньяжем – 1,7, строками – 
37. Шрифты с засечками размером 10 пт 
и менее хуже воспринимаются на мони-
торах, большие расстояния между стро-
ками также ухудшают восприятие и за-
трудняют переходы от строки к строке. 
При проектировании цифровых текстов 
необходимо учитывать особенности вос-
приятия информации с экрана и специ-
фику когнитивных стратегий учащихся 
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в процессе чтения и запоминания учеб-
ных материалов. Структура учебного 
материала, соотношение текста и иллю-
стративного материала влияют на рас-
пределение внимания обучающихся [9], 
в процессе взаимодействия с цифровы-
ми текстами обучающийся контактирует 
со значительным объемом информации 
и принимает решения по оценке инфор-
мации и ее отбору [1, c. 134].

Электронные презентации исполь-
зуются в качестве поддержки лекций, 
раздаточного материала, цифрового об-
разовательного контента на различных 
платформах обучения. Презентации как 
форма коммуникации представляют со-
бой комплекс слайдов для передачи ин-
формации, они различаются по цели, 
тематике, аудитории, языку [14]. Крите-
риями оценки качества презентации вы-
ступают общие критерии (содержание, 
дизайн, эффекты, структура [18]), а так-
же формальные критерии (оформление, 
форматирование, соответствие внеш-
него вида презентации передаваемой 

в ней информации [12]). Применение 
эргономических правил при оформле-
нии презентации позволяет влиять на 
сознательные и бессознательные про-
цессы во время обучения, повышая их 
эффективность и продуктивность [13]. 
Исследования показывают, что не со-
держание презентации, а ее оформле-
ние и представление составляют 80 % 
ее успешности [20, c. 179]. Понимание 
паттернов восприятия информации на 
электронных носителях предоставляет 
возможность корректировать структуру 
электронных учебников, презентаций, 
сайтов [36]. 

В современных педагогических ис-
следованиях посредством айтрекинга 
анализируются преимущественно коли-
чественные характеристики таких по-
казателей, как фиксации и саккады [39]. 
В таблице 1 с учетом результатов ис-
следований [7, c. 209; 23, c. 240; 28; 38; 
40; 46] представлены основные метрики 
айтрекинга и направления применения 
полученных данных.

Таблица 1
Возможности айтрекинга как исследовательской методики в образовании 

Психические  
процессы Метрика Данные Возможности  

применения
1 2 3 4

Внимание и интерес Тепловые карты Области внимания и ин-
тереса

Управление внима-
нием и интересом об-
учающихся в процессе 
восприятия образова-
тельного контента 

Время до первой 
фиксации

Зона интереса, приори-
тетность областей кон-
тента для обучающегося

Продолжительность 
первой фиксации

Высокая привлекатель-
ность контента при 
коротком времени первой 
фиксации и ее большой 
продолжительности

Саккады Восприятие и интерес 
к контенту. Увеличение 
числа саккад при низком 
интересе

Фиксации Зона интереса и по-
вторный возврат в зону 
интереса
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Окончание табл. 1

1 2 3 4
Моргание Высокий уровень кон-

центрации внимания на 
образовательном контен-
те при низкой частоте 
морганий

Когнитивная  
нагрузка

Фиксации Сложность контента 
и высокая когнитивная 
нагрузка при увеличении 
числа фиксаций

Управление содержа-
нием образовательного 
контента, объемом 
информации

Изменение размера 
зрачка 

Увеличение когнитивной 
нагрузки, интерес /  
отсутствие интереса

Эмоциональное  
состояние

Изменение размера 
зрачка

Расширение зрачка при 
просмотре приятных 
изображений, повыше-
ние тонуса симпатиче-
ской нервной системы 
как реакция на стресс, 
высокую когнитивную 
нагрузку, усиление вни-
мания, загрузку рабочей 
памяти

Управление содержа-
нием образовательного 
контента, создание по-
ложительного эмоцио-
нального фона

Пилотное исследование проводилось 
в Центре социологических исследова-
ний и цифровых коммуникаций, учебно-
практическом структурном подразделе-
нии Высшей школы медиакоммуникаций 
и связей с общественностью Гуманитар-
ного института Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого. Целью исследования была 
апробация айтрекера в качестве инстру-
мента для изучения восприятия образо-
вательного контента. Гипотезой иссле-
дования послужило предположение, что 
стратегии изучения презентаций, содер-
жащих визуальные и текстовые элемен-
ты, будут различаться для российских 
и иностранных студентов.

Эксперимент проводился на 1 курсе 
магистерской подготовки по направ-
лению «Реклама и связи с обществен-
ностью», участниками были русские, 
китайские и сирийские учащиеся (50 % 
русских и 50 % иностранных учащихся) 
в количестве 10 человек, в возрасте 21‒ 
24 года. Данный размер выборки счита-

ется репрезентативным в исследованиях 
методом айтрекинга [22; 40]. 

Эксперимент реализовывался в поме-
щении без окон, изолированном от внеш-
него шума, с рассеянным светом 200 
Люкс [32]. Презентация по дисципли-
не «Стратегические коммуникации на 
международном рынке» демонстрирова-
лась на 17-дюймовом мониторе с разре-
шением 1920×1080 пикселей. Айтрекер 
располагался на расстоянии примерно 
80 см от испытуемого, фиксация головы 
не производилась для обеспечения усло-
вий, приближенных к действительности 
[17, c. 175]. Движения глаз регистриро-
вались с помощью айтрекера Gazepoint 
GP3 (60 Гц), Канада, позволяющего из-
мерять отражение роговицы и зрачка 
при частоте 60 Гц. Для оптимизации точ-
ности пространственного отслеживания 
калибровка оборудования для каждого 
участника проводилась по девяти точ-
кам, данные обрабатывались с помощью 
программного обеспечения «Нейробю-
ро» (Санкт-Петербург, Россия). 
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Процесс исследования состоял из 
следующих этапов.

1. Предварительный этап: знакомство 
респондента с экспериментатором, под-
писание согласия на проведение иссле-
дования, получение устных инструкций 
и задания к исполнению, калибровка 
оборудования. Участник был полностью 
информирован о цели исследования 
и последствиях подписания прав на 
свою личную информацию [37].

2. В процессе эксперимента участник 
последовательно изучал один за другим 
три слайда учебной электронной пре-

зентации в формате Power Point на бе-
лом фоне в течении 1 минуты. Первый 
слайд был текстовым, второй – содержал 
текст и иллюстрацию, третий   только 
иллюстрации. Стимульный материал 
был подобран с учетом традиционной 
компоновки слайдов для визуальной 
поддержки лекционного материала. Ни-
кто из испытуемых ранее не был знаком 
с демонстрируемой информацией. 

Данные по результатам исследования 
восприятия российскими и иностран-
ными студентами слайдов электронной 
презентации представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели времени рассматривания и числа фиксаций  

для российских и иностранных студентов

Стимул

Суммарное время рассматривания 
(мс) Число фиксаций

Российские  
студенты

Иностранные 
студенты

Российские  
студенты

Иностранные 
студенты

Текстовый слайд 437,1±7,2 764,4±8,1 27,4±5,3 37,2±4,7
Комбинированный слайд 672,3±13,2 871,2±17,6 49,2±10,4 62,4±15,4
Слайд с фотографиями 572,1±14,3 623,5±12,7 37,6±11,5 29,3±9,2

Первые пять строчек текстового слай-
да получили большее количество фикса-
ций (в среднем, у российских студентов 

текст вызвал большую продолжитель-
ность фиксации взгляда, чем заголовок) 
(рис. 1). 

Рис. 1. Движение взгляда российских и иностранных студентов по текстовому слайду
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Иностранные студенты в большин-
стве своем (4 из 5) дочитывали слайд до 
конца, из российских студентов дочита-

ли слайд до конца 2 человека из 5.
Паттерн рассматривания текстового 

слайда с изображением был иным (рис. 2). 

 

Рис. 2. Движение взгляда по комбинированному слайду иностранного студента

Российские студенты сначала смотре-
ли на текст, далее переводили взгляд на 
изображение (скриншот записи в Twitter) 
и снова возвращались к изучению текста 
для лучшего понимания смысла картин-
ки. Иностранные студенты начинали 
просмотр с изображения.

Стратегия восприятия комбиниро-
ванного слайда позволяет проанали-
зировать характер когнитивной дея-
тельности респондентов. Большинство 
респондентов (7 человек), как россий-
ских, так и иностранных студентов, на-
чинали изучение слайда с изображения, 
далее читали текстовую часть слайда. 
Три респондента начали с чтения текста 
на слайде, а затем перешли к изучению 
изображения. При этом все 10 респон-
дентов по несколько раз переходили от 
текста к изображению, и наоборот.

Основные схемы восприятия слай-
да с комбинированной информацией 
в данном эксперименте были следующие  
[3, c. 232]:

• «текст – изображение» – 3 человека 
(три и менее перемещений взгляда с тек-
ста на изображение); 

• «изображение – текст» – 1 человек 
(три и менее перемещений взгляда с изо-
бражения на текст);

• «текст – изображение – текст» –  
0 человек; 

• «изображение – текст – изображе-
ние» – 1 человек;

• «текст – изображение – текст – изо-
бражение» – 0 человек. 

Перемещение взгляда более трех раз 
между изображением и текстом слайда – 
5 человек (все   иностранные студенты).

Иностранные студенты уделяли по-
вышенное внимание изображению на 
комбинированном слайде, что подтверж-
дают тепловые карты (рис. 3).

Взгляд российских, и иностранных 
студентов при изучении комбинирован-
ного слайда очерчивал треугольник – от 
текста к изображению и далее к тексту 
или от изображения к тексту и далее 
опять к изображению. В процессе вос-
приятия комбинированного слайда стра-
тегия изучения элементов слайда была 
различной: 6 респондентов полностью 
ознакомились с текстовой частью слай-
да (прочли все строки), все респонденты 
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ознакомились с изображением, причем 
надпись на иврите и английском языке 
посмотрели все 10 человек, с фотогра-

фией на скриншоте ознакомились 8 че-
ловек.

 

Рис. 3. Тепловые карты восприятия комбинированного слайда иностранного студента

Изучение слайда с фотографиями 
российскими и иностранными студента-
ми начиналось либо с правой фотогра-

фии (6 человек), либо с левой фотогра-
фии (4 человека) (рис. 4).

 

Рис. 4. Тепловые карты восприятия слайда с изображением

Все студенты фиксировали взгляд на 
лицах (7 человек) и руках (3 человека) 
изображенных на картинке людей, пы-
таясь распознать их эмоции и происхо-
дящую сцену. Полученные данные по-
зволяют изучить особенности стратегий 
восприятия электронных презентаций 
российскими и иностранными студента-
ми в зависимости от типа информации 

на слайдах, а также адаптировать тек-
стовую и изобразительную информацию 
для различных типов аудитории.

Гипотеза исследования подтверди-
лась: стратегии изучения презентаций, 
содержащих изобразительные и тексто-
вые элементы, различаются для россий-
ских и иностранных студентов. В целом 
фотографии на слайдах привлекли боль-
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шее внимание (согласно длительности 
фиксаций взгляда) и российских, и ино-
странных студентов.

Данные эксперимента подтвержда-
ют, что работа с цифровым контентом 
(изучение электронных презентаций) 
у российских и иностранных студентов 
связана с навыком понимания текстовой 
информации. Меньший уровень понима-
ния текста приводит к увеличению числа 
возвратов к уже прочитанным фрагмен-
там текста и росту числа регрессивных 
(возвратных) саккад [15, c. 296]. Соглас-
но некоторым исследованиям регрес-
сивные саккады при изучении текстовой 
информации составляют около 15 % от 
общего количества совершаемых саккад 
во время чтения [39], однако данные вы-
шеописанного эксперимента показыва-
ют, что количество регрессивных саккад 
иностранных студентов доходит до 50–
60 %, что связано с возвратом к частям 
текста для перечитывания и коррекции 
перевода слов [45]. Данное предполо-
жение требует дополнительной провер-
ки, поскольку некоторые исследователи 
считают, что регрессивные саккады свя-
заны с индивидуальными особенностя-
ми чтения и анализа текстов [39], стра-
тегиями чтения (селективное, поисковое 
чтение, последовательно-сплошное чте-
ние [29]), а иногда и с когнитивной об-
работкой информации на «наиболее вы-
соком когнитивном уровне» [35]. 

Были выявлены следующие страте-
гии чтения слайдов российскими и ино-
странными студентами:

– последовательное, постепенное из-
учение «сверху вниз» материала с выра-
женными зонами интереса. По оценкам 
исследователей, такая стратегия харак-
терна для 66 % респондентов [8];

– выборочный просмотр элементов 
слайда с фиксациями на наиболее при-
влекательных участках, т. е. выделялись 
ключевые участки, по которым обучаю-
щийся составлял свое мнение об инфор-
мации на слайде.

Таким образом, стимулы в презента-
циях влияют на распределение зритель-
ного внимания у студентов. Исследовате-
лями отмечается, что на распределение 
зрительных фиксаций может влиять па-
раллельное осуществление двух видов 
деятельности [41], например одновре-
менное прослушивание лекции и про-
смотр слайдов презентации, поэтому 
подобное взаимодействие с лектором 
и презентационным материалом, влия-
ние распределения внимания между лек-
тором и материалом на глазодвигатель-
ную активность обучающихся требует 
также дополнительного изучения. 

Структура презентации влияет на 
стратегию чтения слайда, многими об-
учающими игнорируется текст внизу 
страницы [9]. Разработчики образова-
тельного контента должны учитывать 
существующие стратегии чтения, осо-
бенности аудитории, степень владения 
русским языком для повышения эффек-
тивности образовательных материалов.

Как показали результаты экспери-
мента, изобразительные элементы слай-
дов презентации (более эмоциональные 
элементы по сравнению с текстовой ча-
стью презентации) привлекают более 
длительные зрительные фиксации, что 
подтверждается и другими исследова-
ниями [43]. Дальнейшего изучения тре-
буют также и динамические элементы 
учебных презентаций (интегрированное 
видео, аудио, гиперссылки), поскольку 
динамические объекты в поле зрения 
вызывают увеличение длительности 
фиксаций и амплитуд саккад [22]. Учет 
особенностей восприятия российскими 
и иностранными студентами динамиче-
ских объектов, интегрированных в пре-
зентацию, является перспективным для 
апробации образовательного контента, 
созданного для интернациональных 
учебных групп.
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Спецификой данного метода в обра-
зовании, по нашему мнению, является 
следующее:

– необходимость привлечения меж-
дисциплинарной группы исследова-
телей и обслуживающего персонала 
для работы над проектом (например, 
когнитивных психологов и педагогов, 
программистов), а также сочетание не-
скольких методов исследования, напри-
мер айтрекинга и интервью, для повы-
шения объективности его результатов 
и преодоления сложностей интерпрета-
ции данных [17]. Дорогостоящее обо-
рудование и программное обеспечение, 
необходимость калибровки оборудова-
ния для каждого участника, потребность 
в сведении тепловых карт от выборки 
респондентов в одну для анализа усред-
ненных данных – все это предполагает 
продолжительное исследование и уча-
стие технического персонала, а иногда 
и программистов;

– данные, полученные методом ай-
трекинга в сочетании с интервью, спо-
собствуют не только дальнейшему 
улучшению пользовательского дизайна 
образовательного контента, но и побуж-
дают участников образовательного про-
цесса к рефлексии и осознанию своего 
поведения при контакте со стимулом, 
корректировке своих когнитивных стра-
тегий [42];

– широкие возможности использо-
вания данного метода не только в пе-
дагогических, но и в студенческих ис-
следовательских проектах, что повысит 

заинтересованность в учебных дис-
циплинах обучающихся не только по 
рекламным и маркетинговым, но и по 
инженерным, педагогическим и психо-
логическим специальностям. По дан-
ным, полученным от участников иссле-
дований с помощью метода айтрекинга, 
желание участвовать в подобном проек-
те высказали свыше 80 % респондентов.

Авторским результатом работы яви-
лось обобщение данных исследователь-
ской деятельности на основе метода ай-
трекинга в других областях (маркетинг, 
реклама, психология) и его апробация 
при изучении проблемных областей пе-
дагогики (изучение восприятия обра-
зовательного контента). Исследование 
восприятия образовательного контен-
та методом айтрекинга впервые было 
проведено для интернациональной сту-
денческой группы. Переход к персо-
нализированному обучению в высшем 
образовании содействует применению 
междисциплинарного подхода и исполь-
зованию комбинированных методов 
психологии, педагогики и нейронауки 
для изучения особенностей учебной де-
ятельности. Метод айтрекинга в образо-
вательном процессе позволяет изучать 
когнитивные стратегии и распределение 
внимания обучающихся, таким образом 
расширяя границы понимания поведе-
ния обучающихся и процесса взаимо-
действия с образовательным контентом 
и с преподавателем.
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Аннотация. Технологии искусственного интеллекта являются одними из приори-
тетных направлений, способствующих прогрессу общества. Это обусловливает необ-
ходимость изучения подобных технологий уже на уровне среднего образования. При 
этом очевидна нехватка подготовленных в данной области педагогов, что приводит 
к потребности включения соответствующих элементов в содержание профессиональ-
ной подготовки студентов педагогических специальностей с целью формирования 
у них навыков работы с современными технологиями искусственного интеллек-
та. В статье описывается опыт дистанционного обучения студентов по дисциплине 
«Технологии искусственного интеллекта» в Новосибирском государственном педа-
гогическом университете. Организация учебного процесса по изучению технологий 
искусственного интеллекта предполагает применение технологий дистанционного 
обучения, которые обеспечивают возможность выполнения обучающимися практи-
ческих заданий в собственном темпе, быстрое обновление устаревающей информа-
ции, интеграцию с облачными сервисами. Приведено описание двух различных под-
ходов к профессиональной подготовке будущих учителей в области искусственного 
интеллекта. Представлены элементы содержания учебного курса по искусственному 
интеллекту.
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Введение
Потребность в специалистах по ис-

кусственному интеллекту (ИИ) доста-
точно высока: об этом говорит тот факт, 
что конкуренция за вакансии в области 
ИИ с января по март 2022 г. находилась 
на очень низком уровне – менее двух 
кандидатов на место при среднем по-
казателе конкуренции в IT-индустрии – 
три кандидата на место [6]. ИТ-отрасль 

в России начинает испытывать кадро-
вый голод: по оценке Альянса в сфере 
искусственного интеллекта, на данный 
момент самым крупным компаниям не 
хватает до 4 тысяч специалистов в обла-
сти ИИ и анализа больших данных [12]. 
С учетом массовости применения ИИ 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине и образовании можно предпо-
ложить, что эта нехватка будет только 
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увеличиваться в будущем. Поэтому целе-
сообразно системно и как можно скорее 
вводить обучение ИИ в различных фор-
матах на все уровни общего образования. 
Для использования ИИ в сфере образо-
вания преподавателям и администрации 
образовательных организаций необходи-
мо приобретать новые компетенции в об-
ласти технологий ИИ. На это указывается 
и в работах ряда исследователей и прак-
тикующих педагогов [1; 2; 13].

Уже сейчас стало понятно, что боль-
шинство учителей информатики не го-
товы учить обучающихся ИИ, например 
в форме элективных/факультативных 
курсов или кружков. Складывается си-
туация, когда учителя после прохожде-
ния курсов повышения квалификации 
по ИИ отказываются вести внеурочную 
деятельность и проводить разовые ме-
роприятия по этой теме. Причины здесь 
довольно просты: чтобы начать препода-
вать такую сложную тему, как ИИ, дей-
ствующему учителю требуется много 
времени и желание для того, чтобы по-
нять, как вести занятия, чему учить и как 
учить. Наблюдается недостаток апроби-
рованных и общедоступных материалов 
по ИИ, пригодных для осуществления 
соответствующей образовательной дея-
тельности в школе.

Однако есть уже и результаты в этом 
направлении, в том числе в контексте пе-
ресмотра элементов содержания школь-
ного курса информатики [4; 15]. Для за-
интересованных школьников и учителей 
проводятся олимпиады по ИИ, например 
подготовленная Министерством просве-
щения Российской Федерации в 2021 г. 
«Всероссийская олимпиада по искус-
ственному интеллекту» для обучающихся 
8–11 классов [3]. А. В. Левченко, А. Р. Са-
дыкова, Д. Б. Абушкин и др. разработали 
и представили в 2021 г. образовательные 
модули по ИИ для общеобразовательного 
курса информатики [5]. Н. Н. Самылки-
на, А. А. Салахова активно занимают-

ся внедрением курсов по ИИ и анализу 
данных на уровне среднего общего об-
разования [16]. Крупные ИТ-компании 
совместно с вузами также осуществляют 
деятельность по знакомству школьников 
с технологиями ИИ посредством таких 
проектов, как «AI-ACADEMY Академия 
искусственного интеллекта» [19] и «Урок 
Цифры» [17]. Авторами данной статьи 
разработаны и опубликованы учебное 
пособие [18] и практикум [9] по ИИ для 
работы со студентами педагогических 
вузов и школьниками.

В условиях пандемии COVID-19 осо-
бую значимость приобретает дистан-
ционный формат обучения студентов, 
востребованным является и комбиниро-
ванный формат, когда часть студентов 
присутствует очно, а часть дистанци-
онно (например, из-за географической 
удаленности), что может быть особенно 
важно для студентов заочной формы об-
учения. Дистанционный синхронный 
формат подразумевает не только уда-
ленный формат, но и специфическую 
организацию учебных материалов, 
специфический формат сдачи и провер-
ки заданий. Очную форму организации 
обучения можно дополнять дистанци-
онным форматом, что будет способство-
вать более плотному контакту с учебным 
материалом, обеспечит возможность 
проведения дистанционных консульта-
ций (например, по вопросам, связанным 
с выполнением лабораторных работ или 
проектов) вне учебного плана.

При организации учебного процесса 
мы придерживаемся следующего: в ка-
честве базового выступает процесс обу-
чения с использованием дистанционных 
образовательных технологий (подраз-
умеваются как синхронные, так и асин-
хронные активности), а очный процесс 
обучения организован как естественное 
продолжение дистанционного. Кроме 
того, имеется изначальное представле-
ние, что тема ИИ – сложная и доступ-
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ная немногим. Далеко не все будут за-
ниматься созданием систем ИИ, нужно 
еще и обучать пользователей ИИ, кото-
рые пусть глубоко и не понимают, как он 
работает, но в целом будут иметь пред-
ставления о том, как подобные системы 
разрабатываются, что внутри, что ИИ 
может, а что нет. То есть возможен «гу-
манитарный» подход к изучению ИИ, он 
может быть довольно массовым, когда 
темы ИИ рассматриваются не только на 
уроках информатики, но и в рамках лю-
бых других учебных предметов. ИИ мо-
жет изучаться даже на уровне начальной 
школы.

В настоящее время ситуация такова, 
что есть учителя информатики, но они 
не владеют глубокими знаниями по ИИ, 
есть действующие специалисты по ИИ, 
которые разбираются в теме, но не имеют 
навыков преподавания или часто не име-
ют возможности и желания учить школь-
ников и учителей этому. По этой причине 
важно включить в процесс обучения сту-
дентов педагогических специальностей 
(в первую очередь связанных с инфор-
матикой) такие элементы содержания, 
в том числе в рамках различных учебных 
дисциплин, которые бы дали информа-
цию будущим учителям о том, чему и как 
учить в сфере ИИ. Полученный студента-
ми опыт в процессе прохождении курса 
«Технологии искусственного интеллек-
та» даст ответы на эти вопросы, посколь-
ку они сами пройдут путь обучающихся 
и будут знать, как выглядит обучение ИИ, 
что это вполне возможно и не трудно. Та-
ким образом, проблема решится систем-
но: в образовательной сфере произойдет 
смена поколений и в каждой школе будет 
по меньшей мере один молодой учитель 
информатики, понимающий, как обучать 
технологиям ИИ.

Принципы обучения будущих учи-
телей технологиям ИИ

Наш опыт обучения студентов тех-
нологиям ИИ позволил сформулировать 
его основные принципы.

1. Актуальность содержания теку-
щим реалиям. То есть нет особого смыс-
ла глубоко изучать логическое програм-
мирование (язык Prolog) и экспертные 
системы, если на данный момент они не 
так актуальны по сравнению с примене-
нием языка программирования Python 
и библиотек для реализации технологий 
ИИ, анализа и представления данных 
(NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, 
TensorFlow/Keras, PyTorch, OpenCV 
и др.) [7; 16].

2. Практическая направленность из-
учаемого материала и проектная дея-
тельность: фокус смещается с теории, 
которая, безусловно, нужна, но не явля-
ется приоритетной, на опыт разработки 
мини-проектов по ИИ, индивидуальных 
или групповых итоговых проектов с ис-
пользованием специализированных про-
граммных библиотек и сервисов. Как 
справедливо отмечает А. А. Салахова, 
«искусственный интеллект может рас-
сматриваться в индивидуальном иссле-
довательском проекте и как наука, а не 
технология, однако это отчасти ограни-
чивает выбор тематики обучающимся. 
Быстрое развитие фреймворков и язы-
ков программирования, специальных 
инструментов с дружественным для не-
программистов интерфейсом позволяет 
свободно их использовать, имея лишь ба-
зовое представление о принципах работы 
интеллектуальных систем» [14, с. 209]. 
Такие проекты связаны с разработкой 
систем ИИ для решения каких-либо со-
циальных проблем, в том числе в сфере 
образования, или учебного материала 
по ИИ для проведения занятий в школе. 
Разработка проекта по выбранной теме 
даст студенту возможность погрузить-
ся в интересную для него тему глубже, 
стать в ней условно специалистом, уви-
деть дальнейшие пути развития в соот-
ветствующей области или смежных об-
ластях.

3. Обучать так же, как и в школе, но 
на более углубленном уровне. В этом 
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случае содержание занятий, формы и ме-
тоды обучения позволяют будущим учи-
телям побыть в роли учеников и понять, 
таким образом, приемы обучения ИИ.

4. Баланс сложности и глубины: с од-
ной стороны, теоретические представле-
ния и практический опыт должны быть 
достаточными для уверенного понима-
ния студентами темы и в дальнейшем 
для разработки проектов по ИИ, с дру-
гой – эта глубина и сложность должны 
быть посильны студенту среднего (а воз-
можно, даже ниже среднего) уровня под-
готовки.

5. Участие в конкурсах, соревновани-
ях и конференциях, грантах. По ИИ про-
водятся разнообразные мероприятия, 
поэтому если получился действительно 
интересный и перспективный проект, то 
его автор может в дальнейшем участво-
вать в различных активностях, продол-
жать работу над этим проектом. Опыт 
участия в различных активностях может 
также помочь ему в вовлечении будущих 
учеников в проектную деятельность, 
связанную с ИИ.

6. Системная, удобная и понятная ор-
ганизация учебных материалов (в том 
числе и возможность получения доступа 
к ним), четкие критерии оценивания.

Организация учебного процесса по 
предмету «Технологии искусственно-
го интеллекта», по нашему убеждению, 
может (и должна) быть осуществлена 
так, чтобы в любой момент была воз-
можность перейти на дистанционный 
формат. Сами материалы и формы ор-
ганизации процессов должны иметь до-
статочную вариативность, чтобы обуча-
ющиеся могли работать в своем темпе. 
При этом должна быть некоторая избы-
точность, например дополнительные ма-
териалы в виде ссылок на различные ис-
точники, в том числе на онлайн-ресурсы.

Подходы к обучению студентов тех-
нологиям ИИ

Нами опробованы два концептуально 
разных подхода к обучению студентов 

предмету «Технологии искусственного 
интеллекта». Оба подхода имеют свою 
специфику и довольно сильно отлича-
ются организационно, при этом выбор 
одного из них зависит от стиля препо-
давания и предыдущего опыта препода-
вателя.

Подход 1. Практические занятия по 
работе с блокнотами Jupyter Notebook 
и проектная деятельность.

Идея подхода заключается в выстра-
ивании связки онлайн-сервисов Google 
Класс + Google Colab + Google Диск. Как 
правило, на практических занятиях при-
меняются блокноты Jupyter Notebook, 
открываемые в Google Colab, которые 
являются аналогом рабочих тетрадей. 
Студенты открывают приложенные 
к заданиям в Google Классе блокноты, 
сохраняют копию на диске и работают 
в ней. Таких блокнотов на одном заня-
тии может быть 1 и более, каждый по-
священ некоторой законченной теме. 
В блокноте представлена теория в виде 
текстовых ячеек (там могут быть также 
размещены формулы, видео, ссылки), 
в кодовых ячейках студенты запускают 
примеры, выполняют задания. Таким 
образом, в течение практического заня-
тия студенты идут по блокнотам снизу-
вверх вместе с преподавателем или 
в своем темпе. Если студенты не успева-
ют что-то сделать на занятии в блокноте, 
то это становится их домашним задани-
ем (хотя основное домашнее задание – 
это работа над проектом), если успевают 
выполнить раньше времени, то в конце 
блокнота есть дополнительные задания. 
Выполненный блокнот студенты сдают 
в Google Классе, прикладывая его к кон-
кретному заданию, что облегчает даль-
нейшую проверку преподавателем.

В случае, если необходимо исполь-
зовать необлачную (оффлайн) среду 
разработки, например для работы с веб-
камерой, с открытием окон с выводом 
изображения интерфейса или необхо-



127

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

димостью работать локально, обычно 
используется пакет программ Anaconda, 
включающий в себя среду программиро-
вания Spyder.

Занятия идут так, что студенты сразу 
оценивают получаемый образователь-
ный материал и определяют, интересна 
ли им эта технология и подходит ли она 
для их проекта.

Принципиально важным моментом 
является то, что занятия записываются 
(скринкаст, запись экрана преподавате-
ля) и что трансляция экрана доступна 
студентам в реальном времени, т. е. они 
могут смотреть, что делает преподава-
тель (в том числе на очном занятии) на 
втором мониторе/устройстве либо могут 
разделить экран и свой рабочий брау-
зер со средой разработки на половину 
или большую часть экрана, а трансля-
цию преподавателя – на меньшую часть 
экрана. Это позволяет решить на очном 
занятии проблему плохого зрения обуча-
ющихся, кроме того, это довольно удоб-
но – студентам не нужно поворачивать 
голову, чтобы видеть, что делает препо-
даватель, и тут хорошо работает правило 
«делать как я» (если это касается именно 
очного занятия).

Для закрепления теоретических 
аспектов, изучаемых на лекционных за-
нятиях, кроме их повторения на практи-
ке (внутри блокнота), на последующих 
лекциях используются синхронные вик-
торины https://quizizz.com. Они позволя-
ют не только оценить уровень понима-
ния (или непонимания) теоретических 
моментов для более подробного обсуж-
дения, но и добавить игровые аспекты, 
что позволяет сделать лекционный фор-
мат более интересным и мотивировать 
студентов к более активному участию 
в учебном процессе. 

К завершению курса студенты гото-
вят и защищают итоговые проекты по 
ИИ. Примером подобного выполнен-
ного проекта может быть мобильное 

приложение BusNumberApp, которое 
помогает слабовидящим узнать номер 
подъезжающего автобуса. Подробности 
о том, как работает это приложение и ка-
кие технологии там используются пред-
ставлены в публикации [8].

Подход 2. Выполнение лабораторно-
практических работ, оформление отче-
тов об их выполнении и устная защита. 
Индивидуальные траектории обучения. 
Балльная система оценивания.

В рамках практических занятий сту-
денты выполняют лабораторно-прак-
тические работы, каждая из которых 
представляет собой пример самостоя-
тельного мини-проекта по ИИ и может 
служить основой для собственного про-
екта. Лабораторно-практические работы 
размещены в системе электронного об-
учения вуза и включают в себя 3 бло-
ка: вводный, содержащий информацию 
о необходимых программных средствах, 
методах и технологиях ИИ; обучающий – 
пошаговая инструкция по выполнению 
базовой части работы с подробными по-
яснениями задействованных конструк-
ций языка программирования и функций 
библиотек, графическими иллюстрация-
ми; задания для самостоятельной рабо-
ты – учебные задания репродуктивного, 
продуктивного и творческого характера 
по доработке базовой программы или 
созданию других программ, экспери-
ментов с изучаемыми инструментами 
и технологиями ИИ. Размещение учеб-
ных материалов по ИИ в системе элек-
тронного обучения позволяет быстро 
обновлять устаревающую информацию 
или добавлять новую (обновление вер-
сий актуальных библиотек, добавление 
особенностей работы новых функций 
из библиотек, добавление новых зада-
ний и др.), прикреплять к лабораторно-
практическим работам гиперссылки на 
внешние ресурсы (хостинги проектов, 
архивы наборов данных, онлайн-серви-
сы и др.) или дополнительные файлы 
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(модели машинного обучения, изобра-
жения, видеоролики и др.).

В ходе выполнения лабораторно-
практической работы студенты оформ-
ляют отчет, в котором отражают форму-
лировки заданий для самостоятельной 
работы, программный код, скриншоты 
полученных результатов, выводы. Отчет 
прикрепляется в системе электронного 
обучения, что позволяет преподавате-
лю проверить его дистанционно. За-
вершается выполнение устной защитой, 
в рамках которой студент представляет 
результаты и отвечает на вопросы пре-
подавателя. 

Лабораторно-практические работы 
разделены на 3 ключевые темы: «Ин-
теллектуальный анализ данных» («Ма-
шинное обучение и анализ данных»), 
«Компьютерное зрение», «Обработка 
естественного языка». Дополнительной 
темой является «Игровой искусствен-
ный интеллект». Каждый студент может 
выбрать интересные для себя лабора-
торно-практические работы по любой 
из тем и выполнять их в произвольном 
порядке. Для профильных специаль-
ностей (будущих учителей информати-
ки) может быть установлено дополни-
тельное условие: выполнение не менее 
одной работы по каждой из ключевых 
тем. Оцениваются лабораторно-практи-
ческие работы различным количеством 
баллов в зависимости от их сложности 
и/или трудоемкости. Количество баллов 
для получения зачета или определенной 
экзаменационной оценки (на экзамене 
предполагается также ответ на теорети-
ческий вопрос) определяется преподава-
телем на основе количества часов, выде-
ленных на дисциплину, формы обучения 
и профильности направлений подготов-
ки студентов. 

Еще одним условием успешной ито-
говой аттестации по дисциплине для 
профильных специальностей может яв-
ляться разработка студентами учебных 

заданий или конспектов уроков по при-
менению технологий ИИ.

Результативность второго подхода 
отражена в статье «Формирование про-
фессиональной готовности будущих 
учителей информатики к применению 
технологий искусственного интеллекта» 
[10]. Опыт модификации и реализации 
данного подхода для подготовки буду-
щих педагогов математического и эконо-
мического профилей представлен в ра-
боте [11].

Содержание обучения технологи-
ям ИИ

Нами разработана структура, соглас-
но которой последовательно (при под-
ходе 1) или частично произвольно (при 
подходе 2) изучаются темы ИИ. Некото-
рые темы изучаются в несколько захо-
дов, предполагая с каждым следующим 
заходом более глубокое погружение 
в учебный материал.

Представленная структура является 
«программой максимум», т. е. некоторые 
разделы могут быть не опробованы на 
практике, если в курсе небольшое коли-
чество академических часов (например, 
у студентов заочного обучения).

1. Введение в искусственный интел-
лект.

Понятие ИИ. История ИИ. Сильный 
и слабый ИИ. Виды ИИ. Этические во-
просы ИИ. ИИ в промышленности, меди-
цине, сельском хозяйстве, образовании.

2. Анализ данных.
Введение в анализ данных. Библи-

отека Pandas для работы с табличными 
данными. Библиотека Matplotlib для 
визуализации данных. Мини-проект по 
анализу данных.

3. Машинное обучение.
Введение в машинное обучение. Об-

учение с учителем. Библиотека NumPy. 
Моделирование искусственного нейро-
на. Библиотека Scikit-learn. Задачи клас-
сификации. Задачи регрессии. Модель 
k-ближайших соседей. Модель: дерево 
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решений. Ансамбли: беггинг (на при-
мере случайного леса), градиентный 
бустинг (библиотека CatBoost). Модель: 
случайный лес. Обучение без учителя: 
задачи понижения размерности, задачи 
кластеризации. Недообучение и переоб-
учение. Обучение с подкреплением. Глу-
бокое обучение: библиотека Tensroflow/
Keras. Мини-проект по машинному об-
учению.

4. Компьютерное зрение.
Введение в компьютерное зрение. 

Библиотека OpenCV. Базовые операции 
с изображениями. Библиотека NumPy 
для матричных операций с изображени-
ями. Бинаризация изображения. Конту-
ры. Обнаружение и распознавание объ-
ектов (лиц, животных, транспорта и др.). 
Машинное обучение в компьютерном 
зрении. Готовые модели и фреймвор-
ки компьютерного зрения (на примере 
MediaPipe и ImageAI). Генеративные мо-
дели компьютерного зрения. Мини-про-
ект по компьютерному зрению.

5. Обработка естественного языка. 
Введение в обработку естественного 

языка. Библиотека NLTK для NLP. Тех-
нологии для организации чат-ботов. Соз-
дание навыков голосовых помощников. 
Генерация текстов. Распознавание и син-
тез речи. Библиотеки SpeechRecognition 
и Pyttsx3.

6. Рекомендательные системы.

Введение в рекомендательные си-
стемы. Рейтинговая рекомендательная 
система. Контентная рекомендательная 
система. Коллаборативная рекоменда-
тельная система.

7. Проектная деятельность по ИИ.
Специфика проектов по ИИ. Этапы раз-

работки проектов. Разбор кейсов успеш-
ных проектов по ИИ. Презентация проек-
тов. Консультирование по проектам.

8. Обучение ИИ.
Содержание обучения ИИ в среднем 

образовании. Основные приемы обуче-
ния ИИ. Проектная деятельность школь-
ников по ИИ.

Выводы
Обучение технологиям ИИ студентов 

педагогических специальностей имеет 
большую важность в ситуации недоста-
точного количества специалистов в сфе-
ре ИИ. Целесообразно базу обучения 
строить на основе дистанционных фор-
матов обучения, при этом очный про-
цесс может быть логичным продолжени-
ем дистанционного. Могут эффективно 
применятся различные подходы к обу-
чению студентов предметам, связанным 
с ИИ, при этом констатируем, что цель, 
содержание и стиль обучения предмету 
«Технологии искусственного интеллек-
та» студентов педагогических специаль-
ностей на данный момент уже логично 
выстроены и апробированы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки инструкторов и тре-
неров-преподавателей по атлетизму и недостаточной терминологической грамотно-
сти специалистов в области атлетизма и силовой подготовки. Цель статьи – определе-
ние основных ошибок при выполнении базовых упражнений атлетизма и поиск путей 
их устранения. Представлен анализ выполнения базовых упражнений атлетизма, та-
ких как «Приседания», «Жим штанги лежа» и «Тяга становая», а также описаны ос-
новные ошибки при их выполнении с разъяснением причин их возникновения. В за-
ключении приведены основные направления работы для преподавателей атлетизма 
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Ключевые слова: атлетизм, техника упражнений, базовые упражнения.

Для цитирования: Данилова Е. Н., Уланов В. Н., Черепанова А. А., Сабинин Л. Т. 
Совершенствование техники базовых упражнений атлетизма // Вестник педагогиче-
ских инноваций. – 2022. – № 4 (68). – С. 133–142. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-
9463.2204.12

 © Данилова Е. Н., Уланов В. Н., Черепанова А. А., Сабинин Л. Т., 2022



134

Вестник педагогических инноваций, № 4 (68), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 4 (68), 2022

Original article

Improving the Technique of Basic Athleticism Exercises

Elena N. Danilova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Vladimir N. Ulanov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Anna A. Cherepanova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Leonid T. Sabinin
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Abstract. The article deals with the problems of training instructors and trainers-teachers 
in athletics and insufficient terminological literacy of specialists in the field of athletics and 
strength training. The purpose of the article is to identify the main mistakes in the use of 
universal athletics and find ways to cover them. Proposal of analysis of such basic errors 
during execution with disclosure of the reasons for their occurrence. The review presents 
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Введение. Постановка проблемы. 
Стратегическая цель государственной 
политики в сфере физической культуры 
и спорта – создание условий, ориентиру-
ющих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом [1]. Основное на-
правление – это развитие инфраструк-
туры для занятий массовым спортом 
в образовательных учреждениях и по 
месту жительства, расширение количе-
ства спортивных сооружений в шаговой 
доступности [8]. В последние 5–10 лет 
у населения стали популярными занятия 
физической культурой и спортом в тре-
нажерных залах и спортивных клубах. 
По данным «Анализа рынка фитнеса 
в России», подготовленного BusinesStat 
в 2021 г., за 2016–2019 гг. число посе-

щений фитнес-клубов в стране увеличи-
лось в 1,5 раза: с 204,1 до 313,4 млн [2]. 
С каждым годом все большую популяр-
ность среди населения приобретают за-
нятия атлетизмом [15].

Актуальность темы исследования 
обусловлена популярностью атлетиче-
ской тренировки как средства укрепле-
ния здоровья и гармонизации физиче-
ского развития, что особенно наглядно 
проявилось в условиях вынужденного 
ограничения социальных контактов [6]. 
Данный вид физической активности 
дает возможность развивать и поддер-
живать физическую форму без посеще-
ния спортивного зала, при минимальной 
обеспеченности спортивным инвента-
рем и проводить тренировочные занятия 
в домашних условиях с весом собствен-
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ного тела [9]. Однако очень малое ко-
личество образовательных учреждений 
обеспечивает подготовку преподавате-
лей атлетизма (тренеров, инструкторов) 
на современной научно-методической 
основе с использованием апробирован-
ных методик, в частности на территории 
Красноярского края такую подготовку 
выполняет только Сибирский федераль-
ный университет. При этом обращает 
на себя внимание рост объема недосто-
верной, необоснованной информации 
(в том числе в формате видеоматериалов 
в сети Интернет), которая представлена 
ее авторами как обучающая, но факти-
чески содержащая множество методи-
ческих и терминологических ошибок. 
Цель статьи – определение основ-
ных ошибок при выполнении базовых 
упражнений атлетизма и поиск путей их 
устранения.

Методология исследования. В ис-
следовании применены такие методы, 
как беседа и анкетный опрос, а также 
наблюдение и изучение видеоматери-
алов с экспертной оценкой. Благодаря 
беседам с тренерами и инструкторами, 
преподающими атлетизм (27 чел., об-
разование специальное, высшее и сред-
нее – 14 чел., образование непрофильное 
и профессиональная переподготовка – 
13 чел.; спортивная квалификация – 1 
разряд, кандидат в мастера спорта Рос-
сии, мастер спорта России; виды спор-
та – пауэрлифтинг, бодибилдинг), и их 
опросам была оценена степень владения 
основами теории и практики атлетизма, 
методикой его преподавания. Наблюде-
ние, в том числе путем изучения предо-
ставленных участниками исследования 
видеоматериалов, дало возможность 
привлеченным экспертам (численность –  
8 чел.; образование – высшее специаль-
ное; спортивная квалификация – канди-
дат в мастера спорта России и мастер 
спорта России; виды спорта – пауэрлиф-
тинг, бодибилдинг, тяжелая атлетика) 

классифицировать особенности техники 
в базовых упражнениях атлетизма, вы-
полняемых испытуемыми, и определить 
ее эффективность и основные типы до-
пускаемых ошибок.

Результаты исследования. В ходе 
исследования выявлено, что адекватное 
использование специальной терминоло-
гии атлетизма является одной из акту-
альных проблем, решение которой по-
служит стимулом к развитию этого вида 
тренировки. Нередко преподаватели 
затрудняются определить собственную 
специализацию, характеризуют ее как 
«тренер по тренажерному залу», соот-
ветственно и занятие называют «трени-
ровка по тренажерному залу».

Зачастую среди преподавателей ис-
следуемой группы видов спорта отсут-
ствует согласованность в толковании 
терминов «атлетизм» и «атлетическая 
гимнастика», в том числе их смешивают 
или не различают [4; 7; 11]. В толковом 
словаре С. И. Ожегова [10] «атлетика» 
объясняется как «спортивные упраж-
нения, требующие разносторонней фи-
зической подготовки», из чего следует, 
что атлет – это разносторонне подготов-
ленный человек крепкого телосложения. 
Занятие атлетической гимнастикой под-
разумевает применение направленных 
на корректировку телосложения и раз-
витие силовых показателей упражнений 
с внешним отягощением, которым мо-
жет выступать штанга, гантели и другие 
спортивные снаряды, или с весом соб-
ственного тела (самоотягощение). 

Термин «атлетическая гимнасти-
ка» отражает отечественные тради-
ции комплексной силовой тренировки 
и в широком смысле обозначает раз-
личные направления как спортивных, 
так и оздоровительных занятий с отяго-
щениями [3]. Термин «атлетизм» имеет 
более узкое значение и является сино-
нимом вида спорта «бодибилдинг», до 
2003 г. также использовавшимся для его 
обозначения [12; 13]. 
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В трактовке назначения и наимено-
вания упражнений также наблюдаются 
разночтения, характерные для относи-
тельно «молодых» видов спортивной 
и оздоровительной тренировки, науч-
но-методическая база которых в недо-
статочной степени сформирована [11]. 
Среди наиболее распространенных – раз-
личное толкование понятий базовых, до-
полнительных и изолирующих упражне-
ний. Так, базовое упражнение в тяжелой 
атлетике и пауэрлифтинге совпадает по 
значению с соревновательным, осталь-
ные относятся к дополнительным или 
вспомогательным [5]. В бодибилдинге 
базовыми называются упражнения, при 
выполнении которых происходит дви-
жение в нескольких суставах, в динами-
ческую работу вовлекаются несколько 
мышц или мышечных групп [14]. Изоли-
рующие – односуставные (в том числе 
парные суставы), как правило, в дина-
мической работе участвует одна мышца 
или мышечная группа, хотя есть группы 
мышц, изоляция которых невозможна, 
в таких случаях уместно говорить о кон-
центрических упражнениях, дающих 
возможность акцентировать нагрузку на 
целевых сегментах тела [3]. В данном 
материале понятие «базовые» применя-
ется к группе упражнений, классифици-
руемых так в пауэрлифтинге и бодибил-
динге.

В процессе оценки экспертной груп-
пой выполнения испытуемыми базовых 
упражнений – приседаний со штангой 
на плечах, жима штанги лежа на го-
ризонтальной скамье, становой тяги 
штанги – давалась оценка особенностям 
техники, а также классифицировались 
допущенные ошибки и возможные пути 
их устранения и профилактики.

Приседания. Наиболее распростра-
ненные ошибки следующие.

1. Недостаточная глубина приседа. 
Обычно угол сгибания в коленных су-
ставах остается больше прямого или 

производится опускание до положения 
бедра параллельно полу. В первом слу-
чае к ошибке приводит недостаточный 
уровень физической и технической под-
готовленности, а также отсутствие уве-
ренности в своих силах у начинающих 
спортсменов. Приседания до глубины, 
при которой бедро параллельно поверх-
ности помоста, характерны для атлетов, 
тренирующихся с целью формирования 
гармоничного телосложения, а также 
использующих упражнения с отягоще-
ниями в качестве вспомогательных при 
занятиях другими видами спорта (бег, 
спортивные игры и т. д.). В этом случае 
аргументацией недостаточной глубины 
приседа служат рекомендации тренеров 
(инструкторов) избегать «слишком глу-
боких» приседаний по причине их будто 
бы вредного воздействия на коленные 
суставы, а также чтобы не допустить 
«чрезмерного» роста ягодичных мышц.

Были опрошены 53 спортсмена, из 
которых 27 (51 %) развивают силовые 
способности и 26 (49 %) тренируются 
с целью формирования эстетичного те-
лосложения и оптимизации компонент-
ного состава тела. Стаж тренировок 
у всех опрошенных составил от 8 до 
10 лет, квалификация в избранном виде 
спорта – кандидат в мастера спорта Рос-
сии и мастер спорта России. Установле-
но, что среди занимающихся силовыми 
видами спорта жалобы на дискомфорт 
и боли в области коленных суставов от-
сутствуют. Из числа тренирующихся 
с эстетической целью на боли в коленях 
пожаловались 11 чел. (42 %).

В результате наблюдения за выпол-
нением техники приседаний, выполня-
емых участниками исследования, выяв-
лено следующее:

– тренирующиеся для развития силы 
выполняют глубокие приседания; в со-
ответствии с правилами соревнований 
по пауэрлифтингу попытка в упражне-
нии «Приседание со штангой на плечах» 
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считается успешной, если в нижней точ-
ке движения тазобедренные суставы ат-
лета опускаются ниже коленных [3];

– из числа атлетов, основная цель ко-
торых заключается в гармонизации те-
лосложения, 18 чел. (69 %) ограничива-
ют глубину приседа уровнем параллели 
с помостом и 8 чел. (31 %) стараются 
приседать максимально глубоко; все они 
сообщили, что ранее занимались тяже-
лой атлетикой или пауэрлифтингом.

Выявленные факты хорошо согла-
суются с действием правила сложения 
векторов, в соответствии с которым при 
ограничении глубины приседа сила тя-
жести штанги, действующая на опор-
но-двигательный аппарат атлета, будет 
направлена в его коленные суставы. При 
максимально глубоком приседе нагруз-
ку в нижней части движения принимают 
на себя тазобедренные суставы, а также 
ягодичные мышцы, действующие как 
амортизаторы и разгибатели, обеспечи-
вающие рекуперацию энергии за счет 
упругой деформации и последующего 
восстановления их формы.

Устранение этой ошибки и ее про-
филактика требуют, прежде всего, усво-
ения законов физики и правил матема-
тики и применения их в тренировочной 
практике. 

2. Чрезмерный наклон туловища впе-
ред, так называемый «завал» корпуса. 
Как и в случае с вышеописанной ошиб-
кой, можно условно разделить допуска-
ющих ее на два категории: искажающие 
технику вследствие недостаточной под-
готовленности и сознательно вносящие 
в нее изменения, которые отрицательно 
влияют на результат. Малоопытные ат-
леты, не обладающие достаточно раз-
витыми мышцами туловища, склонны 
«заваливаться», округляя спину и уве-
личивая нагрузку на разгибатели по-
звоночника. Более подготовленные за-
нимающиеся чаще наклоняются вперед, 
прогнувшись в пояснице. В этом случае 

увеличивается горизонтальная состав-
ляющая нагрузки, действующей на кор-
пус атлета, в частности на мышцы, раз-
гибающие позвоночник, и на ягодичные 
мышцы. Нередко появлению подобной 
ошибки способствуют рекомендации 
тренеров «отводить таз назад» при опу-
скании в присед. 

Избыточный наклон туловища впе-
ред у начинающих атлетов может соз-
давать иллюзию более глубокого при-
седа, поскольку штанга в этом случае 
опускается ниже, что затрудняет своев-
ременное выявление ошибки самим за-
нимающимся и ее устранение. Часто эта 
ошибка сочетается с недостаточной глу-
биной приседа, что повышает нагрузку 
на коленные суставы.

Устранению этой ошибки и ее про-
филактике способствует обучение начи-
нающих атлетов при занятии исходного 
положения для приседаний со штангой 
напрягать мышцы корпуса, придавая ему 
«собранное» положение, максималь-
но близкое к вертикали, и поддержание 
этого положения до момента возвра-
щения штанги на стойки по окончании 
упражнения, как бы моделируя рабочую 
позу. При этом не рекомендуется трене-
рам акцентировать внимание обучаемых 
на отведении таза назад. Эффективным 
упражнением для закрепления правиль-
ного положения корпуса во время при-
седаний со штангой на плечах является 
выполнение их лицом к стене, при этом 
носки обуви необходимо приставить 
вплотную к плинтусу. Также эффектив-
но применение в качестве вспомогатель-
ного упражнения приседаний со штан-
гой на груди (фронтальные приседания), 
когда атлет вынужден удерживать туло-
вище максимально прямо.

3. Излишний перенос атлетом нагруз-
ки на коленные суставы. При наблюде-
нии сбоку фиксируется выход коленей 
за условную вертикальную плоскость, 
проходящую перед стопами. Встреча-
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ется чаще у начинающих спортсменов; 
может сопровождаться отрывом пяток 
от опоры, что нежелательно и травмо-
опасно, а также движением колен на-
встречу, что дополнительно усиливает 
нагрузку на них. Причинами данной 
ошибки может быть как несовершенство 
техники выполнения приседаний, так 
и индивидуальные морфофункциональ-
ные особенности занимающихся, в том 
числе недостаточная подвижность в го-
леностопных суставах, индивидуальное 
соотношение продольных размеров 
нижних конечностей, недостаточный 
уровень развития мышц стопы и голени, 
которые в этом упражнении играют роль 
стабилизаторов, и др.

Для устранения и, что особенно важ-
но, недопущения этой ошибки необхо-
димо воспитание самоконтроля занима-
ющихся, создание четких представлений 
о своей спортивной технике, развитие 
способности к дифференцировке про-
странственных параметров движений 
одновременно с всесторонним физиче-
ским развитием. В качестве вспомога-
тельных упражнений, как и в предыду-
щем случае, эффективны приседания 
лицом к стене, которая становится есте-
ственным ограничителем.

4. Несимметричный хват грифа. 
Следствием становится смещение цен-
тра тяжести штанги в сторону от вер-
тикальной оси тела атлета и неравно-
мерная нагрузка на него, повышающая 
вероятность травмирования и развития 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, что особенно опасно при нали-
чии сколиотических изменений позво-
ночника. 

Профилактика состоит, прежде все-
го, в развитии самоконтроля на этапе 
выполнения хвата штанги и взятия ее 
на плечи, исключении перехватов, т. е. 
перемещений рук атлета по грифу, фор-
мировании навыка «жесткой» взаимной 
постановки рук и корпуса с момента 

захвата штанги и до постановки ее на 
стойки по окончании упражнения.

Жим штанги лежа. Часто допускае-
мыми являются следующие ошибки.

1. Нерациональное распределение 
усилий в процессе выполнения упраж-
нения. Атлет опускает штангу на грудь, 
расслабляя мышцы и почти не оказы-
вая сопротивления действующему весу. 
В таком случае происходит «отбив» гри-
фа о грудь. За счет этого своеобразного 
отскока спортсмен пытается обеспечить 
выполнение поступательной части тра-
ектории. При этом инерция, получен-
ная штангой при отскоке, быстро гаснет 
и скорость движения вверх снижается, 
заставляя прикладывать все больше уси-
лий для преодоления веса. Такая ошибка 
характерна для большинства начинаю-
щих и тренирующихся нерегулярно.

Исправление и профилактика за-
ключаются, прежде всего, в обучении 
атлета практическому использованию 
законов физики, в частности второго 
закона Ньютона, в соответствии с кото-
рым F = ma. Если представить движе-
ние спортивного снаряда в упражнении 
«Жим штанги лежа» с позиции этого за-
кона, станет очевидно, что штанга воз-
действует на сегменты плечевого пояса 
человека с силой, равной произведению 
ее массы на ускорение свободного паде-
ния. Соответственно, для преодоления 
этой силы атлет, выполняющий жим, 
должен приложить превосходящую, 
а сделать это возможно только за счет 
увеличения ускорения движения штанги 
в восходящей части траектории. Таким 
образом, оптимальное распределение 
усилий в этом упражнении будет такое, 
при котором штанга опускается на грудь 
контролируемо медленно, в момент ее 
касания выполняется минимальная фик-
сация (пауза) а затем атлет старается 
придать спортивному снаряду макси-
мальное ускорение, разогнать его, обе-
спечивая возрастающее усилие в жиме. 
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В целом каждое повторение может за-
нимать большее или меньшее время, но 
распределение усилий по траектории 
движения штанги рекомендуется такое, 
как описано выше.

2. Несимметричное расположение 
тела атлета на скамье. Часто сопрово-
ждается асимметрией хвата и постанов-
ки стоп. Приводит к нерациональному 
распределению усилий, снижает эф-
фективность выполнения жима, может 
стать причиной травмирования перегру-
женных сегментов тела. Встречается как 
у начинающих спортсменов, так и у тех, 
кто имеет индивидуальные особенности 
развития мускулатуры и опорно-двига-
тельного аппарата в целом.

Для исправления этой ошибки требу-
ется, прежде всего, развитие самокон-
троля атлета. Начинать движение сле-
дует после принятия и четкой фиксации 
исходного положения лежа на скамье 
для жима. Другими словами, выполня-
ющий упражнение должен ясно пред-
ставлять расположение всех сегментов 
своего тела до начала упражнения. При 
мышечной асимметрии рекомендует-
ся введение в программу тренировок 
упражнений, способствующих гармо-
низации развития мускулатуры, а также 
упражнений для растягивания и рассла-
бления (в заключительной части заня-
тия), направленных на снятие излишней 
закрепощенности, устранение избыточ-
ных статических напряжений. Также 
эффективно выполнение жима штанги 
лежа с закрытыми глазами с уменьшен-
ной нагрузкой. Выключение зрительного 
анализатора будет способствовать повы-
шению вестибулярной чувствительно-
сти, развитию «мышечного чувства».

3. Отрыв от помоста во время вы-
полнения жима одной или обеих стоп, 
отрыв от скамьи таза, лопаток или голо-
вы атлета. Ведет к снижению результата 
в упражнении, способствует нерацио-
нальному распределению нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат, повы-
шает опасность травмирования пере-
груженных сегментов тела. В соревно-
ваниях по жиму штанги лежа приводит 
к дисквалификации. Характерно для за-
нимающихся, не имеющих достаточного 
соревновательного опыта. Также при-
чиной этой ошибки может быть недо-
статочная гибкость позвоночника и под-
вижность суставов атлета.

Исправляется путем самоконтроля, 
регулярного выполнения упражнений 
для развития гибкости, а также индиви-
дуальным подбором экипировки, напри-
мер соревновательной обуви с каблука-
ми высотой, в пределах разрешенной 
правилами по виду спорта.

Тяга становая. Допускает множе-
ство различных вариантов техники ис-
полнения в зависимости от индивиду-
альных особенностей спортсмена и его 
личных предпочтений. Ошибками, как 
и в других случаях, считаются вариан-
ты выполнения, негативно влияющие 
на спортивный результат и здоровье за-
нимающихся. В числе наиболее часто 
встречающихся недостатков техники 
следующее.

1. Округление спины в области по-
ясницы. При подобном выполнении 
упражнения первым движение вверх на-
чинает таз атлета, мышцы корпуса вклю-
чаются в работу в последнюю очередь, 
что создает травмоопасную перегрузку 
поясничного отдела позвоночника. Эта 
ошибка может иметь место как у начи-
нающих, так и у опытных спортсменов.

Исправление и профилактика пред-
полагают комплексный подход: форми-
рование оптимального двигательного 
стереотипа, заключающегося в цельном, 
слитном движении при подъеме штанги, 
в комплексе с укреплением мышц спины.

2. Избыточный наклон тела вперед 
в фазе подъема. При этом траектория 
движения штанги также смещается впе-
ред, что ведет к увеличению горизон-
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тальной составляющей и нерационально 
нагружает мышцы спины. Ошибка рас-
пространена среди начинающих атлетов 
и частично может быть вызвана опасе-
ниями получить удар грифом по коленям 
при подъеме. При наблюдении сбоку 
четко видно, как спортсмен «обводит» 
штангой колени, за счет чего траектория 
движения снаряда удлиняется и стано-
вится ломаной, а не прямолинейной.

Исправление этой ошибки возможно 
через обучение начинающих самокон-
тролю. Также целесообразно обратить 
внимание на индивидуальный выбор 
спортивной экипировки.

3. Асимметричное положение стоп 
и кистей атлета при старте. Является 
следствием недостаточной концентра-
ции внимания и преодолевается вос-
питанием. Следует отметить, что все 
описанные выше ошибки в технике ста-
новой тяги могут иметь в своей основе 
нерациональное стартовое положение 
тела относительно штанги. При опти-

мальной позиции гриф расположенной 
на помосте штанги проецируется на ос-
нования больших пальцев ног спортсме-
на, а цент тяжести его тела находится 
в одной вертикальной плоскости с гри-
фом, располагаясь прямо над ним. 

Заключение. При освоении техники 
двигательных действий целесообразно 
применять ранее полученные обучаю-
щимися знания по физике и математи-
ке, что обеспечит реализацию принципа 
прикладности в обучении. Необходимо 
в процессе общей физической подго-
товки применять упражнения, направ-
ленные на развитие самоконтроля, вос-
приятие атлетами пространственных 
параметров собственных движений. 
Также актуальным является вопрос об 
организации подготовки тренеров (ин-
структоров) по атлетизму на базе выс-
ших и средних специальных учебных 
заведений физкультурно-спортивного 
профиля.
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