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СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

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

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

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

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

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

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

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

Научная статья
УДК 37.015.3
DOI: 10.15293/1813-4718.2502.01

Ключевые качества личности:  
вызовы и ресурсы современного воспитания

Шишарина Наталья Викторовна1

1 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Аннотация. Для устойчивой жизни в современном мире необходимы новые личные 
ключевые гибкие качества организатора с критическим мышлением, компетенции работать 
в команде, мотивация к непрерывному самообразованию и самовоспитанию.

Цель статьи. Представить обзор сущности ключевых качеств личности с позиции дву-
стороннего (бинарного) характера их сложной социально-педагогической природы, одно-
временно в двух статусах как вызовы и как ресурсы современного воспитания. Это дает 
нам возможность находить новые научно-практические смыслы и ценности организации 
воспитательной деятельности детей, подростков и молодежи.

Методология. Методологическим основанием исследования являются работы по фило-
софии (Г. Гегель, И. Кант, Ф. Ницше и др.), психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), педагогике 
(А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой, Т. А. Ромм и др.), 
социологии (А. А. Галактионов). Анализ методологии исследования позволил нам опреде-
лить противоречивые вызовы современного воспитания (социальные сети и виртуальная 
реальность; новые тренды и адаптация к ним; стресс и психическое здоровье в современном 
мире и др.) и противоречивые ресурсы – возможности (инновационные образовательные 
технологии; совместные проекты и сотрудничество; развитие эмоционального интеллекта 
и практики личностного роста и др.).

Заключение. В результате исследования отечественных и зарубежных источников нами 
выделены несколько наиболее часто упоминаемых групп качеств личности, связанных 
с определенным методологическим подходом: экстраверсия, сознательность, нейротизм, 
открытость опыту, доброжелательность (психологический подход); лидерство, коммуни-
кативные навыки, решение проблем, работа в команде, адаптивность (компетентностный 
подход); самоактуализация, эмпатия, аутентичность (гуманистический подход); оптимизм, 
благодарность, устойчивость (позитивистский подход); этические принципы и ценности, 
которые определяют поведение человека (этический подход).

Новый вклад автора можно выразить в том, что выявлены и обоснованы вызовы и ресур-
сы ключевых качеств личности. Вызовы: поток сложной информации; разнообразие куль-
тур; необходимость работы в интернациональных командах; стресс и давление, сложные 
моральные дилеммы и необходимость соблюдения цифровых этических норм и использо-
вания цифровых инструментов. Ресурсы: развитие навыков анализа; стимулирование твор-
ческих проектов; развитие активного слушания и обучение межкультурной коммуникации; 
развитие навыков самоорганизации, стрессоустойчивости и гибкости мышления; обучение 
навыкам управления стрессом и эмоционального выражения; поощрение альтруизма; кри-
тическое использование цифровых ресурсов.

Ключевые слова: воспитание; ключевые качества личности; вызовы и ресурсы совре-
менного воспитания

© Шишарина Н. В., 2025
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Для цитирования: Шишарина Н. В. Ключевые качества личности: вызовы и ресурсы со-
временного воспитания // Сибирский педагогический журнал. – 2025. – № 2. – С. 7–15.   
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2502.01

Scientific article

Key Personality Qualities: Challenges and Resources of Modern Education
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Abstract. For a sustainable life in the modern world, new personal key flexible qualities of an 
organizer with critical thinking, teamwork competencies, motivation for continuous self-educa-
tion and self-improvement are needed.

The purpose of the article. To present an overview of the essence of key personality traits from 
the position of the two-sided (binary) nature of their complex socio-pedagogical nature, simul-
taneously in two statuses as challenges and as resources of modern education. This gives us the 
opportunity to find new scientific and practical meanings and values of organizing educational 
activities for children, adolescents and young people.

Methodology. The methodological basis of the study is the works on philosophy (G. Hegel,  
I. Kant, F. Nietzsche, etc.), psychology (A. Maslow, K. Rogers), pedagogy (A. S. Makarenko,  
A. V. Mudrik, L. I. Novikova, N. L. Selivanova, T. A. Romm, etc.), sociology (A. A. Galaktionov). 
The analysis of the research methodology allowed us to identify the contradictory challenges 
of modern education (social networks and virtual reality; new trends and adaptation to them; 
stress and mental health in the modern world, etc.) and contradictory resources – opportunities 
(innovative educational technologies; joint projects and cooperation; development of emotional 
intelligence and personal growth practices, etc.)

Results. As a result of studying domestic and foreign sources, we have identified several of 
the most frequently mentioned groups of personality traits associated with a certain methodolog-
ical approach: extroversion, conscientiousness, neuroticism, openness to experience, goodwill 
(psychological approach); leadership, communication skills, problem solving, teamwork, adapt-
ability (competency approach); self-actualization, empathy, authenticity (humanistic approach); 
optimism, gratitude, resilience (positivistic approach); ethical principles and values   that deter-
mine human behavior (ethical approach).

Conclusion. The author’s new contribution can be expressed in the fact that the challenges 
and resources of key personality traits have been identified and substantiated. Challenges: the 
flow of complex information; cultural diversity; the need to work in international teams; stress 
and pressure, complex moral dilemmas and the need to comply with digital ethical standards and 
use digital tools. Resources: developing analytical skills; stimulating creative projects; devel-
oping active listening and training in intercultural communication; developing self-organization 
skills, stress resistance, and flexibility of thinking; training in stress management skills and emo-
tional expression; encouraging altruism; critical use of digital resources.

Keywords: education; key personality traits; challenges and resources of modern education
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Введение, постановка проблемы. Клю-
чевые качества личности, необходимые для 
успешной жизни в современном мире, тре-

буют нового подхода к воспитанию. Вы-
зовы и ресурсы, с которыми сталкиваются 
современные педагоги, разнообразны и тре-
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буют гибкости и креативности.

Ключевые особенности современного 
мира характеризуют мир как:

 – хрупкий (требует потенциала и устой-
чивости);

 – тревожный (требует сочувствия и вни-
мательности);

 – нелинейный (требует адаптивности);
 – непостижимый (требует прозрачности 

и интуиции).
Для успешной жизни в таком мире не-

обходимы новые навыки, качества и компе-
тенции: личные ключевые гибкие качества 
организатора с критическим мышлением; 
компетенции работать в команде; мотива-
ция к непрерывному самообразованию и са-
мовоспитанию.

Сегодня приоритетным является вопрос 
о традиционных российских ценностях. 
Присвоение ценностей происходит в том 
числе и через собственный опыт и эмоци-
ональное переживание. Результатом при-
своения традиционных российских ценно-
стей1 будет являться процесс формирования, 
становления и развития ключевых качеств 
личности.

В этом контексте актуальной является 
проблема соотношения вызовов и возмож-
ностей – ресурсов формирования, станов-
ления и развития ключевых качеств лично-
сти в процессе современного воспитания.

Цель работы. Представить обзор сущ-
ности ключевых качеств личности с пози-
ции двустороннего (бинарного) характера 
их сложной социально-педагогической 
природы одновременно в двух статусах: 
как вызовы и как ресурсы современно-
го воспитания, что дает нам возможность 
находить новые смыслы и ценности со-

1  Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей [Электронный ресурс]: указ Президента ФРФ 
от 09.11.2022 № 809 (последняя редакция). – Доступ из справ. правовой системы «Консультант-
Плюс» в локальной сети Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та.

2  Дьюи Дж. Введение в философию воспитания. – М., 1921.
3  Дьюи Дж. Мое педагогическое кредо, 1897.
4  McCrae R. R., Costa P. T. Personality trait structure as a human universal // American Psychologist. – 

1997. – № 52 (5). – C. 509–516.

временной воспитательной деятельности 
детей, подростков и молодежи.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Обзор литературы2 по ключевым 
качествам личности3 – обширная тема, 
охватывающая различные психолого-пе-
дагогические научные школы и подходы. 
Нет единого, общепринятого списка «клю-
чевых» качеств (их более 300), так как их 
значимость зависит от контекста (культу-
ра, социальная среда, жизненные смыслы 
и цели). Однако можно выделить несколько 
наиболее часто упоминаемых групп качеств 
и соответствующую литературу.

Первый блок источников – «Большая пя-
терка» [1] черт личности. Данная модель, 
одна из самых распространенных в психо-
логии личности, выделяет пять основных 
факторов:

 – экстраверсия: общительность, энер-
гичность, стремление к общению;

 – сознательность: организованность, це-
леустремленность, самодисциплина;

 – нейротизм: эмоциональная стабиль-
ность (низкий нейротизм) или тревожность, 
склонность к негативным эмоциям (высо-
кий нейротизм);

 – открытость опыту: любознательность, 
креативность, воображение;

 – доброжелательность: альтруизм, эмпа-
тия, сотрудничество, в работах Р. Р. Маккрэй 
и Р. Т. Коста4 (Costa & McCrae), исследова-
ния по модели OCEAN.

Второй блок источников – модели ком-
петенций [2; 3]. Эти модели фокусируются 
на социальных качествах, необходимых 
для успешной работы в определенной 
сфере. Различные организации и исследо-
ватели разработали свои модели компетен-
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ций, включающие следующие качества:

 – лидерство (исследования по лидерским 
стилям, трансформационному лидерству, 
эмоциональному интеллекту в лидерстве);

 – коммуникативные навыки (исследова-
ния по вербальной и невербальной комму-
никации, эффективному общению, публич-
ным выступлениям);

 – решение проблем (исследования по 
когнитивной психологии, креативному 
мышлению, принятию решений);

 – работа в команде (исследования по 
групповой динамике, сотрудничеству, эф-
фективности командной работы);

 – адаптивность (исследования по стрес-
соустойчивости, эмоциональному интел-
лекту, гибкости мышления).

Третий блок источников – гуманистиче-
ская психология. Этот подход акцентиру-
ет внимание на таких качествах, как:

 – самоактуализация (работы Абрахама 
Маслоу, Карла Роджерса1);

 – эмпатия (работы Карла Роджерса2, ра-
боты по эмоциональному интеллекту);

 – аутентичность (работы по позитивной 
психологии).

Четвертый блок источников – пози-
тивная психология. Этот подход исследует 
позитивные черты личности и их влияние 
на благополучие. К ключевым качествам 
относятся:

 – оптимизм (работы по позитивной пси-
хологии, исследования оптимистического 
стиля мышления);

 – благодарность (работы по позитивной 
психологии, исследования влияния благо-
дарности на благополучие);

1  Карл Роджерс. Становление личности. Взгляд на психотерапию = On Becoming a Person.  
A Therapist’s View on Psychotherapy : 1961. – М.: Эксмо-пресс, 2001.

2  Карл Роджерс, Джером Фр. Свобода учиться = Freedom to learn: 1969. – М.: Смысл, 2002. – 527 с.
3  Ойзерман Т. И. Философия Гегеля как учение о первичности свободы // Вопросы философии. – 

1993. – № 11. – С. 57–70.
4  Макаренко А. С. Методика воспитательной работы. Избранные труды [Электронный ресурс]. – 

М.: Юрайт, 2023. – 323 с. – (Антология мысли). – URL: https://urait.ru/bcode/513219 (дата обращения: 
07.04.2024).

5  Галактионов А. А. Русская социология IX–XX веков: учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 
2002. – 416 с.

 – устойчивость (работы по позитивной 
психологии, исследования способности 
преодолевать трудности).

Пятый блок источников – моральные 
качества. Этот аспект рассматривает эти-
ческие принципы и ценности, которые 
определяют поведение человека (работы 
по этике, моральной психологии).

Важно отметить, что исследования клю-
чевых качеств личности продолжаются 
и появляются новые модели и подходы. При 
изучении литературы необходимо учиты-
вать контекст исследования, методологию 
и применяемые инструменты. 

Методология и методы исследования. 
Методологическим основанием иссле-
дования являются работы по философии  
(Г. Гегель3, И. Кант, Ф. Ницше и др.), пси-
хологии (А. Маслоу, К. Роджерс), педаго-
гике (М. В. Воропаев, А. С. Макаренко4, 
А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, Н. Л. Се- 
ливанова, Ромм Т. А. и др.) [4; 5], социоло-
гии (А. А. Галактионов и др.)5. 

Анализ методологии исследования 
[6; 7] позволил нам выделить следующие 
противоречивые вызовы современного вос-
питания, создающие бинарное, конвергент-
ное, коллаборационное воспитательное 
поле:

 – с одной стороны, влияние социальных 
сетей, с другой стороны, формирование вир-
туальной реальности, негативные влияния;

 – с одной стороны, постоянные изме-
нения в технологии, с другой – адаптация 
к новым трендам;

 – с одной стороны, стресс и давление, 
с другой стороны, проблемы психического 



11Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2025

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
здоровья в современном мире;

 – с одной стороны, разнообразие куль-
тур и ценностей, с другой – необходимость 
межкультурной коммуникации.

В процессе нашего исследования мы 
определили противоречивые ресурсы со-
временного воспитания, создающие в том 
числе и возможности воспитательной дея-
тельности:

1) инновационные образовательные тех-
нологии и применение современных мето-
дов воспитания;

2) совместные проекты и сотрудничество 
с другими организациями;

3) обучение взрослых и повышение 
квалификации педагогов в вопросах вос-
питания;

4) развитие эмоционального интеллекта 
и практики медитации, личностного роста;

5) использование цифровых ресурсов 
и эффективное и безопасное использова-
ние интернета, искусственного интеллек-
та в воспитательной деятельности.

Методы исследования [8; 9; 10], при-
меняемые нами, такие как: литературно-
источниковый обзор и классический си-
стематический анализ, помогли получить 
целостное представление о данной области 
исследования. 

Для того чтобы определить ключевые ка-
чества личности, мы предприняли контент-
анализ тех качеств личности, на которые 
ориентируют документы6.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Качества личности – это:

1) устойчивые, относительно постоян-
ные особенности психики человека, кото-
рые определяют его поведение, отношение 
к себе и окружающему миру;

2) обобщенные свойства личности.
Четыре основные подструктуры дина-

мической функциональной структуры лич-
ности: направленность, опыт, особенности 
психических процессов, биопсихические 

6  Закон об образовании в РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 10.09.2024).

свойства. Две, на них наложенные – харак-
тер, способности.

Классическая классификация качеств 
личности представлена несколькими кате-
гориями:

1. Интеллектуальные качества (интел-
лект, логическое мышление, память, во-
ображение, креативность, аналитические 
способности).

2. Эмоциональные качества (способ-
ность контролировать эмоции, эмпатия, 
сочувствие, оптимизм, энтузиазм, чувство 
юмора).

3. Волевые качества (целеустремлен-
ность, самодисциплина, настойчивость, 
ответственность, решительность, смелость).

4. Моральные качества (честность, до-
брота, справедливость, совестливость, по-
рядочность, терпение.

5. Социальные качества (общительность, 
коммуникабельность, толерантность, ува-
жение к другим людям, командный дух, 
умение работать в коллективе, кооперация).

Актуальными ключевыми качествами 
личности в современном воспитании яв-
ляются 4К компетенции XXI века. Рассмо-
трим их с позиции двустороннего характера 
их сложной социально-педагогической при-
роды одновременно как вызовы (проблемы) 
и как ресурсы (возможности) современно-
го воспитания.

Критическое мышление. Способность 
оценивать аргументы и принимать обосно-
ванные решения, а также анализировать 
информацию. Вызов: преобладание по-
верхностного контента, сложность вопро-
сов потока информации. Ресурс: развитие 
навыков анализа, критического обсуждения, 
обучение компетенциям получения, провер-
ки и интерпретации информации.

Креативность и инновационное мышле-
ние. Способность генерировать новые идеи 
и нестандартные решения, адаптироваться 
к изменениям. Вызов: быстрые технологи-
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ческие изменения и постоянная конкурен-
ция, необходимость внедрения новых идей. 
Ресурс: стимулирование творческих идей 
и инициатив, развитие навыков поощрения 
риска и ошибок.

Коммуникационные навыки. Способ-
ность коммуницировать, убеждать, сотруд-
ничать, спорить и действовать в команде. 
Вызов: разнообразие культур, языков, дис-
танционное взаимодействие, необходи-
мость работы в интернациональных коман-
дах. Ресурс: развитие активного слушания, 
навыки межкультурной коммуникации, мо-
дерация и бинарная деятельность, развитие 
письменной коммуникации.

Гибкость и адаптивность. Мгновенная 
адаптация к новым условиям, опыт справ-
ляться со стрессом. Вызов: изменчивость 
рынка труда и технологические изменения, 
глобальные вызовы. Ресурс: развитие навы-
ков стрессоустойчивости, гибкости мышле-
ния, образование в течение всей жизни.

Саморегуляция и эмоциональный ин-
теллект. Способность управлять своими 
эмоциями, мотивацией и поведением в раз-
личных ситуациях. Вызов: стресс и давле-
ние, социальные сети и ожидания. Ресурс: 
обучение навыкам управления стрессом 
и эмоционального позитивного выражения, 
практики самоконтроля.

Ответственность и этика. Уважение 
к другим людям, соблюдение моральных 
принципов и ответственность за свои дей-
ствия. Вызов: сложные моральные дилем-
мы, влияние социальных сетей, необходи-
мость соблюдения цифровых этических 
норм. Ресурс: обучение этическим прин-
ципам, разбор сложных ситуаций, развитие 
навыков поощрения альтруизма.

Компетентность в цифровых техно-
логиях. Понимание смыслов работы с раз-
личными инструментами и технологиями. 
Вызов: необходимость использования циф-
ровых инструментов. Ресурс: критическое 
использование цифровых ресурсов.

Дальнейшая уверенная разработка 
и уточнение вопроса требует дальнейшего 

глубокого погружения в исследовательское 
поле изучаемой научной проблемы.

Заключение. В результате исследования 
установлено, что ключевыми особенностя-
ми современного мира являются хрупкость, 
тревожность, нелинейность и непостижи-
мость. Для успешной жизни в таком мире 
необходимы особые устойчивые качества 
и компетенции: личные ключевые гибкие 
качества организатора с критическим мыш-
лением; компетенции работать в команде; 
мотивация к непрерывному самообразова-
нию и самовоспитанию.

На основе обзорного исследования оте-
чественных и зарубежных источников 
нами выделены несколько наиболее часто 
упоминаемых групп качеств личности, свя-
занных с определенным методологическим 
подходом: 

 – экстраверсия, сознательность, нейро-
тизм, открытость опыту, доброжелатель-
ность (психологический подход);

 – лидерство, коммуникативные навыки, 
решение проблем, работа в команде, адап-
тивность (компетентностный подход);

 – самоактуализация, эмпатия, аутентич-
ность (гуманистический подход);

 – оптимизм, благодарность, устойчи-
вость (позитивистский подход);

 – этические принципы и ценности, кото-
рые определяют поведение человека (этиче-
ский подход).

Анализ методологии исследования позво-
лил нам определить следующие противо-
речивые вызовы современного воспитания: 
социальные сети и виртуальная реальность; 
новые тренды и адаптация к ним; стресс 
и психическое здоровье в современном 
мире; разнообразие культур, ценностей 
и межкультурная коммуникация.

Мы определили противоречивые ре-
сурсы современного воспитания, созда-
ющие в том числе и возможности воспи-
тательной деятельности: инновационные 
образовательные технологии и применение 
современных методов воспитания; совмест-
ные проекты и сотрудничество с другими 
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организациями; обучение взрослых и по-
вышение квалификации педагогов в вопро-
сах воспитания; развитие эмоционального 
интеллекта и практики медитации, лич-
ностного роста; использование цифровых 
ресурсов и эффективное и безопасное ис-
пользование интернета, искусственного 
интеллекта в воспитательной деятельности.

Новый вклад автора можно выра-
зить в следующих положениях: актуальны-
ми ключевыми качествами личности в совре-
менном воспитании являются критическое 
мышление; креативность и инновационное 
мышление; коммуникационные навыки; 
гибкость и адаптивность; саморегуляция 
и эмоциональный интеллект; ответствен-
ность и этика; компетентность в цифровых 
технологиях.

Нами было предложено рассмотрение 
этих качеств личности с позиции двусто-
роннего (бинарного) характера их сложной 
социально-педагогической природы: одно-
временно как вызовы и как ресурсы совре-
менного воспитания.

Вызовы (проблемы): поток сложной 
информации; быстрые технологические 
изменения; разнообразие культур; дистан-
ционное взаимодействие, необходимость 
работы в интернациональных командах; 
изменчивость рынка труда; стресс и дав-

ление; сложные моральные дилеммы и не-
обходимость соблюдения цифровых этиче-
ских норм; необходимость использования 
цифровых инструментов.

Ресурсы (возможности): развитие навы-
ков анализа; стимулирование творческих 
проектов; развитие активного слушания 
и обучение межкультурной коммуникации; 
развитие навыков самоорганизации, стрес-
соустойчивости и гибкости мышления; 
обучение навыкам управления стрессом 
и эмоционального выражения; обучение 
этическим принципам и поощрение аль-
труизма; критическое использование циф-
ровых ресурсов.

Сочетание вызовов и ресурсов ключе-
вых качеств личности дает в науке, тео-
рии и практике современного воспитания 
новые конвергентные и коллаборацион-
ные возможности [11; 12], а также смыс-
лы и ценности в организации воспита-
тельной деятельности детей, подростков 
и молодежи.

В целом отметим, что ключевые каче-
ства личности должны обеспечить детям, 
подростками и молодым людям устойчи-
вость, внимательность, адаптивность и со-
циальную интуицию в современном быстро 
меняющемся, нестабильном в контексте 
ценностей и смыслов мире.
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Формирование учебно-исследовательских умений средствами 
лабораторной работы в предметной подготовке обучающихся 

Семенова Наталья Геннадьевна1, Якунчев Михаил Александрович1, Маркинов 
Иван Федорович1, Назаров Дмитрий Александрович1

1 Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 
Саранск, Россия

Аннотация. В статье утверждается необходимость формирования учебно-исследова-
тельских умений старшеклассников с позиции их предварительной подготовки к выполне-
нию собственно исследовательской деятельности. В связи с этим сформулировано понятие 
о названной категории умений, определена их совокупность в составе четырех групп – ор-
ганизационных, процессуальных, информационных и коммуникативных. Представлены 
материалы опытно-экспериментальной работы, отражающие поэтапное формирование 
учебно-исследовательских умений на протяжении 10–11 классов в процессе предметно-
биологической подготовки средствами лабораторной работы. На первом – предваритель-
ном этапе у обучающихся актуализируется и в обобщенном виде представляется материал 
о биологии как науке, важности применения соответствующего научного инструментария 
для проникновения в сущность живых систем и закономерностей их существования. На 
втором – основном этапе обучающимся предоставляется возможность выполнить совокуп-
ность лабораторных работ в направлении изучения разных объектов живой природы и их 
составных частей – предметов, выбранных для их непосредственного изучения при задей-
ствовании соответствующего научного аппарата. На третьем – заключительном этапе под-
водится итог опытно-экспериментальной работы и выясняется ее эффективность с позиции 
овладения обучающимися учебно-исследовательскими умениями средствами лабораторной 
работы. Анкетирование респондентов позволяет говорить о положительном результате ре-
ализованных этапов.

Цель статьи. Изучение учебно-исследовательских умений средствами лабораторной ра-
боты в предметной подготовке обучающихся. 

Методология исследования. Методологической основой выполненной работы является 
деятельностный подход, выступающий в качестве основы для выражения авторского ва-
рианта понятия «учебно-исследовательская деятельность» в отношении живой природы, 
в соответствии с которым конкретизирован состав учебно-исследовательских умений для 
их формирования средствами лабораторной работы в предметно-биологической подготовке.

Методы исследования. В качестве методов были задействованы следующие: изучение 
и анализ опубликованных источников по теме статьи, дедуктивная основа выражения полу-
ченных материалов и обобщение в рисунках. 

Заключение. Изложенные материалы позволяют сформулировать обобщенные сужде-
ния в отношении формирования учебно-исследовательских умений в предметно-биологи-
ческой подготовке обучающихся средствами лабораторной работы.

Ключевые слова: общеобразовательная школа; старшеклассники; учебно-исследова-
тельские умения; средства лабораторной работы для их формирования в предметно-био-
логической подготовке
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Scientific article

Formation of Educational and Research Skills  
by Means of Laboratory Work in Subject Training of Students

Natalia G. Semenova1, Mikhail Al. Yakunchev1, Ivan F. Markinov1, Dmitry A. Nazarov1

1 Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, Russia

Abstract. The article states the necessity of formation of educational and research skills of sen-
ior pupils from the position of their preliminary preparation for implementation of actual research 
activity. In this regard, the concept of the named category of skills is formulated, their totality is 
defined in the composition of four groups – organizational, procedural, informational and com-
municative. The materials of experimental work are presented, reflecting the stage-by-stage for-
mation of educational and research skills during 10-11 grades in the process of subject-biological 
preparation by means of laboratory work. At the first – preliminary stage, the students actualize 
and in a generalized form present the material on biology as a science, the importance of appli-
cation of the corresponding scientific tools for penetration into the essence of living systems and 
regularities of their existence. At the second – main stage, the students are given the opportunity 
to perform a set of laboratory works in the direction of studying various objects of living nature 
and their components – subjects selected for their direct study with the use of the corresponding 
scientific apparatus. At the third and final stage, the results of the experimental work are summa-
rized and its effectiveness is determined from the standpoint of students’ mastery of educational 
and research skills by means of laboratory work. Questioning of respondents allows us to state 
a positive result of the implemented stages.

The purpose of the article. Study of educational and research skills by means of laboratory 
work in the subject training of students.

Research methodology. The methodological basis of the work performed is the activity-based 
approach, which serves as the basis for expressing the author’s version of the concept of “educa-
tional and research activity” in relation to wildlife, in accordance with which the composition of 
educational and research skills for their formation by means of laboratory work in subject-biolog-
ical training is specified.

Research methods. The following methods were used: study and analysis of published sourc-
es on the topic of the article, deductive basis for expressing the obtained materials and generali-
zation in the figures.

Conclusion. The presented materials allow us to formulate general judgments regarding the 
formation of educational and research skills in the subject-biological training of students by 
means of laboratory work.

Keywords: comprehensive school; high school students; educational and research skills; 
laboratory work tools for their development in subject-biological training

For citation: Semenova, N. G., Yakunchev, M. A., Markinov, I. F., Nazarov, D. A., 2025. Formation 
of educational and research skills by means of laboratory work in subject training of students. 
Siberian Pedagogical Journal, no. 2, pp. 16–29. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2502.02

Введение, постановка проблемы. 
Модернизация современного общества 
происходит стремительно в силу разных 
факторов, среди которых особое положе-

ние занимает внедрение и использова-
ние во всех сферах жизнедеятельности 
новых научных открытий и разработок 
прикладного назначения. Особенно это от-
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носится к биологии, обеспечивающей уско-
ренное развитие биотехнологии, генной 
инженерии, бионики, квантовой биологии, 
эпигенетики и других востребованных се-
годня отраслей. Происходящие изменения 
и преобразования, как справедливо отме-
чают ученые, не могут возникнуть, если 
заранее к ним не готовить подрастающее 
поколение [1; 2]. Именно это утверждает-
ся в тексте новой редакции федерального 
государственного образовательного стан-
дарта общего образования по биологии, 
ориентирующего педагогов на формирова-
ние развитой личности, одним из качеств 
которой выступает желание самостоятельно 
познавать объекты живой природы. Поэтому 
специалистами-методистами постоянно осу-
ществляется поиск новых и совершенство-
вание уже имеющихся средств предметной 
подготовки обучающихся. Основной вектор 
общего образования по биологии сегодня 
устремляется на овладение не только теоре-
тическими знаниями, но и практическими 
умениями, опытом творчества при целе-
направленной включенности всех субъек-
тов в содержание изучаемого материала  
[3; 4]. Это важно для того, чтобы они к завер-
шающему этапу обучения названному пред-
мету были готовы применять и знания, и уме-
ния как для решения учебных задач, так и для 
успешного преодоления проблемных ситуа-
ций в повседневной жизнедеятельности.

Биология, как известно, в ряду предме-
тов «Естественные науки» занимает особое 
положение. Определяется это тем, что она 
единственная общеобразовательная дисци-
плина, предназначенная для изучения жи-
вых систем разного уровня организации, их 
строения, функционирования, роли в при-
роде, значения для человека и общества. 
В связи с этим необходимо приобщать 
обучающихся к разным видам деятельно-
сти, включая и деятельность учебно-иссле-
довательскую, постепенно подводящую 
к выполнению исследовательской деятель-
ности в будущем. 

В контексте данной статьи нам важно 

определиться с сущностью учебно-иссле-
довательской деятельности обучающих-
ся. В литературе обнаруживаются разные 
суждения, отражающие ее доминирующие 
признаки в целом – проникновение в суть 
изучаемого, самостоятельное применение 
для этого соответствующих средств, от-
крытие субъективно новых знаний и спо-
собов действия [5; 6; 7]. В совокупности 
они нам послужили отправной точкой для 
формулировки авторского варианта поня-
тия «учебно-исследовательская деятель-
ность» в отношении живой природы – это 
один из выразителей учебной деятельности, 
предназначенной для приобретения обуча-
ющимися субъективно новых знаний тео-
ретического и практического смыслов при 
преимущественно самостоятельном приме-
нении в процессе познания биологических 
объектов (предметов, явлений, процессов) 
соответствующего инструментария, прояв-
ляющего свою функциональность благода-
ря определенным умениям. Следовательно, 
на умения в процессе выполнения учебно-
исследовательской деятельности важно об-
ратить пристальное внимание.

Цель статьи. Изучение учебно-иссле-
довательских умений средствами лабора-
торной работы в предметной подготовке 
обучающихся.

Методология и методы исследования. 
В качестве материалов для представле-
ния статьи в целостном виде выступили 
фактические сведения и суждения из ран-
них публикаций. Они позволили актуали-
зировать необходимость формирования 
учебно-исследовательских умений стар-
шеклассников с позиции их подготовки 
к выполнению собственно исследователь-
ской деятельности в будущем. С опорой 
на них также был выражен авторский ва-
риант понятия «учебно-исследовательская 
деятельность» в отношении живой при-
роды, в соответствии с которым конкрети-
зирован состав учебно-исследовательских 
умений для их формирования средствами 
лабораторной работы в предметно-био-
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логической подготовке. Методы иссле-
дования представляются в двух группах:  
а) теоретические – анализ содержания пу-
бликаций и полученных опытно-экспери-
ментальных данных, абстрагирование для 
концентрации внимания на цели исследо-
вания, систематизация и обобщение для 
целостного представления материалов;  
б) эмпирические – индивидуальная и фрон-
тальная беседы со старшеклассниками, их 
анкетирование для получения диагностиче-
ских сведений и убежденности в положи-
тельных результатах поэтапного формиро-
вания учебно-исследовательских умений 
средствами лабораторной работы; элемен-
тарные математические расчеты получен-
ных данных и их истолкование. Апроба-
ция процедуры формирования названной 
категории умений осуществлена на базе 
МОУ «Центр образования «Тавла» – СОШ 
№ 17» г. о. Саранск Республики Мордовия. 
В эксперименте приняли участие 72 стар-
шеклассника. 

Результаты исследования, обсуждение. 
Учебно-исследовательское умение как по-

нятие в ранее опубликованных работах 
представляется в разных формулировках  
[8; 9; 10]. В контексте данной статьи, с опо-
рой на мнение такого известного отече-
ственного ученого, как Н. И. Запорожец [11], 
понятие «учебно-исследовательское уме-
ние» выражается авторами в следующем 
суждении – это одновременно готовность 
обучающихся выполнять сознательные 
и точные действия в определенных услови-
ях, а также способность осуществлять по-
исковую деятельность при использовании 
ранее освоенных знаний и накопленного 
опыта, обеспечивающих познание биоло-
гических объектов (предметов, явлений, 
процессов) в направлении достижения по-
ставленной цели [12; 13; 14]. Следователь-
но, учитывая комплексный характер данно-
го определения, учебно-исследовательские 
умения в предметной подготовке лучше 
представлять в составе нескольких групп, 
а именно организационных, процессуаль-
ных, информационных и коммуникативных, 
среди которых будут умения универсальные 
и специальные (табл. 1). 

Таблица 1
Учебно-исследовательские умения для их формирования 

в предметной подготовке обучающихся

№ 
п/п Группы умений и их функциональное назначение

1 2
1 Организационные: 1) умение организовать свою работу (универсальное);

назначение: планировать, регулировать, контролировать действия в ходе работы
2 Процессуальные: 1) умение определять объект и предмет под заданную тему (уни-

версальное / специальное); 2) умение выбирать методы (универсальное / специальное); 
3) умение сформулировать цель (универсальное / специальное); 4) умение выдвигать 
гипотезу (универсальное / специальное); 5) умение выполнять действия для достижения 
цели с использованием оборудования (специальное); 6) умение фиксировать и описывать 
данные в отношении предмета (универсальное / специальное); 7) умение представлять 
полученные результаты (универсальное / специальное);
назначение: определять к заданной теме научный аппарат учебного исследования, вы-
полнять процедуру его выполнения, регистрировать получаемые данные, объяснять их 
состоятельность и презентовать на публику результаты 

3 Информационные: 1) умение работать с терминами, понятиями и определениями (уни-
версальное / специальное);
назначение: выбирать и осмысленно использовать необходимый предметный материал 
для объяснения и презентации полученных результатов



20 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2025

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

1 2
4 Коммуникативные: 1) умение применять приемы сотрудничества (универсальное / 

специальное);
назначение: оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, принимать участие в совместном 
обсуждении полученных результатов

Известно, что биология относится 
к экспериментальной науке, основанной 
на выполнении специальных опытных проб 
для выяснения состояния живых объек-
тов в условиях контролируемых изменений 
и поэтому она предопределяет включен-
ность обучающихся в ситуацию выполне-
ния исследовательских работ. При обуче-
нии биологии условия для этого создаются 
средствами лабораторной работы, предна-
значенной для организации учебно-иссле-
довательской деятельности обучающихся, 
прежде всего, в аспекте формирования 
умений. Представим обозначенный процесс 
при изучении старшеклассниками учебного 
материала по основам общей биологии на 
протяжении 10-го и 11-го классов. В дан-
ной ситуации целесообразно назвать и на-
полнить соответствующим методическим 
содержанием выявленные в опытно-экс-
периментальной работе этапы – предвари-
тельный, основной и заключительный. 

Предварительный этап выступает в каче-
стве пропедевтического, предполагающего 
актуализацию ранее освоенного и пред-
ставляемого в обобщенном виде материала 
о биологии как науке, важности примене-
ния соответствующего научного инстру-
ментария для проникновения в сущность 
живых систем и закономерностей их суще-
ствования. Как показала опытно-экспери-
ментальная работа, названный этап лучше 
реализуется на двух вводных уроках общей 
биологии в 10-м классе. 

Первый урок «Биология как наука, ее до-
стижения и перспективы развития» следует 
посвятить рассмотрению вопросов общего 
плана: биология – наука о живой природе; 
состав и признаки живого вещества; об-
щая биология – комплекс научных отрас-

лей, изу-чающих развитие и существова-
ние живого вещества (живых систем), его 
эволюцию и происхождение; выдающи-
еся достижения биологии в науке, техни-
ке и технологиях; новейшие направления 
биологических исследований в условиях 
ускоренного преобразования современно-
го общества. Специально внимание обуча-
ющихся фиксируется на содержании сужде-
ния «общая биология – комплекс научных 
отраслей», систематизирующий и раскры-
вающий в обобщенном виде научные ос-
новы закономерностей жизни на разных 
уровнях организации, механизмы проте-
кания биологических явлений и процессов, 
направления и пути развития органического 
мира, рациональные способы использова-
ния ресурсов живой природы. Отмечается, 
что выразителями общей биологии высту-
пают определенные отрасли, получившие 
статус самостоятельных наук: молекуляр-
ная биология, биологическая химия, цито-
логия, эмбриология, гистология, генетика, 
биотехнология, эволюционная биология, 
биологическая антропология, общая эко-
логия. Указание на них является важным,  
т. к. представленный материал с соответ-
ствующими комментариями учителя вы-
ступает как теоретическая база для грамот-
ного выражения на последующем уроке 
объектов и предметов, а также методов 
и средств их исследования. 

Второй урок «Объекты, методы и про-
цедура исследования в биологии» важно 
посвятить определенным знаниям и умени-
ям. Знания должны быть расширены в не-
скольких аспектах: а) уточнение сущ-
ности категории «объект» в биологии 
как специально выделенного фрагмента 
живой природы с признаками целост-

Окончание табл. 1
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ности, относительной изолированности 
и самодостаточности в силу множества 
элементов, взаимосвязей между ними и со-
гласованно выполняемых функций; объек-
ты в биологии принято определять в двух 
направлениях – уровневой организации 
живого (клетка, ткань, орган, система ор-
ганов, организм, популяция вида, сообще-
ство), а также таксономической основе 
(вирусы, бактерии, грибы, лишайники, 
растения, животные); в отношении назван-
ных объектов уточняется смысл понятия 
«предмет исследования» как множество их 
составных частей, выбранных для непо-
средственного изучения; при этом необхо-
димо привести соответствующие примеры;  
б) конкретизация методов исследова-
ния в биологии – эмпирических (наблюде-
ние, измерение, эксперимент/опыт) и тео-
ретических (описательный, сравнительный, 
аналитико-синтетический, исторический, 
статистический, прогностический, модели-
рование); в) актуализация процедуры ис-
следования (определение цели, составление 
плана, выбор инструментария, выполнение 
действий, фиксирование данных, объясне-
ние результатов, формулирование вывода) 
с указанием на признаки учебного иссле-
дования. Из умений актуализируются и со-
вершенствуются два – умение определять 
объект и предмет, а также умение выбирать 
методы. Первое из них отрабатывается с по-
мощью специально составленных заданий, 
побуждающих к называнию общих при-
знаков объекта в биологии, выбору из пред-
ложенных слов «слов-объектов» и «слов-
предметов», установлению соотношений 
между указанными объектами и предме-
тами в их составе. Второе умение – выби-
рать методы исследования – отрабатывает-
ся при выполнении лабораторной работы 
«Методы изучения биологических объектов. 
Практикование метода микроскопирования». 
Вначале с использованием текста учебника 
и дополнительных материалов обучающие-
ся заполняют таблицу «Методы исследова-
ния в биологии» с графами: название метода, 

сущность метода, назначение метода. Далее 
они отрабатывают метод микроскопирова-
ния – приготовление тонкого среза листовой 
пластинки фиалки для рассмотрения под 
световым микроскопом структур покров-
ной (эпидерма), столбчатой и губчатой (ме-
зофилл), проводящей (флоэмы и ксилемы) 
тканей. Учителем утверждается, что другие 
методы будут задействованы на последую-
щих уроках по изучению учебного материа-
ла общебиологического смысла.

Основной этап реализуется на последую-
щих уроках биологии при выполнении ла-
бораторных работ в направлении изучения 
разных объектов и их составных частей – 
предметов, выбранных для непосредствен-
ного изучения. Обучающиеся информи-
ровались, что на протяжении предметной 
подготовки для изучения будут определяться 
объекты по двум признакам – уровневой орга-
низации живого, а также таксономическому 
положению представителей живой природы. 
Определение объекта изучения представля-
ется важным условием организации лабора-
торных работ в целом и формирования учеб-
но-исследовательских умений в частности. 
Объект с предметом предопределяют выра-
жение других элементов научного аппарата 
учебного исследования, его этапности с вы-
полнением организационных, процессуаль-
ных, информационных и коммуникативных 
действий в направлении достижения запла-
нированных результатов. Обобщенная кар-
тина о формируемых умениях в 10-м классе 
представлена в виде таблицы (табл. 2).

Представим некоторые комментарии 
к содержанию таблицы 2. В 10-м классе вни-
мание обучающихся на основе рабочей 
учебной программы следует фиксировать 
на таких объектах, как клетка, ткань, орган, 
система органов и организм при определе-
нии разных предметов, выбранных для не-
посредственного исследования – структур, 
явлений и процессов. Примечательно, что 
определение предмета и постановка цели 
обучающихся ставят в положение выбора 
методов исследования и его выполнения на 
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основе применения инструктивной карты. 
В совокупности они обеспечивают овла-

дение учебно-исследовательскими умени-
ями всех четырех групп.

Таблица 2
Формируемые у обучающихся учебно-исследовательские умения (УИУ)  

при выполнении лабораторных работ в процессе изучения общей биологии (10-й класс)

№ 
п/п

Темы уроков 
и лабораторных 

работ 

Формируемые или развиваемые УИУ  
при выполнении лабораторной работы

Средства  
для формирования 
или развития УИУ

1 2 3 4
Раздел «Химический состав и строение клетки»

1 Урок «Строение 
эукариотиче-
ской клетки»; 
л/р «Изучение 
строения клеток 
бактерий, гри-
бов, растений, 
животных под 
микроскопом на 
готовых микро-
препаратах и их 
описание»

– определять объект (клетка) и предмет (струк-
тура клеток);

– выбирать и применять методы (микроскопи-
рование, сравнение, описание);

– формулировать цель (выяснение структур 
клеток представителей разных таксонов для 
определения в них общего / особенного и вы-
ражения вывода мировоззренческого смысла);

– описывать полученные данные по плану  
и представлять их в ситуации обсуждения

1) световой микро-
скоп; 
2) готовые микропре-
параты клеток; 
3) инструктивная 
карта для выполне-
ния учебного иссле-
дования;  
4) план описания 
структур клеток на 
основе их сравнения 

2 Урок «Деление 
клетки. Митоз»; 
л/р «Наблюдение 
митоза в клетках 
кончика корешка 
лука на готовых 
микропрепара-
тах»

– определять объект (клетка) и предмет (явле-
ние митоза как непрямого деления клеток);

– выбирать и применять методы (микроскопи-
рование, наблюдение за делящимися клетками, 
анализ их состояния, обобщение знаний  
о митозе);

– формулировать цель (выяснение особенно-
стей митоза как непрямого способа деления 
соматических клеток эуокариот и выражения 
вывода общебиологического смысла о равно-
мерной передаче наследственной информа-
ции материнской клетки двум дочерним, обе-
спечивающей существование многоклеточного 
организма);

– обобщать знания о митозе с выявленными 
фазами в целостную картину 

1) световой микро-
скоп; 
2) готовые микропре-
параты клеток; 
3) инструктивная 
карта для выполне-
ния учебного иссле-
дования; 
4) видеофрагмент  
и динамическая 
схема «Митоз»;
5) план обобщения 
знания о митозе

3 Урок «Ферменты 
– биологические 
катализаторы»; 
л/р «Изучение 
каталитической 
активности фер-
ментов (на при-
мере амилазы 
или каталазы)»

– определять объект (ткань) и предмет (про-
цесс распада тканевых веществ);

– выбирать и применять методы (кратковре-
менный эксперимент в составе 2-х опытов, 
наблюдение процесса распада тканей,  срав-
нение активности живой и мертвой тканей, 
объяснение данных);

– формулировать цель (выяснение фермента-
тивных свойств тканей для выражения вывода 
биохимического смысла);

1) водяная баня, шта-
тивы с пробирками, 
мерные стаканчики, 
пипетки, термометр, 
спиртовка;
2) 1%-й раствор 
крахмала, 10%-й – 
гидроксида натрия, 
1%-й – сульфата 
меди, 1%-й – йода
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– выдвигать гипотезу о направлениях действия 
ферментов в зависимости от их активности;

– объяснять полученные данные по плану и 
представлять их в ситуации обсуждения

в иодиде калия 
(Люголь), дистилли-
рованная вода;
3) инструктивная 
карта для выполне-
ния учебного иссле-
дования;  
4) план объяснения 
на основе анализа 
фактов

Раздел «Строение и функции организмов»
4 Урок «Органы и 

системы органов 
растительного 
организма»; л/р 
«Изучение орга-
нов цветкового 
растения»

– определять объект (организм растения)  
и предмет (системы органов организма рас-
тения – корневая и побеговая);

– выбирать и применять методы (распозна-
вание и описание систем органов растения; 
обобщение данных); 

– формулировать цель (доказательство того, 
что организм растения – система взаимосвя-
занных органов, единое целое образование);

– обобщать полученные данные в логической 
схеме по плану и представлять их в ситуации 
обсуждения

1) живые растения  
и гербарные образцы 
растений; 
2) инструктивная 
карта для выполне-
ния учебного иссле-
дования; 
3) план обобщения 
знания об организме 
растения как целост-
ном образовании

В 11-м классе работа по формированию 
учебно-исследовательских умений продол-
жается в направлении фиксирования вни-
мания на таких объектах, как организм 
(особь), популяция (совокупность особей 
одного вида при определенной организа-
ции и функционировании, выразитель био-

логического вида), биологический вид, эко-
логическая система. Важно выделять темы, 
при изучении которых обучающиеся могут 
практиковаться в формулировании гипоте-
зы. Обобщенная картина о формируемых 
учебно-исследовательских умениях в 11-м 
классе представлена в таблице (табл. 3).

Таблица 3
Формируемые у обучающихся учебно-исследовательские умения (УИУ) при 

выполнении лабораторных работ в процессе изучения общей биологии (11-й класс)

№ 
п/п

Темы уроков 
и лаборатор-
ных работ

Формируемые или развиваемые УИУ 
при выполнении  

лабораторной работы

Средства для формирования  
или развития УИУ

1 2 3 4
Раздел «Эволюционная биология»

1 Урок «Приспо-
собленность 
организмов 
как результат 
эволюции»;
л/р «Описание 

– определять объект (организм) и 
предмет (явление приспособленности 
организма к среде обитания);

– выбирать и применять методы (рас-
познавание и описание признаков 
приспособленности организмов; 

1) живые растения и гербарные 
образцы растений; фотографии 
животных разных мест обитания;
2) инструктивная карта для 
выполнения учебного исследо-
вания; 

Окончание табл. 2



24 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2025

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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приспосо-
бленности 
организма и ее 
относительно-
го характера»

обобщение данных, их обобщение); 
– формулировать цель (выявление 
признаков приспособленности рас-
тений и животных к среде обитания, 
доказательство того, что приспосо-
бления имеют относительный харак-
тер для выражения вывода эволюци-
онного смысла);

– обобщать полученные данные  
в сводной таблице по плану и пред-
ставлять их в ситуации обсуждения

3) план обобщения знания  
о приспособленности организ-
мов как результате эволюции, 
взаимодействия ее движущих 
сил – наследственности, измен-
чивости, естественного отбора

2 Урок «Био-
логический 
вид. Критерии 
вида»; л/р 
«Сравнение 
видов по мор-
фологическо-
му критерию»

– определять объект (биологический 
вид) и предмет (критерии биологиче-
ского вида);

– выбирать и применять методы 
(распознавание, описание признаков 
биологических видов, их сравнение 
по морфологическому критерию); 

– формулировать цель (выявление 
признаков растений, определение 
морфологического критерия биологи-
ческого вида для выражения вывода 
эволюционного смысла);

– обобщать полученные данные в 
сводной таблице по плану и представ-
лять их в ситуации обсуждения

1) гербарий растений разных ви-
дов клевера, лапчатки, зверобоя, 
полыни, боярышника; 
2) инструктивная карта для 
выполнения учебного исследо-
вания;
3) план обобщения знания  
о морфологическом крите-
рии биологического вида, по 
которому один вид отличается 
от другого и при наличии еще 
других признаков обусловли-
вается генетическая изоляция 
видов, обеспечивается их само-
стоятельность, а также видовое 
разнообразие в природе

Раздел «Организмы и окружающая среда»
3 Урок «Аби-

отические фак-
торы среды; 
л/р «Влияние 
света на рост и 
развитие рас-
тений»

– определять объект (организм рас-
тения) и предмет (явления влияния 
экологического фактора на рост  
и развитие организма растения);

– выбирать и применять методы (дли-
тельный эксперимент, наблюдение ро-
ста и развития растений в зависимости 
от света, сравнение побегов растений, 
выросших в разных условиях освещен-
ности, объяснение данных;

– формулировать цель (выяснение 
роли света в жизни организма рас-
тения, доказательство того, что от 
названного фактора зависит рост 
и развитие для выражения вывода 
экологического смысла);

– выдвигать гипотезу о росте и раз-
витии организма растения в зависи-
мости от интенсивности света;

1) семена фасоли, емкости  
с почвой для посева, световая 
камера; 
2) инструктивная карта для 
выполнения учебного исследо-
вания;
3) план обобщения знания  
о роли света в жизни растений, 
энергия которого запускает хи-
мические реакции (из СО2  
и Н2О получаются глюкоза  
и кислород; глюкоза важна рас-
тениям для питания и роста)

Продолжение табл. 3
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– объяснять полученные данные по 
плану и представлять их в ситуации 
обсуждения

4 Урок «Эколо-
гические ха-
рактеристики 
популяции»; 
л/р «Подсчет 
плотности 
популяций 
разных видов 
растений»

– определять объект (популяция как 
выразитель биологического вида)  
и предмет (плотность популяции 

– демографический признак популя-
ции);

– выбирать и применять методы 
(пробной площади, расчета плотно-
сти растений по формуле, анализ  
и объяснение данных);

– формулировать цель (определение 
плотности разных видов растений 
как показателя пространственно-
го размещения членов популяции, 
динамики численности, условий из-
менчивости и проявления естествен-
ного отбора для выражения вывода 
эколого-эволюционного смысла);

– объяснять полученные данные по 
плану и представлять их в ситуации 
обсуждения

1) мерная лента для ограничения 
пробной площади; 
2) инструктивная карта для 
выполнения учебного исследо-
вания;
3) план обобщения знания  
о плотности популяций на осно-
ве расчетов по формуле 

D = N/P, 
где D – плотность, N – число 
особей, Р – площадь

Раздел «Сообщества и экологические системы»
5 Урок «Антро-

погенные эко-
системы»; л/р 
«Моделирова-
ние идеальной 
урбоэкосисте-
мы»

– определять объект (экологическая 
система) и предмет (урбоэкосистема);

– выбирать и применять методы (мо-
делирование, схематическое изобра-
жение урбоэкосистемы, объяснение 
разработанного варианта модели);

– формулировать цель (разработка 
схематической модели идеальной 
урбоэкосистемы в сопровождении 
легенды для выражения вывода со-
циально-экологического смысла  
в контексте концепции устойчивого 
развития);

– представлять полученный продукт 
в виде схематического изображения 
урбоэкосистемы с объяснением своей 
позиции в ситуации обсуждения

1) средства для изображения 
схемы урбоэкосистемы;
2) инструктивная карта для 
выполнения учебного исследо-
вания;
3) план представления модели 
урбоэкосистемы в обобщенном 
виде

Заключительный этап реализовался на 
специально выделенном уроке к оконча-
нию предметной подготовки обучающихся. 
Было проведено анкетирование и организо-
вана беседа по результатам почти двухлет-
ней работы по выполнению лабораторных 

работ с целью формирования учебно-иссле-
довательских умений. На основе названных 
диагностических методов можно утверж-
дать, что при изучении биологии в 10–11-х 
классах для целенаправленного формирова-
ния учебно-исследовательских умений важ-

Окончание табл. 3
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но определиться с их составом, соответ-
ствующим научным аппаратом организации 
и проведения учебного исследования, сред-
ствами и этапами его выполнения. Опыт-
но-экспериментальная апробация предло-
женной совокупности лабораторных работ 
показала свою эффективность, о которой 
можно судить по ответам 72 обучающихся 
на завершающем этапе изучения биологии. 
При индивидуальной и фронтальной бесе-
дах большая часть респондентов (69–98 %) 
смело утверждали, что выполнение ра-
бот в полном объеме дало им возможность 
понять назначение лабораторных работ для 
проникновения в сущность биологических 
объектов (предметов, процессов, явлений). 
Итоги анкетирования представляются в сле-
дующих материалах. 76 % (55) выпускников 
указали на освоенность умения определять 
объект учебного исследования по заданной 
теме лабораторной работы и в соответствии 
с ним – и предмет. Важным является показа-
тель, отражающий умение выбирать мето-
ды учебного исследования в согласовании 
с определенным предметом, на что указали 
62 (86 %) обучающихся. Особое внимание 
респонденты (59–81 %) обратили на свою 
состоятельность в выполнении процедур-
ных действий лабораторного исследова-
ния, в получении предполагаемых данных 
исследования, в обобщенном их представ-
лении, в целостной презентации при пу-
бличном высказывании. Положительными 
оказались и показатели в отношении ис-
пользования обучающимися (52–72 %) уме-
ния формулировать цель исследования и вы-
двигать гипотезу. Следовательно, можно 
утверждать целесообразность применения 
лабораторных работ в предложенном вари-
анте для формирования учебно-исследова-
тельских умений старшеклассников в про-
цессе предметной подготовки.

Заключение. Изложенные материалы 
позволяют сформулировать обобщенные 
суждения в отношении формирования учеб-
но-исследовательских умений в предметно-
биологической подготовке обучающихся 

средствами лабораторной работы.
1. В условиях реализации новой редак-

ции федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования 
его приоритетный вектор направляется на 
овладение не только знаниями и умениями, 
но и опытом творчества при целенаправ-
ленной включенности обучающихся в со-
держание разных предметов. Это важно для 
того, чтобы они к завершению школы были 
готовы применять освоенные материалы не 
только для решения учебных задач, но и для 
успешного преодоления возникающих про-
блем в повседневной жизнедеятельности.

2. В контексте сказанного биоло-
гия в ряду школьных предметов занимает 
особое положение. Она выступает един-
ственной дисциплиной, предназначенной 
для изучения живых систем разного уровня 
организации, их строения, функционирова-
ния, роли в природе, значения для челове-
ка и общества. В связи с этим необходимо 
приобщать обучающихся к разным видам 
деятельности, включая и учебно-исследо-
вательскую.

3. Учебно-исследовательская деятель-
ность при ее целенаправленной организации 
может подводить обучающихся, особенно 
старшеклассников, к выполнению собствен-
но исследовательской деятельности в буду-
щем. Для этого определенными возможно-
стями, не задействованными в полной мере, 
обладает общебиологический материал, 
предлагаемый к рассмотрению на завер-
шающем этапе изучения биологии в школе. 
Средства лабораторной работы как формы 
организации обучения в данном случае 
могут выступать ресурсами освоения стар-
шеклассниками учебно-исследовательских 
умений.

4. Учебно-исследовательские умения 
как готовность обучающихся выполнять 
сознательные и точные действия в опре-
деленных условиях, а также способность 
осуществлять поисковую деятельность при 
использовании ранее освоенных знаний 
и накопленного опыта, обеспечивающих 
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познание биологических объектов в на-
правлении достижения поставленной цели, 
как показала опытно-экспериментальная 
работа со старшеклассниками, успешно 
формируются в процессе изучения обще-
биологического материала по этапам.

5. На предварительном этапе у обуча-
ющихся актуализируется и в обобщен-
ном виде представляется материал о био-
логии как науке, важности применения 
соответствующего научного инструмента-
рия для проникновения в сущность живых 
систем и закономерностей их существо-
вания. На основном этапе обучающимся 
предоставляется возможность выполнить 
совокупность лабораторных работ в направ-
лении изучения разных объектов живой 
природы и их составных частей – предме-
тов, выбранных для их непосредственного 
изучения при задействовании соответству-
ющего научного аппарата. На заключитель-

ном этапе подводится итог опытно-экс-
периментальной работы и выясняется ее 
эффективность с позиции овладения обу-
чающимися учебно-исследовательскими 
умениями.

6. Использование индивидуальной 
и фронтальной бесед, а также анкетирова-
ние старшеклассников позволяют говорить 
об эффективности реализованной проце-
дуры формирования у них учебно-иссле-
довательских умений. Большая часть ре-
спондентов указали на освоенность умения 
определять объект учебного исследования 
и в соответствии с ним – и предмет, выби-
рать методы учебного исследования в согла-
совании с определенным предметом, выпол-
нять процедурные действия лабораторного 
исследования, фиксировать данные, ана-
лизировать и представлять их в обобщен-
ном виде в презентации при публичном 
обсуждении. 
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Метакогнитивные характеристики школьников и студентов  
с разными показателями цифровой компетентности

Панферов Владимир Николаевич1, Безгодова Светлана Александровна1, Руды-
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1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербург, Россия

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастанием вовлеченности со-
временных обучающихся в цифровую среду, их широким использованием цифровых ресур-
сов и цифровых устройств в повседневных жизненных ситуациях и недостаточно полным 
представлением о психологических, в том числе метакогнитивных, характеристиках уча-
щейся молодежи с разными параметрами цифровых знаний и навыков. 

Цель статьи заключается в изучении метакогнитивных характеристик и метакогниций 
в отношении проблемного использования смартфона у школьников и студентов с разными 
показателями цифровой компетентности.

Методология. В исследовании были использованы психодиагностический метод, метод 
опроса, методы статистической обработки эмпирических данных (сравнительный и кор-
реляционный анализы). С целью получения эмпирических данных применялись методи-
ка «Индекс цифровой компетентности» (Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, 
Е. Ю. Зотова); методика «Метакогнитивные навыки в структуре учебно-профессиональ-
ной деятельности» (Е. Г. Денисова); опросник «Метакогниции в отношении проблемного 
использования смартфона» (А. В. Микляева, В. Н. Панферов, И. А. Горьковая). В иссле-
довании приняли участие 583 обучающихся: 278 учащихся общеобразовательных школ 
и 305 студентов высших учебных заведений.

Результаты исследования. В исследовании школьников с выраженностью цифровой 
компетентности выявлены метакогниции, обеспечивающие эффективную работу с новой 
информацией и организацию деятельности. В исследовании студентов установлена поло-
жительная связь уровня цифровой компетентности с метакогнитивными навыками, обе-
спечивающими эффективное взаимодействие с новой информацией, и с минимальными 
показателями негативных убеждений в отношении проблемного использования смартфона.

Заключение. В результате исследования установлены особенности профиля метакогни-
тивных характеристик обучающихся с разными уровнями цифровой компетентности. Вы-
явлено, что у школьников и студентов, обладающих знаниями и умениями в области исполь-
зования цифровых технологий, более развиты навыки организации учебной деятельности 
и взаимодействия с новой информацией, и то, что для них не характерны метакогнитивные 
убеждения о неконтролируемости в отношении использования смартфонов.

Ключевые слова: цифровая компетентность; метакогнитивные навыки; метакогниции 
в отношении проблемного использования смартфона; школьники; студенты
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Abstract. The article presents the results of a study of the features of the metacognitive sphere 
of schoolchildren and students with different indicators of competence in the use of information 
and communication technologies. The relevance of the study is due to the increasing involve-
ment of modern students in the digital environment, their widespread use of digital resources and 
digital devices in everyday life situations and an incomplete understanding of the psychological, 
including metacognitive, characteristics of young students with different parameters of digital 
knowledge and skills.

The purpose of the article is to study the metacognitive characteristics and metacognitions 
in relation to the problematic use of a smartphone in schoolchildren and students with different 
indicators of digital competence.

Methodology. The study used: psychodiagnostic method, survey method, methods of statisti-
cal processing of empirical data (comparative and correlation analysis). In order to obtain empir-
ical data, the following were used: the “Digital Competence Index” technique (G. U. Soldatova, 
T. A. Nestik, E. I. Rasskazova, E. Yu. Zotova); the methodology “Metacognitive skills in the 
structure of educational and professional activity” (E. G. Denisova); the questionnaire “Metacog-
nitions in relation to the problematic use of a smartphone” (A. V. Miklyaeva, V. N. Panferov,  
I. A. Gorkovaya). The study involved 583 students: 278 students of comprehensive schools and 
305 students of higher educational institutions.

Conclusion. As a result of the study, the features of the profile of metacognitive characteris-
tics of students with different levels of digital competence were established. It was revealed that 
schoolchildren and students who have knowledge and skills in the field of using digital technolo-
gies have more developed skills in organizing educational activities and interacting with new in-
formation, and that they are not characterized by metacognitive beliefs about the uncontrollability 
of the use of smartphones.

Keywords: digital competence; metacognitive skills; metacognition regarding problematic 
smartphone use; schoolchildren; students
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Введение. Постановка проблемы. От-
личительной чертой современного обще-
ства является цифровизация, активно рас-
пространяющая свое влияние на различные 
сферы жизнедеятельности людей. Интен-
сивный ритм социальной жизни, мобиль-
ность, разнообразные трансформационные 
процессы не только отражают специфику 
современного социокультурного простран-

ства, но и определяют широкое внедрение 
информационно-коммуникационных техно-
логий в разные общественные структуры 
и особенно в сферу образования.

В течение нескольких десятилетий на-
блюдается увеличение количества научных 
публикаций, посвященных исследованию 
психологических характеристик пользова-
телей сети Интернет, цифровых ресурсов 
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и устройств, а также цифровых образова-
тельных технологий [1; 2; 3; 4]. Обнаруже-
но, что субъекты с высокими показателями 
пользовательской активности обладают 
особенностями когнитивной, эмоциональ-
но-волевой, ценностно-мотивационной 
сфер [2; 5]. Исследователи отмечают, что 
свойственная цифровому поколению ги-
перподключенность к сети [6; 7] приводит 
к таким психическим явлениям, как клипо-
вое мышление, «Google-эффект памяти», 
многозадачность, медиамногозадачность 
[2; 8]. При этом в литературе имеются дан-
ные не только о негативном влиянии циф-
ровых технологий на психологию человека, 
но и о положительных последствиях их ис-
пользования в повседневной жизни [2; 5; 9]. 
В частности, М. Gonzalez-Mohino с колле-
гами зафиксировал положительное влияние 
применения цифровых технологий на раз-
витие критического мышления и проявле-
ние гражданской активности [4], в результа-
те исследования Г. У. Солдатовой и ее коллег 
установлен диапазон оптимального время-
препровождения в Интернете для благопри-
ятного функционирования познавательных 
процессов (внимания, памяти, мышления) 
детей и подростков – пользователей сети [2], 
М. Р. Хуснутдинова с коллегами обсужда-
ют ресурсы онлайн-коммуникации [10]. 
Подобные исследования отражают тенден-
цию изменения научно-исследовательской 
позиции ученых в сторону безоценочного 
отношения к влиянию цифровизации на 
психологию современных людей ввиду 
того, что информационно-коммуникаци-
онные технологии стали неотъемлемой ча-
стью их повседневной жизни и полностью 
исключить их применение невозможно. 
Вследствие этого внимание исследователей 
концентрируется на изучении личностных 
особенностей, развивающихся в условиях 
использования цифровых технологий. Про-
является интерес к исследованию феномена 
«цифровая компетентность», характеризую-
щего способность личности уверенно, эф-
фективно и безопасно использовать циф-

ровые технологии в разнообразных сферах 
повседневной жизни [1]. Изучены разные 
аспекты цифровой компетентности [11; 
12], в том числе ее параметры у людей раз-
ного пола, в зависимости от уровня образо-
вания, экономического статуса человека [1], 
установлена положительная связь с акаде-
мической успеваемостью [13], влияние на 
ее развитие обучающих видеоигр, академи-
ческой подготовки родителей [14]. Однако 
не в полной мере исследовано соотноше-
ние цифровой компетентности с характе-
ристиками когнитивной сферы, которые, 
согласно научным данным [2], претерпе-
вают значительные изменения в условиях 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий. До сих пор среди 
ученых нет единого представления о том, 
как связана цифровая компетентность с па-
раметрами использования цифровых ре-
сурсов и устройств и каким образом она 
отражается в психологическом профиле 
пользователей сети Интернет.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. В настоящее время актуальность при-
обретает изучение цифровой компетентно-
сти учащейся молодежи и ее соотношение 
с метакогнитивными характеристиками, 
отражающими совокупность знаний чело-
века об особенностях своей познаватель-
ной сферы, способах ее контроля и навыки 
управления собственными когнитивными 
процессами [15]. Данное направление ис-
следования дает возможность определить 
соотношение уровня владения цифровыми 
технологиями современными обучающим-
ся и степени осознанного управления ими 
своим когнитивным потенциалом.

Научный интерес к метакогнициям, отра-
жающим механизмы регуляции обучающи-
мися собственных когнитивных процессов, 
стал проявляться с 70-х гг. XX в. благодаря 
исследованию J. Flavell, в котором данное 
понятие было описано как особый по-
знавательный процесс, направленный на 
осознание собственной когнитивной дея-
тельности [16]. В дальнейшем в понятий-
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ном поле психологии появились категории 
«метакогнитивные процессы», «метакогни-
тивные способности», «метакогнитивные 
умения» и другие метакогнитивные обра-
зования [17]. Исследователи пришли к по-
ниманию метакогниций как интегративного 
психического явления, основными компо-
нентами которого являются метакогнитив-
ные знания (знания о собственных способах 
познания) и метакогнитивная регуляция 
(осознание собственных когнитивных стра-
тегий, оценка их эффективности, их выбор), 
и стали рассматривать их в качестве одного 
из ключевых показателей успеха в учебной 
деятельности [15; 17].

В результате исследования метакогниций 
была выявлена их взаимосвязь с интеллек-
туальными способностями, но определен ее 
неоднозначный характер [15]. Также уста-
новлено, что метакогниции развиваются по 
мере взросления и определяют успешность 
человека в широком контексте выполняе-
мых им задач [15; 16], что указывает на то, 
что средовые факторы способны оказать 
существенное влияние на показатели мета-
когнитивной сферы. Неслучайно в послед-
нее время исследователи проявляют внима-
ние к изучению метакогниций в контексте 
анализа влияния феномена цифровизации 
на субъектов образовательного процесса. 
Так, результаты систематического обзора 
литературы свидетельствуют о более раз-
витом уровне метакогнитивной регуля-
ции учащихся в условиях обучения с ис-
пользованием цифровых образовательных 
технологий в сравнении с обучающими-
ся в контексте традиционной формы полу-
чения знаний [18]. В свою очередь в работе 
А. В. Карпова представлена концепция ме-
такогнитивной регуляции информационной 
деятельности и рассматривается ее содер-
жание [17]. В эмпирическом исследовании, 
проведенном с коллегами, А. В. Карпов 
установил влияние цифровизации на мета-
когнитивную сферу личности и обозначил, 
что оно сочетает как позитивные, так и не-
гативные последствия на метакогнитивные 

процессы [19].
В связи с вышесказанным является вос-

требованным изучение профиля метакогни-
ций у обучающихся с разными показателями 
цифровой компетентности. Представля-
ется важным исследование метакогнитив-
ных навыков, отражающих использование 
и осознанность основных форм метаког-
нитивного поведения. Также актуально 
исследовать метакогниции в отношении 
использования смартфона как портатив-
ного устройства, активно использующего-
ся в разных сферах повседневной жизни.

В сравнении с метакогнитивными па-
раметрами познавательной деятельности 
метакогниции в отношении цифровых 
устройств являются относительно новым 
понятием в области психологии. Более 
широко представлено изучение психоло-
гических аспектов поведения в отношении 
применения портативных устройств. В на-
учной литературе активно обсуждается во-
прос о существовании зависимости пользо-
вателей смартфонов от данных цифровых 
устройств [20; 21]. В то же время отмечены 
особенности их использования, проявляю-
щиеся в таких компенсаторных функциях, 
как регуляция настроения, организация 
свободного времени и межличностного 
общения, а также в последнее время кон-
статируется нетождественность аддиктив-
ному поведению в отношении их примене-
ния [22]. Предложено использовать понятие 
«проблемное использование смартфона», 
характеризующее неадаптивное примене-
ние этого портативного устройства (бес-
покойство в отсутствии мобильной свя-
зи, время пользования смартфоном сверх 
меры и часто в неуместных повседневных 
ситуациях и т. п.) [22; 23].

В результате исследования проблем-
ного использования смартфона выявлены 
его взаимосвязи с характеристиками эмоци-
онально-волевой сферы, в том числе с тре-
вожностью [24], с низкими показателями 
эмоционального интеллекта [25]), с потреб-
ностью в принадлежности, переживанием 
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одиночества [21] и поведенческой сферы 
(с макиавеллизмом, зависимым и агрес-
сивным поведением [26], с нарушениями 
адаптации к учебной деятельности [27]).

Сравнительно недавно в научный 
оборот вошло понятие «метакогни-
ции в отношении проблемного использова-
ния смартфона». По мнению S. Casale и его 
коллег [28], T. Hamonniere, I. Varescon [29], 
метакогнитивные убеждения играют зна-
чимую роль в развитии и поддержании 
проблемного поведения в отношении при-
менения смартфона. Имеются данные о по-
ложительной связи между показателями 
зависимости от смартфонов и метакогни-
тивными параметрами в отношении их 
использования [30], что свидетельствует 
о значимости изучения метакогниций отно-
сительно смартфонов в контексте познания 
психологического профиля пользователей 
цифровых ресурсов и устройств, в том чис-
ле во взаимосвязи с показателями цифровой 
компетентности.

Итак, цель статьи – изучить метаког-
нитивные характеристики и метакогни-
ции в отношении проблемного использова-
ния смартфона у школьников и студентов 
с разными показателями цифровой компе-
тентности.

Методология и методы исследования. 
Для реализации поставленной цели были 
использованы: психодиагностический ме-
тод, метод опроса, методы статистической 
обработки эмпирических данных (первич-
ная описательная статистика, сравнитель-
ный анализ с использованием H-критерия 
Краскала-Уоллеса, корреляционный анализ 
с использованием rs-коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена).

Психодиагностические методики:
1. Методика «Индекс цифровой ком-

петентности» для диагностики компо-
нентов, сфер и индекса цифровой компе-
тентности (Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, 
Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова) [1]. В нашей 
работе были использованы: индекс цифро-
вой компетентности и параметры четырех 

сфер деятельности в сети Интернет: контент, 
техносфера, коммуникация, потребление.

2. Методика «Метакогнитивные навы-
ки в структуре учебно-профессиональной 
деятельности» (Е. Г. Денисова) для опреде-
ления метакогнитивных навыков (процес-
суальные навыки, метапланирование, мета-
когнитивный контроль) и дополнительные 
показатели, отражающие осознанность их 
использования [31].

3. Опросник «Метакогниции в отноше-
нии проблемного использования смарт-
фона» (А. В. Микляева, В. Н. Панферов, 
И. А. Горьковая) для диагностики убеж-
дений в отношении преимуществ и угроз, 
связанных с использованием смартфонов. 
Данная методика является сокращенной вер-
сией опросника «Метакогниции в отноше-
нии проблемного использования смартфо-
на» [28] и состоит из шкал: «Позитивные 
убеждения в отношении проблемного ис-
пользования смартфона» и «Негативные 
убеждения в отношении проблемного ис-
пользования смартфона» [32].

Также в исследовании была использо-
вана анкета для сбора социально-демогра-
фической информации: пол, возраст, место 
проживания, место обучения.

В исследовании приняли участие 583 
обучающихся, из них 278 учащихся обще-
образовательных школ (средний возраст: 
15,40 ± 1,39; 166 девушек и 112 юношей) 
и 305 студентов высших учебных заведений 
(средний возраст: 20,15 ± 1,76; 251 девуш-
ка и 54 юноши), проживающих в Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске, Екате-
ринбурге. Участники исследования были 
проинформированы о цели исследова-
ния, выразили согласие на участие в иссле-
довании, заполнили специально подготов-
ленные Google Forms.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Рассмотрим результаты исследования 
цифровой компетентности (ЦК) и метаког-
нитивных характеристик обучающихся.

В результате сравнительного анали-
за в группе школьников было обнаружено, 
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что подгруппы обучающихся с разными 
уровнями ЦК статистически значимо раз-
личаются в показателях метакогнитивного 
контроля: его выраженность выше в под-
группах со средним и высоким уровнями 
ЦК (табл. 1). Это значит, что школьникам, 

обладающим способностью уверенно и эф-
фективно использовать цифровые техно-
логии в повседневной жизни, свойствен-
но осуществлять контроль над процессом 
учебной деятельности, стремление отсле-
живать ее процесс и результаты.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа подгрупп школьников с разными уровнями ЦК  

по показателям метакогнитивных характеристик

Показатели

Показатели метакогнитивных характеристик  
в подгруппах с разными уровнями ЦК

Различия
Подгруппа
с низким  

уровнем ЦК 
(N = 48)

Подгруппа
со средним 
уровнем ЦК

(N = 176)

Подгруппа
с высоким 

уровнем ЦК
(N = 54)

M SD M SD M SD
Процессуальные  

навыки 2,50 2,21 3,19 2,48 3,65 2,82 Hэмп = 4,55
p ≤ 0,10

Метапланирование 3,27 2,63 3,63 2,75 3,70 3,08 Hэмп = 0, 57
p ≤ 0,75

Метакогнитивный  
контроль 2,44 2,11 3,65 2,53 3,46 2,86 Hэмп = 7,92*

p ≤ 0,02
Снижение рефл.  
над когн. опер. 1,85 1,90 1,74 2,19 2,41 3,55 Hэмп = 1,23

p ≤ 0,54
Степень осоз. исп.  
метаког. навыков 1,06 1,42 1,56 1,86 1,48 1,86 Hэмп = 3,24

p ≤ 0,19
Позитив. уб. в отн.  
пробл. исп. смарт. 17,02 4,47 17,53 4,88 16,43 6,82 Hэмп = 0,37

p ≤ 0,83
Негатив. уб. в отн.  
пробл. исп. смарт. 14,25 4,16 14,37 4,49 12,11 5,29 Hэмп = 9,73*

p ≤ 0,01

Примечание: * – статистически значимые различия

Здесь и далее в табл. 3: Снижение рефл. над когн. опер. – Снижение рефлексии над когнитивными операциями; 
Степень осоз. исп. метаког. навыков – Степень осознанности использования метакогнитивных навыков; 
Позитив. уб. в отн. пробл. исп. смарт. – Позитивные убеждения в отношении проблемного использования 
смартфона; Негатив. уб. в отн. пробл. исп. смарт. – Негативные убеждения в отношении проблемного 
использования смартфона

Кроме того, негативные метакогни-
ции в отношении проблемного использо-
вания смартфона (ПИС) обнаружили зна-
чимо более низкие показатели в подгруппе 
школьников с высоким уровнем ЦК, по 
сравнению с подгруппами обучающихся 
с низким и средним уровнями ЦК (табл. 1). 
Этот факт свидетельствует о том, что 

школьники с высоким уровнем компетент-
ности в применении информационно-ком-
муникационных технологий отличаются 
низкой степенью выраженности негатив-
ных метакогниций в отношении ПИС.

В результате корреляционного анали-
за в группе школьников выявлены статисти-
чески значимые положительные взаимос-
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вязи показателей ЦК с процессуальными 
навыками и отрицательные корреляцион-
ные связи с негативными метакогниция-
ми в отношении ПИС (табл. 2).

Обнаружено, что компетентность обу-
чающихся в сфере контента, потребления 
и в целом общее значение ЦК положитель-

но связаны с метакогнитивными навыка-
ми, отражающими организацию учебной 
деятельности. При этом более выраженная 
ЦК, в том числе в техносфере и сфере по-
требления, не характерна для школьников 
с негативными убеждениями в отношении 
ПИС.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа параметров ЦК и показателей 

метакогнитивных характеристик в группе школьников (n = 278)

Показатели Пр. нав. Метап. Метак.
контр.

Сниж. 
рефл. н. 
ког. оп.

Ст. ос. 
исп.  

мет. н.

Позит. уб. 
в отн. пр. 
исп. см.

Негат. уб. 
в отн. пр. 
исп. см.

Контент 0,14* 0,02 0,08 – 0,08 0,01 0,10 – 0,09
Техносфера 0,04 – 0,02 0,02 0,04 – 0,02 – 0,11 – 0,14*

Коммуникация 0,07 – 0,01 0,02 – 0,09 – 0,05 0,11 – 0,05
Потребление 0,15* 0,06 0,08 – 0,01 0,05 – 0,05 – 0,13*
Индекс ЦК 0,12* 0,02 0,06 – 0,04 – 0,01 0,00 – 0,13*

Примечание: * – p ≤ 0,05

Здесь и далее в табл. 4: Индекс ЦК – Индекс цифровой компетентности; Пр. нав. – Процессуальные навыки; 
Метап. – Метапланирование; Метак. контр. – Метакогнитивный контроль; Сниж. рефл. н. ког. оп. – Снижение 
рефлексии над когнитивными операциями; Ст. ос. исп. мет. н. – Степень осознанности использования 
метакогнитивных навыков; Позит. уб. в отн. пр. исп. см. – Позитивные убеждения в отношении проблемного 
использования смартфона; Негат. уб. в отн. пр. исп. см. – Негативные убеждения в отношении проблемного 
использования смартфона

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что у школьников с развитыми 
цифровыми знаниями и умениями, особен-
но в области поиска, понимания, критиче-
ского осмысления цифровой информации, 
использования цифровых ресурсов для 
решения повседневных задач, выраже-
ны метакогниции, обеспечивающие эф-
фективную работу с новой информацией 
и организацию деятельности. Вероятно, 
данные цифровые и когнитивные навы-
ки позволяют обучающимся использовать 
цифровые ресурсы и устройства эффектив-
но и соответственно поставленным целям, 
что находит свое отражение в метакогници-
ях в отношении применения смартфонов: 
негативные убеждения в данном аспекте 
для них не характерны.

В целом можно констатировать, что раз-
витию ЦК у школьников сопутствует рост 
метакогниций, отражающих организацию 
учебной деятельности, что положитель-
но влияет на работу с новой информацией 
и более эффективное использование смарт-
фона как портативного устройства, являю-
щегося одним из активно используемых 
гаджетов.

В результате сравнительного анали-
за в группе студентов были обнаружены 
значимые различия между подгруппами, 
разделенными по уровням ЦК, в степе-
ни выраженности метакогнитивных навы-
ков, обеспечивающих организацию про-
цесса деятельности, ее планирование 
и взаимодействие с новой информацией 
(табл. 3).



37Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2025

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
Таблица 3

Результаты сравнительного анализа подгрупп студентов с разными уровнями ЦК  
по показателям метакогнитивных характеристик

Показатели

Показатели метакогнитивных характеристик в 
подгруппах с разными уровнями ЦК

Различия
Подгруппа

с низким уров-
нем ЦК 
(N = 48)

Подгруппа
со средним 
уровнем ЦК

(N = 200)

Подгруппа
с высоким 

уровнем ЦК
(N = 57)

M SD M SD M SD

Процессуальные навыки 4,77 2,19 4,59 2,40 5,47 2,38 Hэмп = 5,86*
p ≤ 0,05

Метапланирование 6,25 2,27 5,28 2,23 5,74 2,47 Hэмп = 7,91*
p ≤ 0,02

Метакогнитивный  
контроль 4,96 1,75 4,90 2,26 5,61 2,41 Hэмп = 4,61

p ≤ 0,09
Снижение рефл.  
над когн. опер. 0,52 0,92 0,58 1,19 0,63 1,45 Hэмп = 0,27  

p ≤ 0,87
Степень осоз.  

исп. метаког. навыков 2,81 2,18 2,18 2,01 2,75 2,79 Hэмп = 3,78
p ≤ 0,15

Позитив. уб.  
в отн. пробл. исп. смарт. 19,73 4,06 18,49 4,66 18,86 4,03 Hэмп = 3,37

p ≤ 0,18
Негатив. уб.  

в отн. пробл. исп. смарт. 15,67 4,33 14,06 4,28 12,70 4,41 Hэмп = 8,71*
p ≤ 0,01

Примечание: * – статистически значимые различия

Выявлено, что процессуальные на-
выки имеют бо́льшую степень выражен-
ности у студентов с более проявленной 
ЦК, в то время как метакогнитивные на-
выки планирования достаточно высоко 
развиты у студентов и с низким, и с высо-
ким уровнем ЦК. Это значит, что владение 
цифровыми технологиями наиболее вы-
ражено у студентов, обладающих способ-
ностью взаимодействовать с информацией 
с целью организации учебной деятельности, 
а метакогнитивные навыки планирования 
достаточно хорошо развиты в полярных 
по развитию ЦК группах. Кроме того, как 
и в группе школьников, у студентов с раз-
витыми цифровыми навыками не являют-
ся выраженными негативные метакогни-
ции в отношении ПИС.

В результате корреляционного анали-

за в группе студентов установлены значи-
мые положительные взаимосвязи ЦК, в том 
числе в области контента и коммуникации, 
с выраженностью метакогнитивных навы-
ков, определяющих процесс организации 
учебной деятельности, и положительная 
корреляционная связь ЦК в области он-
лайн-коммуникации с метакогнитивным 
контролем (табл. 4).

Также выявлено, что ЦК в области вза-
имодействия с цифровой информацией 
отрицательно взаимосвязана с недостаточ-
ным уровнем осознанности и метакогни-
тивной включенности в учебную деятель-
ность. Кроме того, все показатели ЦК, за 
исключением компетентности в области 
коммуникации, обнаружили отрицатель-
ные взаимосвязи с негативными убежде-
ниями в отношении ПИС.
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Таблица 4

Результаты корреляционного анализа параметров ЦК и показателей 
метакогнитивных характеристик в группе студентов (n = 305)

Показатели Пр. нав. Метап. Метак.
контр.

Сниж. 
рефл. н. 
ког. оп.

Ст. ос. 
исп.  

мет. н.

Позит. уб. 
в отн. пр. 
исп. см.

Негат. уб. 
в отн. пр. 
исп. см.

Контент 0,15** 0,01 0,11 – 0,13* – 0,02 – 0,04 – 0,13*
Техносфера 0,05 – 0,08 0,03 0,08 – 0,09 – 0,08 – 0,16**

Коммуникация 0,14* 0,10 0,17** – 0,04 0,09 – 0,09 – 0,08
Потребление 0,06 – 0,03 – 0,00 – 0,04 – 0,08 – 0,05 – 0,14*
Индекс ЦК 0,12* 0,01 0,10 – 0,02 – 0,03 – 0,09 – 0,18**

Примечание: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01

Полученные результаты означают, что 
информационная и медиакомпетентность 
студентов положительно отражается на вза-
имодействии с новой информацией, акту-
альной для организации учебной деятельно-
сти, с метакогнитивной включенностью в ее 
процесс, и сочетается с большей степенью 
контроля в отношении использования 
смартфонов. Технический и потребитель-
ский виды ЦК студентов также сочетаются 
с большей степенью контроля в отношении 
использования смартфонов. Компетент-
ность в области онлайн-коммуникации, 
как показали наши данные, характерна для 
студентов с выраженными метакогници-
ями в отношении процесса и контроля за 
результатами учебной деятельности.

В целом можно сказать, что уровень ЦК 
студентов положительно связан с метаког-
нитивными навыками, обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с новой ин-
формацией, и с минимальными показате-
лями негативных убеждений в отношении 
ПИС.

Представленные результаты согласуются 
с данными научных работ других исследова-
телей. Во-первых, профиль средних значений 
метакогнитивных навыков в группе студен-
тов характеризуется более высокими показа-
телями, по сравнению с данными по группе 
школьников (табл. 1, 3), что отражает зако-
номерности развития метакогнитивных ха-

рактеристик, установленные в исследовании 
метакогниций: они имеют тенденцию раз-
виваться в процессе взросления [15; 16; 31].  
Во-вторых, установленная в нашей рабо-
те положительная связь ЦК обучающихся 
с их процессуальными навыками согласует-
ся с фактом, выявленным в исследовании он-
лайн-поиска: процессуальные навыки опреде-
лены в качестве положительного предиктора 
переменных, характеризующих онлайн-по-
иск учебной информации [33]. Это означает, 
что цифровые знания и умения в первую оче-
редь отражаются в способности эффективно 
организовывать процесс учебной деятельно-
сти, то есть наиболее отчетливо проявляются 
на первоначальном этапе метакогнитивной 
регуляции учебной деятельности.

Заключение. В результате проведенно-
го исследования обнаружены особенности 
профиля метакогнитивных характеристик 
у обучающихся с разными показателями 
цифровой компетентности. Установлено, 
что у школьников и студентов, обладаю-
щих знаниями и умениями в области ис-
пользования цифровых технологий, более 
развиты навыки организации учебной дея-
тельности и взаимодействия с новой инфор-
мацией и при этом для них не характерны 
метакогнитивные убеждения о неконтро-
лируемости в отношении использования 
смартфонов. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что цифровая компе-
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тентность учащейся молодежи находит 
конструктивное отражение на метаког-
нитивном уровне регуляции их учебной 
деятельности. Резюмируя, можно сказать, 
что владение обучающимися знаниями 

и умениями в области цифровых техноло-
гий позволяет прогнозировать продуктив-
ный характер их учебно-познавательной 
деятельности и конструктивное использо-
вание цифровых устройств.
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Резильентность и жизнестойкость как педагогические категории

Хорохордина Елена Евгеньевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Одной из важнейших характеристик личности подростка становится разви-
тие личностных ресурсов, способствующих успешности в постоянно изменяющемся мире. 
Комплекс вопросов, связанных с процессом, способностью или результатом успешной адап-
тации человека, несмотря на сложные или угрожающие обстоятельства рассматривается 
в теории и практике воспитания в понятиях «резильентность», «устойчивость», «жизне-
способность», «жизнестойкость», «жизнетворчество».

Целью статьи является характеристика понятий «резильентность» и «жизнестойкость» 
как педагогических категорий для обоснования теоретических подходов к пониманию раз-
вития личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации подростка.

Методология и методы исследования. Методологическими основаниями исследования 
определены субъектно-личностный, аксиологический, сравнительно-педагогический под-
ходы, в которых раскрываются ключевые признаки понятий «резильентность» и «жизне-
стойкость».

Результаты исследования. Для уточнения соотношения жизнестойкости / резильент-
ности как педагогических категорий был проведен сравнительный анализ более 30 работ 
западноевропейских, американских и австралийских исследователей по критериям: подхо-
ды, значение термина, структура, методы диагностики. Значимых содержательных отличий 
в трактовке понятий «жизнестойкость» и «резильентность» не выявлено. Применение этих 
понятий как педагогических категорий должно учитывать контекст подхода, который задает 
содержательную и структурную характеристику понятия.

Заключение. Благодаря уточнению понятий «жизнестойкость» и «резильентность» как 
педагогических категорий возможно более предметно определить психолого-педагогиче-
ские условия для формирования жизнестойкости / резильентности в воспитательной систе-
ме образовательной организации.

Ключевые слова: резильентность; воспитательная система школы; социальное воспита-
ние; ценностные установки личности
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Scientific article

Resilience and Vitality as Pedagogical Categories

Elena E. Khorokhordina1 

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. One of the most important characteristics of an adolescent’s personality becomes the 
development of personal resources that contribute to success in a constantly changing world. The 
complex of issues related to the process, ability or result of successful human adaptation despite 
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difficult or threatening circumstances is considered in the theory and practice of education in the 
concepts of “resilience”, “sustainability”, “vitality”, “life creativity”.

The purpose of the article is to characterize the concepts of “resilience” as pedagogical cat-
egories to substantiate theoretical approaches to understanding the development of personal re-
sources that contribute to the successful adaptation of an adolescent.

Methodology and research methods. The methodological bases of the study are determined 
by subject-personal, axiological, comparative-pedagogical approaches, which reveal the key fea-
tures of the concept of “resilience”.

Results of the study. In order to clarify the correlation between resilience as pedagogical 
categorie, a comparative analysis of more than 30 works by Western European, American and 
Australian researchers was conducted according to the following criteria: approaches, meaning of 
the term, structure, diagnostic methods. No significant substantive differences in the interpreta-
tion of the concepts of “resilience” were found. The application of these concepts as pedagogical 
categories should take into account the context of the approach, which sets the meaningful and 
structural characteristics of the concept.

Conclusion. Thanks to the clarification of the concepts of “resilience” as pedagogical catego-
ries, it is possible to define more substantively the psychological and pedagogical conditions for 
the formation of resilience in the educational system of an educational organization.

Keywords: resilience; educational system of school; social education; value attitudes of 
personality

For citation: Khorokhordina, E. E., 2025. Resilience and vitality as pedagogical categories. 
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1  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 (ред. от 22.01.2024) «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Приказ 
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Введение. Постановка проблемы. В со-
временном обществе, которое претерпе-
вает изменения, социальные катаклизмы, 
особо важным становится способность 
личности к адаптации. На это нацелены 
задачи основных стратегических доку-
ментов образования (Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, 
Федеральная образовательная программа, 
стратегия развития воспитания в РФ и др.1), 
государством создаются условия для един-
ства воспитательных направлений в фор-
мировании у детей социально значимых 
навыков, успешности в адаптации. Совре-
менный образовательный процесс построен 
так, что подросток имеет возможность по-
лучить знания, умения и навыки, в рамках 
формирования личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения. 

Но при этом существует более важное на-
правление в задачах современного воспита-
ния, цель которого – формирование готов-
ности ребенка к самостоятельной жизни. 
Подросток как участник общественных 
отношений включен во все общественные 
процессы и состояния, однако важно по-
нимание того, какие качества и характери-
стики личности могут способствовать его 
успешной адаптации. 

Т. Н. Бочкарева указывает на противо-
речия между сложностями адаптации и по-
иском разрешения жизненных ситуаций, 
с которыми сталкивается подросток, в свя-
зи с тем, что он оказывается в ситуации, 
когда усиливают влияние такие факторы, 
как: обострение ощущения нестабильно-
сти в обществе, возможность глобальных 
бедствий и катастроф для всех членов об-
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щества. По словам П. Штомпки, «некоторые 
кризисы идеалов и поведения обучающих-
ся, которые возникают в условиях “высо-
кой современности” усиливает “феномен 
риска”» [Цит. по: 1, с. 21]. При этом ФГОС 
«не гарантирует готовность и способность 
будущих выпускников успешно адаптиро-
ваться к часто изменяющимся условиям 
жизнедеятельности» [2, с. 3]. Именно в та-
ких случаях становится важным состояние 
его жизнестойкости, преодоление тревоги 
и понижение чувства безопасности и за-
щищенности.

В связи с этим важнейшей задачей 
для воспитательной системы школы стано-
вится поиск новых внешних и внутренних 
ресурсов профилактической деятельности. 
Подростку важно не просто приспосабли-
ваться к окружающей социальной среде, но 
и уметь сопротивляться внешним факторам, 
которые могут вызывать кризисные явле-
ния, «планировать собственную деятель-
ность в соответствии с поставленными це-
лями, добиваться успеха, быть психически 
устойчивыми» [3, с. 72].

Комплекс вопросов, связанных с про-
цессом, способностью или результатом 
успешной адаптации человека, несмотря 
на сложные или угрожающие обстоятель-
ства, рассматривается в педагогической 
науке в терминах и понятиях «резильент-
ность», «жизнестойкость».

В исследованиях зарубежных авторов  
(S. Howard, J. Dryden, B. Johnson) существу-
ет так называемая «концепция неуязвимо-
сти или жизнестойкости» («the concept of 
invulnerability or resilience»). В рамках этого 
подхода учеными были рассмотрены основ-
ные исследовательские вопросы: какие ка-
чества в этих детях позволяют им выживать, 
несмотря на неблагоприятные условия? Что 
делает их невосприимчивыми к факторам, 
которые негативно влияют на других? Соот-

1  Данная позиция присутствует в исследовании А. В. Махнача о том, что понятия «резильентость» 
и «жизнестойкость» являются тождественными понятиями – «жизнестойкость» наиболее близкий 
перевод на русский язык термина «resilience» («резильентность») [5, с. 94–95].

ветственно, в контексте понимания феноме-
на резильентности / жизнестойкости важ-
но и то, что каждое из понятий дает более 
глубокое понимание «сформированной 
жизнестойкости», какими характеристика-
ми обладает ребенок, имеющий высокий 
уровень резильентности / жизнестойкости. 
Необходимо отметить, что термин «рези-
льентность» используется преимуществен-
но в контексте работы с обучающимися, ко-
торые отнесены педагогами к группе риска 
[4, с. 309]. В разговоре о жизнестойкости  / 
резильентности можно говорить о том, 
что в англоязычной традиции существу-
ет взгляд на воспитание как на процесс ор-
ганизованной помощи. При этом на первый 
план выходит важность создания специаль-
ных условий помощи по предупреждению 
и восстановлению социальных возможно-
стей подростка, «педагогическая помощь 
здесь осуществляется в виде сопровожде-
ния подростков в рискованных жизнен-
ных вероятностях, помощи в развитии их 
способностей узнать существующие риски» 
[1, с. 50].

Предварительный анализ проблемы по-
казал неконвенциональность понятийного 
аспекта обсуждения вопросов, связанных 
с формированием жизнестойкости. Данные 
понятия рассматриваются как:

– тождественные («жизнестойкость» в пе-
реводе с английского термина «резильент-
ность» («resilience»))1;

– самостоятельные;
– соподчиненные друг другу.
Построение теоретической модели фор-

мирования жизнестойкости подростка в ди-
намике и перспективе требует определен-
ности терминологии. В зависимости от 
трактовки понятия может быть дана объек-
тивная или ошибочная оценка фактического 
положения дел. Уточнение педагогических 
категорий резильентности и жизнестойко-
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сти как педагогических категорий необхо-
димо для понимания источников возник-
новения и формирования данных явлений 
с проявлениями жизнестойкости и рези-
льентности в процессе социализации под-
ростка в современном обществе, а также 
понимания управления этими процесса-
ми в воспитании. Поскольку понятие от-
ражает наиболее существенные свойства, 
сокращает путь познания, актуализирует 
информацию, выступает своеобразным 
катализатором, источником постановки 
и осознания проблемы [6, с. 55].

Цель статьи – характеристика понятий 
«резильентность» и «жизнестойкость» как 
педагогических категорий для обоснования 
теоретических подходов к пониманию раз-
вития личностных ресурсов, способствую-
щих успешной адаптации подростка к не-
благоприятным условиям.

Методология и методы исследования. 
Методологическими основаниями исследо-
вания определены субъектно-личностный, 
аксиологический, сравнительно-педагоги-
ческий подходы. 

1. Субъектно-личностный подход 
(С. Л. Рубинштейн, Е. О. Смирнова, С. Г. Якоб- 
сон) позволил рассмотреть понятия рези-
льентности, жизнестойкости в контексте 
существования единой системной работы 
образовательной организации по созданию 
особой образовательной среды для индиви-
дуально-личностного поведения подростка.

2. Жизнестойкость и резильентность 
подростка рассматриваются как ресур-
сы, особо активизирующиеся в услови-
ях тяжелых жизненных обстоятельств, 
как способ противостояния им. В таком 
случае важно рассмотрение данных по-
нятий с точки зрения аксиологического 
подхода (Б. Г. Ананьев, В. А. Сластенин, 
К. А. Абульханова-Славская), в рамках 
которого важно отношение подростка 
к ценностным ориентациям и установкам, 
которые служат некими ориентирами, по-
зволяют поступать в соответствии с цен-
ностными базовыми установками. При этом 

сама жизнестойкость формируется при на-
личии ценностной ориентации у подрост-
ка. По мнению А. В. Мудрика, ценностные 
ориентации личности рассматриваются как 
социальные отношения, определяют стиль 
жизни, жизненные устремления, планы 
и способы их достижения [7, с. 59].

3. Сравнительно-педагогический ана-
лиз работ, в которых раскрываются ключе-
вые признаки понятий «резильентность» 
и «жизнестойкость», позволил уточнить со-
отношение содержания формулировок в от-
ечественной и зарубежной исследователь-
ской литературе.

В качестве одного из теоретических 
оснований для определения структуры 
и иерархии понятий были использованы 
положения К. Вихерта о том, что рези-
льентность является системообразующим 
звеном в структуре жизнестойкости, сред-
ством для ее формирования [8, с. 60].

Результаты исследования. Феномен 
жизнестойкости / резильентности изучает-
ся в отечественной и зарубежной литерату-
ре с разных точек зрения. 

В международном образовательном 
пространстве проводятся исследования 
детской жизнестойкости (перевод терми-
на «childhood resilience»), которая пред-
ставляет собой процесс, способность или 
результат успешной адаптации ребенка, 
несмотря на сложные или угрожающие об-
стоятельства (B. Benard [9, с. 27], J. Dryden,  
B. Johnson [10], N. Garmezy [11, с. 415]).

У отечественных исследователей так-
же существует разнообразие взглядов на  
понимание термина «жизнестойкость/
резильентность». Жизнестойкость как ин-
тегральную способность, лежащую в ос-
нове адаптации личности, рассматривает 
Л. А. Александрова. Автор разделяет ком-
поненты понятия на два блока: «общие 
способности подростка, к которым относит 
базовые установки личности, уровень от-
ветственности, самопознание, интеллект; 
блок специальных способностей, кото-
рые включают в себя навыки преодоления 
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различных жизненных ситуаций, проблем, 
а также умение коммуникации с окружа-
ющими, навык саморегуляции подростка» 
[12, c. 20].

Вместе с тем важно рассмотрение по-
нятия «жизнестойкость» с точки зрения 
изучения поведения не только подрост-
ков, но и взрослых. Так, А. А. Чупракова 
и М. В. Шамардина [13, с. 122] характери-
зуют жизнестойкость у сотрудников МЧС. 
Исследователи в первую очередь обра-
щают внимание на результат воздействия 
значительного числа стрессогенных фак-
торов, отрицательно влияющих на эффек-
тивность выполнения работы, приводящих 
к возникновению стрессовых состояний. На 
профессиональной жизнестойкости педа-
гога акцентирует внимание Д. А. Музалева 
и определяет ее «как готовность учителя 
реализовать профессиональные педаго-
гические функции в условиях, не благо-
приятствующих и даже препятствующих 
сохранению профессиональной и личной 
целостности» [14, с. 7].

Важно отметить, что часть исследовате-
лей (например, Е. В. Гришина [15, с. 290]) 
уделяет внимание не только изучению по-
нятия, но и способам повышения уровня 
жизнестойкости, отмечая, что психолого-
педагогические условия формирования 
жизнестойкости подростка могут стать 
условием для повышения уровня стрессоу-
стойчивости, а значит, будут играть важную 
роль в профилактической работе.

Наиболее ценным для нашей работы 
стало определение М. Б. Калашниковой 
и Е. В. Никитиной [16, с. 55], называющих 
жизнестойкость интегральным психологи-
ческим свойством личности, которое разви-
вается на основе активного взаимодействия 
с жизненными ситуациями и является не-
обходимой личностной характеристикой 
современных подростков.

Среди педагогических исследований, 
направленных на изучение вопросов фор-
мирования жизнестойкости в условиях 

общеобразовательной школы, необходи-
мо выделить ряд работ. С. В. Книжникова 
рассматривает жизнестойкость как «про-
тиводействие суицидальному поведению» 
и определяет ее как «формируемую инте-
гральную характеристику личности (опре-
деляется оптимальной смысловой регуля-
цией личности, ее адекватной самооценкой, 
развитыми волевыми качествами, высоким 
уровнем социальной компетентности, раз-
витыми коммуникативными умениями)» 
[17, с. 9].

Отметим, что важное место в исследова-
ниях занимают работы, в которых сравнива-
ются показатели жизнестойкости в группах 
обучающихся, сформированных по различ-
ным признакам (социальное положение, 
специфика образовательных организаций 
и др.). Так, Т. В. Маркелова, Ж. А. Шуткина, 
А. М. Семонюк сравнили показатели жиз-
нестойкости в двух группах: группа вос-
питанников кадетского класса и группа 
школьников средней общеобразовательной 
школы. По итогам анализа было выявлено, 
что в указанных группах показатели жиз-
нестойкости разнятся. Авторы исследо-
вания предположили, что разница может 
быть обусловлена следующими факторами: 
у группы кадетов есть опыт преодоления 
жизненных трудностей вне школьного про-
странства, также ученые отмечают, что вто-
рым фактором может стать наличие раз-
ницы в организации учебной жизни в двух 
образовательных организациях (средней 
общеобразовательной школе и кадетском 
корпусе) [18, с. 71]. Так, образ жизни каде-
та представляется более организованным 
и имеет особый режим: дисциплинарные 
требования, повышенные умственные и фи-
зические нагрузки, психологическая устой-
чивость, ранняя сепарация от семьи, что 
является очень важными показателями при 
формировании жизнестойкости подростков.

Говоря о процессе формирования жиз-
нестойкости подростка, важно понимать, 
что важнейшую роль играет личность педа-
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гога, который также обладает высоким уров-
нем жизнестойкости. Так, Т. В. Володина 
определяет жизнестойкость (в контексте  
изучения жизнестойкости как характери-
стики педагога) как интегративное личност-
ное образование, выступающее в качестве 
некоторого ресурса, который может быть 
использован для профилактики и преодо-
ления профессиональной деструкции и обе-
спечивать решение трудных жизненных си-
туаций [19, с. 33].

Жизнестойкость определяется как харак-
теристика личности, которая может разви-
ваться. Соответственно, важно отметить, 
какие средства могут повысить уровень 
жизнестойкости подростка. Исследователь 
Т. Н. Бочкарева обращает внимание на то, 
что «личностная резильентность обучаю-
щихся школьников в ходе учебного про-
цесса, в ходе его межличностных отноше-
ний может привести к повышению уровня 
их психического и физического здоровья, 
эффективной адаптации в трудных жиз-
ненных ситуациях с выходом на более вы-
сокий уровень развития самореализации 
и самоутверждения личности» [2, с. 33]. 
Т. е. для развития жизнестойкости под-

ростков особо важными представляются 
навыки саморегуляции, самоуправления, 
которые, в свою очередь, необходимо на-
полнять смыслами.

Для уточнения соотношения жизнестой-
кости / резильентности как педагогических 
категорий был проведен сравнительный 
анализ более 30 работ западноевропейских, 
американских и австралийских исследова-
телей. При сопоставлении работ выборка 
производилась по четырем критериям: под-
ходы, значение термина, структура, методы 
диагностики (табл. 1).

Обоснованность выбора была определе-
на исходя из проблематики темы исследова-
ния. При сравнении подходов учитывались 
философские позиции на понимание жиз-
нестойкости / резильентности; в разделах 
«значение термина» и «структура» были 
определены наиболее существенные смыс-
ловые маркеры, определяемые авторами; 
раздел «методы диагностики» обобщил 
имеющиеся в настоящее время психолого-
педагогические тесты и опросники, исполь-
зующие различный инструментарий для 
определения уровня жизнестойкости / ре-
зильентности.

Таблица 1
Сравнительная характеристика понятий «резильентность»  

и «жизнестойкость» как педагогических категорий

Критерий 
сравнения Понятие «резильентность» Понятие «жизнестойкость»

1 2 3
Подходы Когнитивный бихевиоризм  

(В. Хайнц, И. Ламонтейн, Р. Стивенсон): 
изучение процессов эмоциональной регу-
ляции поведенческих реакций детей  
в стрессовой ситуации, способов совлада-
ния ими с жизненными невзгодами.
Конструктивизм 
(Д. Геллерштейн): «резильентность имеет 
две составляющие – физическую и психо-
логическую» [20].
Кросс-культурный подход (В. К. Жаров,  
Ю. В. Таратухина): «связь жизнеспособно-
сти и способов реагирования в ситуациях

Экзистенциализм (В. Франкл): 
жизнестойкость связана с инди-
видуальностью, активностью, 
направленностью субъекта на 
творческую деятельность, целеу-
стремленностью проектирования 
будущего саморазвития, осознания 
смысла существования в социаль-
ном обществе.
Комплексный подход (Б. Г. Ана-
ньев): «способность человека 
к эффективному функционирова-
нию. Жизнестойкость зависит от
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1 2 3
риска с расовой принадлежностью, возрас-
том, полом, местом проживания» [3]

высокого уровня жизненных 
функций человека и от активных, 
продуктивных фаз его жизни» [21] 

Определе-
ние
термина

Б. Бенард: «набор качеств, или защитных 
механизмов, которые приводят к успешной 
адаптации, несмотря на присутствие факто-
ров высокого риска в процессе развития» [9]. 
Р. Линкуанти: Процесс, способность или 
результат успешной адаптации, несмотря 
на сложные или угрожающие обстоятель-
ства, виды жизнестойкости: преодоле-
ние трудностей, преодоление устойчивых  
и острых негативных обстоятельств, восста-
новлению после травмы [22].
О. А. Селиванова, Н. В. Быстрова, И. И. Де- 
реча, Т. С. Мамонтова: «Способность чело-
века к преодолению трудностей в неблаго-
приятных жизненных обстоятельствах, спо-
собность поддерживать психологическое 
равновесие во время потенциально опасных 
ситуаций» [3].
Англо-русский словарь В. К. Мюллера пере-
водит «резилентность» (resilient), давая 
два значения: 1) пружинистый, упругий, 
эластичный (синонимы: elastic, supple) и  
2) жизнерадостный, неунывающий» [23]. 
В англо-русском словаре Ю. Д. Апресяна 
добавляется и еще одно значение – «быстро 
оправляющийся (от горя и т. п.); имеющий 
запас жизненных сил» [24]

С. Мадди: «система установок  
и навыков, позволяющих превра-
щать стрессовые ситуации в новые 
возможности развития» [25].
«Личностный потенциал»  
(Д. А. Леонтьев), «адаптационный 
потенциал» (А. Г. Маклаков), «пси-
хологическая устойчивость»  
(И. Н. Грызлова, Е. Н. Евста-
фьев, В. К. Калин, М. Тышкова, 
Н. И. Шевандрин), «психическая 
устойчивость» (А. Г. Комендант, 
Г. С. Михайлов, О. Д. Привалова), 
«помехоустойчивость» (А. Ф. Ануф-
риев), «психическая готовность» 
(М. Н. Рудный), «толерантность 
к экстремальным ситуациям» 
(О. С. Васильева, Л. Р. Правдина), 
«мужество быть» (П. Тиллих), «он-
тологическая уверенность лично-
сти» (Р. Лэнг), «жизнеспособность» 
(М. П. Гурьянова)» [17]

Структура 1) личностные качества, 
2) компенсаторные ресурсы личности, 
3) отношения с окружающими

1) вовлеченность,  
2) контроль, 
3) принятие риска. (С. Мадди) [25]

Методики 
диагности-
ки

Методика «Childand Youth Resilience 
Measure» (CYRM) (Оценка резильентности 
детей и подростков, детский вариант) школы 
социальной работы Университета Далхаузи 
под руководством доктора М. Ангера [26];
«Опросник по выявлению уровня резилиант-
ности» Ф. И. Валиевой [27]

«Тест жизнестойкости» С. Мадди, 
адаптированный Д. А. Леонтьевым, 
Е. И. Рассказовой [28]; 
Шкала активности и оптимизма  
И. С. Шуллера, А. Л. Комуниани в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой [29]; 
Тест смысложизненных ориентаций 
Д. Крамбо и Л. Махолика, адаптиро-
ванный Д. А. Леонтьевым [30]

Таким образом, значимых отли-
чий в изучении понятий «жизнестойкость» 
и «резильентность» не выявлено. Благода-
ря уточнению понятий «жизнестойкость» 
и «резильентность» как педагогических 

категорий возможно более предметно опре-
делить психолого-педагогические условия 
для формирования жизнестойкости / рези-
льентности в воспитательной системе об-
разовательной организации. Рассмотрение 

Окончанеи табл. 1
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этих понятий как педагогических категорий 
должно учитывать контекст подхода, кото-
рый задает содержательную и структур-
ную характеристику понятия. Уточнение 
понятия жизнестойкости / резильентности 
будет способствовать конкретизации и обо-
снованности условий развития личностных 
ресурсов подростка даже за пределами об-
разовательной организации.

Заключение. Признание того, что 
жизнестойкость / резильентность – не-
обходимое качество и характеристика 
личности подростка, которое может 
способствовать его успешной адаптации, 
определяет педагогическую позицию для 
ее формирования. 

Проанализировав работы по соот-
ношению понятий «резильентность» 
и «жизнестойкость», а также исследова-
ния, посвященные отдельным аспектам 
резильентности / жизнестойкости в совре-
менной науке, мы пришли к выводу о важ-
ности учета контекста использования поня-
тий. И жизнестойкость, и резильентность 
могут выступать в качестве индикатора 
успешной социализации подростка, ха-
рактеризуя качества, которые позволяют 
ему быть успешным в неблагоприятных 

условиях социализации. В таком случае их 
можно использовать как тождественные 
понятия. В понимании термина «жизне-
стойкость / резильентность» для нас важно 
отметить, что важнейшей задачей педагогов, 
а значит, и школы в целом, является помощь 
ребенку в обретении ресурсов для форми-
рования жизнестойкости [31, с. 246]. 

Важно отметить, что в процессе фор-
мирования жизнестойкости / резильент-
ности важнейшую роль играет создание 
психолого-педагогических условий в вос-
питательном пространстве образовательной 
организации. Наличие навыка жизнестойко-
сти у подростка играет огромную роль в со-
циализации. Навык жизнестойкости, не-
обходимый для преодоления жизненных 
трудностей, повышения сопротивляемости 
неблагоприятным условиям окружающей 
среды, который выступает в качестве ре-
сурса для развития способностей подрост-
ка трансформировать тяжелые жизненные 
ситуации в ситуации развития личности 
социально одобряемым путем, в рамках 
ценностных установок личности, к кото-
рым подросток приобщается, в том числе, 
и в воспитательном процессе, происходя-
щем в образовательной организации.
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Методические особенности использования искусственного интеллекта  
при подготовке будущих педагогов 
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается использование искусственного ин-
теллекта, включая такой новый дидактический инструментарий как цифровая персона, 
и описываются методические особенности его внедрения в образовательный процесс вуза 
с оценкой влияния на повышение качества профессиональной подготовки будущих педаго-
гов в условиях цифровой трансформации образовательной среды.

Цель статьи – описание методических особенностей использования искусственного 
интеллекта посредством нового дидактического инструментария в образовательный про-
цесс; разработка показателей эффективности использования цифровых персон в условиях 
современной образовательной среды педагогического вуза.

Методология исследования включает изучение литературы и нормативно-правовой до-
кументации, проведение эксперимента с использованием искусственного интеллекта через 
внедрение такого дидактического инструментария как цифровые персоны при освоении 
содержания теоретических дисциплин, входящих в педагогическое ядро, а также разработ-
ку показателей для оценки эффективности влияния цифровых инструментов на обучение 
студентов в педагогическом вузе.

Результаты. Показано, что усвоение теоретического материала по педагогике с исполь-
зованием искусственного интеллекта посредством цифровых персон способствует более 
глубокому изучению и пониманию концепций/идей педагогических систем, прослежива-
нию преемственности данных идей в современности через систему диалогового взаимодей-
ствия, повышает мотивацию студентов к погружению в предметную область и улучшает их 
практические навыки, что в свою очередь ведет к повышению уровня достижений образо-
вательных результатов и эффективности организации образовательного процесса благодаря 
методическим особенностям использования искусственного интеллекта. 

Заключение. Определено, что цифровая образовательная среда, интегрируя искусствен-
ный интеллект, включая в систему высшего педагогического образования такой дидактиче-
ский инструментарий, как цифровая персона, а также учитывая методические особенности 
его применения, способствует глубокому усвоению теоретического материала и развитию 
необходимых практических навыков и профессиональных компетенций будущих педагогов. 
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Введение. На современном этапе разви-
тия всех сфер экономики и промышленных 
технологий существует значительное отста-
вание системы образования, где, как прави-
ло, используются преимущественно тради-
ционные методики преподавания. Помимо 
этого, процессы в образовании также сами 
по себе до сих пор мало автоматизированы 

и не все преподаватели знают, как исполь-
зовать новые технологии для выполнения 
рутинных профессиональных задач и как 
применять их на своих занятиях в качестве 
нового дидактического инструментария.

Ввиду этого, можно выделить проблему, 
которая требует решения: устранение раз-
рыва между существующими возможностя-
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ми современных технологий и отставани-
ем системы образования от их системного 
применения преподавателями в образова-
тельном процессе. Решение данной про-
блемы возможно через усовершенство-
вание образовательной среды, а именно, 
через внедрение на занятиях сервисов 
нейросетей и овладение преподавателями 
новым дидактическим инструментарием, 
соответствующим ключевым направлени-
ям научно-технического развития. Среди 
современных технологий, которые необхо-
димо внедрять в образовательный процесс, 
можно выделить искусственный интеллект 
(далее ИИ), сервисы нейросети, большие 
языковые модели (далее БЯМ), чат-боты 
и пр. 

Цель статьи – описать методические 
особенности использования искусственно-
го интеллекта посредством цифровых пер-
сон в образовательном процессе вуза при 
подготовке будущих педагогов. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Цифровая трансформация образования 
требует от педагогов готовности прини-
мать вызовы современной образовательной 
среды, использовать новый инструмента-
рий для решения профессиональных задач. 
В связи с этим необходимо определить по-
тенциал методических особенностей исполь-
зования искусственного интеллекта в обра-
зовательном процессе, рассматривая их как 
характерные черты и подходы к организа-
ции учебного процесса. К методическим 
особенностям относят: индивидуализацию 
и персонализацию обучения, использова-
ние интерактивных форм и методов работы, 
применение разнообразных педагогических 
технологий, включая использование дидак-
тического инструментария.

Методическую особенность как инди-
видуализацию обучения использования 
ИИ отмечает И. Э. Дитковская в своей 
статье «Технологии искусственного интел-
лекта в персонализированном образова-
нии в контексте философии личностного 
образования», где говорит о том, что ис-

пользование технологий ИИ способствует 
достижению целей персонализированного 
обучения [1]. П. Н. Биленко, В. И. Блинов, 
М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина и другие 
отмечают, что персонализированное об-
разование создает условия для инициации 
личностного роста и самопреобразова-
ния – готовности личности мобилизовать 
свой духовный и физический потенциал для 
преодоления собственных ограничений [2]. 

Персонализация обучения изучалась 
многими знаменитыми педагогами, в том 
числе Львом Семеновичем Выготским, ав-
тором теории «зон ближайшего развития», 
которая заставила впервые задуматься оте-
чественных педагогов о том, что каждый 
ученик движется в своем познании в ин-
дивидуальном темпе и требует индивиду-
ального подхода. Эти идеи получили свое 
развитие, и сегодняшние исследования уже 
затрагивают тему персонализации обучения 
через призму его создания посредством 
применения современных технологий. 

Андрей Викторович Хуторской – из-
вестный педагог и методист, занимающий-
ся вопросами дистанционного обучения 
и применения современных техноло-
гий в образовании, в своей работе «Причи-
ны цифровизации образования» сообщает 
о том, что ИИ открывает возможности для 
создания новых форматов обучения, таких 
как виртуальные лаборатории, симуляции 
реальных ситуаций и интерактивные курсы. 
Эти форматы позволяют студентам глубже 
погружаться в изучаемый материал и полу-
чать практические навыки [3]. 

О. Л. Доненко, И. Л. Доненко, 
Е. М. Байбагышов в своей работе «Искус-
ственный интеллект в образовании как фак-
тор, повышающий качество образования» 
отмечают, что на основе проведенного ими 
педагогического эксперимента, внедрение ин-
терактивных методик обучения с применени-
ем ИИ не только способствовало улучшению 
академической успешности учащихся, но так-
же усилило организацию персонализирован-
ного обучения каждого ученика. Внедрение 
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ИИ в образовательный процесс позволило 
педагогам оптимизировать распределение 
своего времени, высвободив дополнительные 
ресурсы для более глубокого взаимодействия 
с каждым обучающимся [4]. 

Зарубежные ученые [5; 6], в свою оче-
редь, также озадачены вопросами циф-
ровизации сферы образования и транс-
формации способов преподавания на всех 
ступенях в своих странах в связи с появ-
лением новых инструментов на основе ИИ. 
Так, Т. К. Ф. Чиу в своей статье размышляет 
о важности применения инструментов ис-
кусственного интеллекта для будущего обу-
чающихся: «Чтобы оставаться конкуренто-
способными, обучающимся необходимо 
овладеть знаниями и навыками по исполь-
зованию ИИ, чтобы жить и работать в об-
ществе, основанным на ИИ» [6].

Существует и ряд исследований, по-
священных внедрению ИИ и его интегра-
ции в традиционный образовательный 
процесс российских вузов [7; 8], в которых 
предпринимается попытка выделить наи-
более эффективные стратегии обучения 
студентов, в том числе студентов педаго-
гических направлений. Некоторые иссле-
дователи рассматривают применение оте-
чественных инструментов генеративных 
нейросетей в повышении квалификации 
педагогов при подготовке образовательного 
контента для занятий [9]. Есть попытки по 
уточнению структуры и содержания педа-
гогических компетенций в области приме-
нения ИИ для решения профессиональных 
задач [10; 11]. Однако данные исследования 
не являются законченными и направлены на 
обсуждение и уточнение роли и места тех-
нологий ИИ в педагогическом образовании.

Методология и методы исследования. 
В представленных выше особенностях за-

1 Исследование McKinsey Company от 2020 [Электронный ресурс]. – URL: file:///Users/uliaboarkina/
Downloads/how-artificial-intelligence-will-impact-k-12-teachers.pdf (дата обращения: 18.01.2025).

2  Исследование Impact Research (Walton Family Foundation) в ежегодном отчёте по ИИ Стэнфорд-
ского университета за 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/
uploads/2024/05/HAI_AI-Index-Report-2024.pdf (дата обращения: 18.01.2025).

ключается методология данного исследова-
ния. Основным методом исследования стал 
эксперимент, который позволил определить 
эффективные подходы интеграции искус-
ственного интеллекта посредством нового 
дидактического инструментария в образо-
вательную практику. Представлен опыт вне-
дрения в учебный процесс цифровых пер-
сон, которые могут быть использованы 
педагогическими вузами при освоении 
теоретических дисциплин. 

Результаты исследования, обсуждение. 
В настоящее время студенты и школьники 
невероятно быстро осваивают ChatGPT 
и другие возможности ИИ для решения сво-
их учебных задач. Они пишут с помощью 
него эссе, сочинения, выполняют простые 
исследовательские работы, но при этом 
они не обогащаются интеллектуально и не 
смогут решать в будущем профессиональ-
ные задачи, ввиду отсутствия возможности 
приобретения опыта. Сейчас преподавате-
лю нужно не просто бороться с использо-
ванием студентами ИИ, а рассматривать 
его с позиции нового дидактического ин-
струмента, позволяющего повысить эф-
фективность образовательного процесса 
и подготовить будущих педагогов, готовых 
работать в современной школе. Безуслов-
но, эта ситуация вынуждает преподавателя 
пересмотреть подход к проведению занятий, 
к дизайну заданий, которые предлагаются 
студентам, отобрать новые методы и при-
емы по вовлечению обучающихся в учеб-
ный процесс, в том числе с помощью ИИ. 

В исследовании McKinsey1 за 2020 год 
обозначено, что педагоги во всем мире пе-
регружены, при этом 40 % задач уже можно 
автоматизировать с помощью ИИ, то есть 
снизить нагрузку педагога. Отчет универси-
тета Stanford2 за 2024 показывает, что 63 % 
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педагогов в США уже используют искус-
ственный интеллект для разных професси-
ональных задач в частном порядке, и 76 % 
учителей считают, что ИИ необходимо вне-
дрить в процесс обучения3. 

Следует отметить, что технологии 
искусственного интеллекта использу-
ются в сфере образования и в России. 
Внедрение ИИ в систему российского образо-
вания определяет ряд федеральных законов  
(ФЗ №123 от 24.04.20204; ФЗ об экспери-
ментальных режимах от 31.07.2020 №258-
ФЗ5), которые создают нормативное поле 
для регулирования внедрения ИИ. На ос-
новании этих законов реализуется про-
ект «Цифровой учитель» на платформе 
«Московской электронной школы», кото-
рый в 2024 году внедрили в 186 школах Тю-
менской области. При этом вопрос решения 
рутинных задач учителя пока недостаточно 
проработан, а процесс внедрения новых ди-
дактических инструментов на основе ИИ не 
изучен и практически не реализуется в мас-
совой школе. 

Цифровизация образования стала не-
отъемлемой частью учебного процес-
са в школах и высших учебных заведениях 
страны. Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2019 г.  
№ 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации»6 утверж-

3 Отчёт Microsoft по исследованию “AI and Productivity” / «ИИ и продуктивность» за 2023 год 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2023/12/AI-and-
Productivity-Report-First-Edition.pdf (дата обращения: 18.01.2025).

4  Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-
ных» [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030 
(дата обращения: 18.01.2025).

5  Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 258-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358738/ (дата обращения: 18.01.2025).

6  Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: https://base.
garant.ru/72838946/ (дата обращения: 18.01.2025).

7  Федеральный проект «Искусственный интеллект» [Электронный ресурс]. – URL: https://
economy.gov.ru/material/directions/fed_proekt_iskusstvennyy_intellekt/ (дата обращения: 18.01.2025).

дена Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 
2030 года в сфере образования, где отдель-
ное внимание уделяется обучению и раз-
витию обучающихся: разработка и утверж-
дение рабочих программ по ИИ, обучение 
компетенциям, необходимым для форми-
рования проектов в области ИИ, также 
организуются дистанционные курсы по 
использованию ИИ для педагогов в рамках 
федерального проекта «Искусственный 
интеллект»7. 

Однако в России существуют локаль-
ные барьеры для внедрения ИИ, такие 
как отсутствие регионального законода-
тельства в экспериментальной деятельно-
сти в сфере образования по применению 
ИИ в учебном процессе, это свидетель-
ствует о том, что внедрение ИИ – это маги-
стральное направление развития образова-
ния, которое необходимо регламентировать 
с правовой стороны и исследовать с позиции 
методических особенностей использова-
ния в образовательном процессе, грамотно 
управлять его внедрением в вузы и оценкой 
эффективности применения новых дидак-
тических инструментов в образовательном 
процессе с целью сохранения конкурен-
тоспособности на рынке образования при 
подготовке высококвалифицированных ка-
дров, включая подготовку педагогов новой 
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формации. 

С одной стороны, многие педагоги уже 
снимают с себя рутинные задачи, исполь-
зуя ИИ, с другой стороны, есть немалый 
процент тех, кто не использовал ИИ ни 
разу в своей профессиональной деятель-
ности. Соответственно, очевидна необхо-
димость разработки методических инструк-
ций, рекомендаций по использованию ИИ 
для решения профессиональных задач пре-
подавателей в вузе. 

Наш эксперимент в Тюменском госу-
дарственном университете (далее ТюмГУ) 
по исследованию влияния дидактического 
инструментария, разработанного на ос-
нове ИИ, на вовлеченность в изучаемую 
дисциплину, качество усвоения учебного 
материала и уровень сформированности 
профессиональных компетенций у студен-
тов педагогических специальностей мы 
начали в весеннем семестре 2024 года [12]. 

В качестве нового дидактического ин-
струментария нами были использованы 
«Персоны курса» – боты, разработан-
ные в ТюмГУ, являющиеся источником 
знаний и новой информации на дисципли-
нах профессионального цикла [13]. Причем 
данные боты были апробированы в двух 
плоскостях: вместо преподавателя как но-
сителя знаний (эти «Персоны курса» были 
обучены на больших языковых моделях 
(далее БЯМ) «LLaMA» и «GigaChat»; в ка-
честве нового дидактического инструмен-
та в виде заданий нового типа, позволя-
ющих студенту использовать нейросети 
и классические источники знаний (книги, 
учебники) и самостоятельно создавать бо-
тов по изучаемой проблеме [14]. 

Для эксперимента мы определили сту-
дентов второго курса, обучающихся на 
педагогических специальностях. В уни-
верситете все студенты этого направления 
составляют около 350 человек, они изучают 
одинаковые дисциплины, входящие в педа-
гогическое ядро [15]. Для исследования 
мы выделили две дисциплины: «Теории 
обучения и воспитания» (далее ТОиВ) 

и «Великие педагогические тексты и рефор-
мы образования» (далее ВПТиРО).

Выбранные нами дисциплины – это, 
с одной стороны, основополагающие для 
освоения педагогики дисциплины, кото-
рые должны заложить профессиональную 
базу будущему педагогу, с другой стороны, 
сложные для восприятия студентов, пред-
полагающие усвоение большого объема 
теоретического материала и его интерпре-
тацию на современность. В рамках этих 
курсов осваиваются основы систем педа-
гогов-новаторов разных эпох, и с опорой 
на эти классические подходы студенты ре-
шают педагогические кейсы из реальной 
практики современной школы. Как показы-
вает многолетняя практика и наблюдения 
последних нескольких лет, студенты плохо 
усваивают большие педагогические тек-
сты, не погружаются в чтение этих трудов, 
а в настоящее время пользуются сервиса-
ми ИИ для получения краткой информации 
или ответов на вопросы преподавателя.

Мы решили перестроить процесс получе-
ния знаний студентами на этих дисциплинах 
и создали персоны курса, обучив БЯМ [16]. 
Так, нами создано несколько цифровых 
персон: К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. Пер-
соны были созданы по-разному: одни разра-
ботаны студентами-математиками, персону 
Макаренко обучали инженеры центра об-
разовательных разработок на основе техно-
логий искусственного интеллекта ТюмГУ.

Более подробно рассмотрим образова-
тельные результаты студентов, которые мы 
формируем на данных дисциплинах при ис-
пользовании дидактического инструмента 
«персона курса»:

 – знание ключевых педагогических идей 
исторических личностей образовательной 
мысли, их концепций, теорий, систем в раз-
личные исторические эпохи;

 – умение ориентироваться в разнообра-
зии идей и подходов, которые существовали 
и существуют в педагогической науке и вос-
питательно-образовательной практике;
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 – знание факторов, причин, закономер-

ностей источников изменений, приводящих 
к трансформациям образования;

 – умение видеть взаимосвязь между 
историческими и современными процес-
сами обучения и воспитания;

 – умение самостоятельно и точно опре-
делять достоверность информации о пе-
дагогических теориях и об исторических 
фактах, а также отделять информационный 
шум от сведений, имеющих значение и при-
годных для анализа и применения в педаго-
гической практике.

Для достижения высоких образова-
тельных результатов у студентов БЯМ 
была обучена следующим образом: знания 
бота включали не только книги Макарен-
ко, но и иные альтернативные источники 
его современников, воспитанников и со-
временные статьи ученых по воспитанию, 
а именно: 

– биография исторической личности; 
– суть системы, концепции, идеи истори-

ческой личности; 
– цитаты исторической личности; 
– педагогические принципы историче-

ской личности; 
 – интересные факты об исторической 

личности; 
 – знание о воспитанниках Макаренко 

и их биография; 
 – знание концепций Сорока-Росинского 

и Крупской по методике воспитания; 
 – знание современных подходов и кон-

цепций воспитания; актуальность работ 
А. С. Макаренко в современной практике;

 – ключевые события, реформы и их вли-
яние на систему образования конкретной 
эпохи.

Благодаря такому подходу к обучению 
БЯМ, персона способна: от первого 
лица вести диалог в контексте личной био-
графии, исторической эпохи, размышлений 
о собственных концепциях, идеях, воспи-
танниках; рекомендовать педагогическую 
литературу, статьи и ресурсы для глубо-
кого изучения тем дисциплины; вести 

диалог и выдавать экспертные рекомен-
дации в рамках темы занятия, направлять 
и возвращать внимание студентов на ориги-
нальные тексты; выдавать суждения в кон-
тексте образовательной мысли конкретной 
эпохи и отслеживать взаимосвязь с совре-
менностью, проводить анализ причинно-
следственных связей между историческими 
событиями и современностью (в контексте 
образования и воспитания); выносить суж-
дения относительно других исторических 
личностей в контексте воспитания кон-
кретной эпохи, выдавать прогнозы (пред-
положения) тенденций, стратегий измене-
ний в современном образовании.

Тем самым можем выдвинуть предполо-
жение о том, что если обучающийся в рам-
ках курса ВПТиРО изучает концепции 
Макаренко через цифровую персону (ас-
систент Макаренко), то когнитивный де-
скриптор и знаниевый компонент освоения 
данной дисциплины будет выше. Поскольку 
студент будет плотнее погружаться и во-
влекаться в процесс изучения и понима-
ния концепций/идей Макаренко, сможет 
прослеживать преемственность данных 
идей в современности через систему диа-
логового взаимодействия.

Опишем реализацию данных обра-
зовательных решений более подробно. 
Студентам, работая в группе, предлагает-
ся в диалоговом режиме выявить или из-
учить с помощью персоны курса особен-
ности, например, системы Макаренко (как 
зарождалась идея? в чем ее суть? как она 
отражается в современной системе обра-
зования?) через систему диалогового вза-
имодействия с чат-ботом (интервью) и за-
полнить интерактивную карту по ключевым 
аспектам педагогики Макаренко. В группо-
вой дискуссии ведутся обсуждения полу-
ченной с помощью персоны информации. 
Преподаватель задает уточняющие во-
просы, которые способствуют выявлению 
полноты знаний у студентов. Если знаний 
недостаточно, то студентам необходимо об-
ратиться к тексту (первоисточнику) и пред-



62 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2025

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ставить более содержательный ответ. Далее 
нужно проанализировать и сравнить специ-
фику ответов персоны курса и специфику 
работы с текстовым источником по ключе-
вым показателям коммуникации: полнота 
содержания ответа; скорость нахождения 
необходимой информации. 

Также мы определили показатели для 
подтверждения или опровержения нашего 
предположения. К ним следует отнести:

 – уровень достижения образователь-
ных результатов по дисциплине: знание 
исторических концепций, идей, биографии 
исторической личности; умение работать 
с информацией (вычленять главное); уме-
ние критически оценивать информацию; 
умения прослеживать взаимосвязь между 
историческими закономерностями и изме-
нением системы образования;

 – количество и качество обращений 
к боту;

 – уровень вовлеченности и качества ком-
муникации между персоной курса и прак-
тикующим специалистом [17].

На наш взгляд, предложенные показа-
тели позволят оценить эффективность ис-
пользования дидактического инструмента-
рия в освоении теоретических дисциплин 
при подготовке будущих педагогов.

Заключение. Вопросы качественной 
подготовки педагогов в вузах сейчас сто-
ят очень остро, первым шагом в расши-
рении возможностей вовлечения студен-
тов в профессиональную деятельность 
является пересмотр подходов к обучению 
и использование современных методов пре-
подавания, включая возможности ИИ. Оче-
видно, преподаватели должны отказаться 
от требования механического запоминания 
концепций и фактов, которое не способству-
ет вовлечению студентов в педагогическую 
науку. Вместо этого мы должны поощрять 

и развивать внутреннюю мотивацию сту-
дентов как будущих педагогов и нагляд-
но на примере показывать, как по-новому 
применять дидактический инструмента-
рий, созданный на основе ИИ. Преподава-
тель в эпоху генеративного ИИ должен быть 
озадачен тем, как правильно выстроить свое 
занятие на основе предоставления воз-
можностей для студентов высказываться, 
свободы выбора пути при изучении темы 
и желания задавать больше вопросов. Все 
это обеспечит продуктивность обучения 
и достижения высоких образовательных 
результатов.

На основании проведенного нами ис-
следования при подготовке будущих пе-
дагогов можно отметить, что применение 
такого дидактического инструментария, 
как ИИ, позволяет по-новому перестроить 
процесс освоения содержания сложных 
теоретических дисциплин, создаются ус-
ловия, которые позволяют обрабатывать 
большой поток информации, более глу-
боко погружаться в содержание дисци-
плины, происходит непрерывная работа 
с текстом.

Благодаря применению ИИ у студентов 
развивается навык удерживания внима-
ния на трудном многосложном материа-
ле, повышается познавательный интерес 
к изучению педагогических концепций 
и их связей с современным состоянием 
системы образования, увеличивается мо-
тивация и академическая успеваемость. 
Наряду с этим, создается среда, способ-
ствующая воспитанию мотивированных, 
любознательных и креативных студен-
тов – будущих педагогов, на практике ос-
воивших эффект методики преподавания 
с использованием современных средств 
и мотивированных для работы в сфере об-
разования.
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Подкастинг как инструмент образовательной стратегии  
в обучении профессиональному иностранному языку в авиационном вузе 
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Аннотация. Статья актуализирует проблему организации и использования цифровых 
технологий в виде подкастинга как одного из эффективных инструментов образовательной 
стратегии при обучении профессиональному иностранному языку в авиационном вузе. Под-
черкивается значительный потенциал подкастинга для улучшения качеств образовательного 
процесса.

Целью статьи является анализ опыта использования подкастов как инструмента об-
разовательной стратегии при обучении профессиональному иностранному языку в ави-
ационном вузе.

Методология исследования включает теоретическое обоснование, анализ и обобщение 
полученных данных и методический поиск наиболее оптимальных путей вовлечения в учеб-
ный процесс всех участников с помощью подкастов.

Методы исследования. В качестве методов исследования использовались анализ педа-
гогической, социально-психологической, научно-методической и специальной профессио-
нальной литературы по проблеме исследования; метод включенного наблюдения, педагоги-
ческий эксперимент, анализ и обработка экспериментальных данных и рефлексия.

Результаты исследования. В статье представлены две основные задачи, связанные 
с изучением профессионального иностранного языка для пилотов и диспетчеров, фоку-
сируя особое внимание на изучении авиационной фразеологии для ведения радиообмена 
на английском языке по стандартам ИКАО и для студентов, выбравших специальность по 
обслуживанию и ремонту воздушных судов (ВС), у которых уровень владения професси-
ональным иностранным языком несколько иной. Эта категория специалистов в основном 
должна уметь читать руководства по обслуживанию ВС, написанные на английском языке, 
понимать их и вступать в коммуникацию с зарубежными пилотами по вопросам неисправ-
ностей, обнаруженных ими в воздухе. 

В заключении делается вывод о том, что полученные результаты дают основание при-
йти к заключению о том, что подкасты могут стать эффективным средством для повышения 
уровня вовлеченности студентов в учебный процесс, значительного улучшения результатов 
в профессиональном иностранном языке и создания более благоприятной учебной среды 
для студентов.

Ключевые слова: студент; подкаст; профессиональный иностранный язык; учебный 
процесс; цифровой аудиофайл; инструмент образовательной стратегии
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Podcasting as a Tool of Educational Strategy  
in Teaching a Professional Foreign Language in an aviation university
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Abstract. The article actualizes the problem of organizing and using digital technologies in the 
form of podcasting as one of the effective tools of educational strategy in teaching a professional 
foreign language at an aviation university. The significant potential of podcasting for improving 
the quality of the educational process is emphasized.

The purpose of the article is to analyze the experience of using podcasts as a tool of education-
al strategy in teaching a professional foreign language at an aviation university.

The research methodology includes theoretical justification, analysis and generalization of 
the obtained data and a methodical search for the most optimal ways to involve all participants in 
the educational process using podcasts.

Research methods. The following research methods were used: analysis of pedagogical, so-
cio-psychological, scientific-methodical and special professional literature on the research prob-
lem; the method of included observation, pedagogical experiment, analysis and processing of 
experimental data and reflection.

Research results. The article presents two main objectives related to the study of a profession-
al foreign language for pilots and dispatchers, focusing on the study of aviation phraseology for 
radio communication in English according to ICAO standards and for students who have chosen 
the specialty of aircraft maintenance and repair, whose level of aviation English proficiency is 
somewhat different. This category of specialists should mainly be able to read aircraft mainte-
nance manuals written in English, understand them and communicate with foreign pilots on issues 
of malfunctions detected by them in the air.

In conclusion, it is concluded that the obtained results give grounds to conclude that podcasts 
can be an effective means of increasing the level of student engagement in the learning process, 
significantly improving the results in aviation English and creating a more favorable learning 
environment for students.

Keywords: student; podcast; professional foreign language; learning process; digital audio 
file; educational strategy tool
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Введение в проблему. В последнее вре-
мя цифровые технологии активно внедря-
ются в процесс обучения во всех вузах Рос-
сии, делая обучение более гибким. Сегодня 
студенты российских вузов успешно учат-
ся в цифровой образовательной среде вуза, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации А. А. Новикова 

не стал исключением. В образовательный 
процесс данного вуза при обучении сту-
дентов профессиональному иностранному 
языку внедряются цифровые технологии, 
которые успешно дополняют традицион-
ные технологии. 

Британец Ben Hammersley придумал тер-
мин «podcast» (подкаст) в статье, которую 
он написал для The Guardian в 2004 году. 
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Автор заявил, что ему в голову пришло это 
простое слово, чтобы только заполнить 
им статью, которая была немного короче, 
а в 2005 году Новый Оксфордский амери-
канский словарь объявил подкаст cловом 
года. Таким образом, мы стали знакомы 
с этим необычным словом.

Podcast (podcasting) образуется из двух 
английских слов iPod и Broadcast и на рус-
ский язык переводится как широкоформат-
ное повсеместное вещание, т. е. распростра-
нение звуковых или видеофайлов.

Цель статьи состоит в анализе опыта 
использования подкастов как инструмента 
образовательной стратегии при преподава-
нии профессионального иностранного язы-
ка в авиационном вузе.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Существенный вклад в изучение при-
менения подкастов в образовании внесли 
такие отечественные исследователи, как 
А. Бобрин, Л. Е. Волкова, Д. В. Голубкова, 
К. С. Итинсон, Е. Ю. Петрова и др., а также 
зарубежные ученые: S. Bausch, A. Buntine, 
A. Chester, K. Lim, D. Yang, J. Wu и др.

Научная новизна работы заключает-
ся в доказательстве положительного влияния 
подкастов как инструмента образовательной 
стратегии на повышение мотивации и вовле-
ченности студентов в процесс обучения про-
фессиональному иностранному языку.

В последние годы подкасты оказались 
на пике популярности как средство обмена 
информацией и образовательного контента. 
Они представляют собой универсальный 
формат, позволяющий обучающимся совер-
шенствовать иноязычные компетенции в ау-
диоформате, что способствует гибкости об-
разовательного процесса. 

Применение подкастов в учебном про-
цессе также cпособствует развитию навы-
ков самостоятельной работы студентов, со-
трудничества и критического анализа, что 
является важным аспектом современного 
образования [1].

Подкасты, безусловно, являются ак-
туальным инструментом в образовании. 

С одной стороны, их использование способ-
ствует развитию критического мышления 
у студентов, а с другой – предоставляет воз-
можность изучения материала в удобное 
для них время и в удобном темпе. Исследо-
вания, проведенные в последнее время, вы-
явили, что подкасты могут существенно 
улучшать усвоение учебного материала, ак-
тивируя разные отделы мозга по сравнению 
с традиционными методиками обучения. 

Практическая значимость данного 
исследования состоит в том, что, создавая 
подкасты как учебный проект, преподава-
тели могут не только улучшить качество 
образования, но и сделать процесс обу-
чения более увлекательным и эффективным. 
В данной статье мы подробно рассмотрим 
структуру подкастов и преимущества, ко-
торые они могут предложить как для пре-
подавателей, так и для студентов. Важную 
роль в образовательном процессе подкастов 
играет их способность к созданию сообще-
ства обучающихся и преподавателей. По 
мнению ряда исследователей, подкасты 
способствуют благоприятному сотрудни-
честву и обмену мнениями между участни-
ками образовательного процесса, создавая 
уникальную атмосферу взаимодействия. 
Благодаря этой функциональности, под-
касты не только выступают как носители 
информации, но и становятся платформами 
для обсуждений, помогая углубить понима-
ние учебного материала и повысить вовле-
ченность студентов в учебный процесс.

Подобную мысль на позитивное влияние 
подкастов на обучение студентов высказы-
вают ряд отечественных исследователей. 
Так, Н. А. Игнатенко убежден, что подкасты 
оказывают значительное влияние на моти-
вацию учебной деятельности студентов, 
так как позволяют им легко переключаться 
между темами и адаптировать процесс обу-
чения под свои нужды [2].

А. С. Суханова, поддерживая тезис 
Н. А. Игнатенко о положительном влия-
нии подкастов на мотивацию студентов, 
подчеркивает, что благодаря возможности 
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прослушивания информации в любое время 
и в любом месте подкасты становятся важ-
ным инструментом для формирования са-
мостоятельности у обучающихся. Кроме 
того, они служат связующим звеном между 
традиционными формами обучения и инте-
рактивными методами, что делает обучение 
более гибким и адаптируемым [3].

Мы согласны со справедливым мнением 
указанных авторов и считаем, что правиль-
но интегрированные в процесс обучения 
подкасты могут существенно повысить 
эффективность учебного процесса и моти-
вировать обучающихся к самостоятельному 
изучению материала.

Работа над аутентичным материалом 
профессионального иностранного языка 
с помощью подкастов создает формат ими-
тационного сценария реальной практиче-
ской работы в авиакомпании (например, 
диспетчера, управляющего движением 
самолетов, контролирующего экстренные 
ситуации, или инженера по техническому 
обслуживанию и ремонту ВС, устраняюще-
го неисправности и дефекты оборудования) 
для выпускников авиационного вуза после 
его окончания. Безусловно, в этом им помо-
гают образовательные подкасты. Китайский 
исследователь К. Лим утверждает, что под-
кастинг показал свои явные преимущества. 
Подкастинг означает «создание и подписку 
на аудио- и/или видеофайлы в Интернете 
для загрузки на персональный компьютер 
пользователя» [4].

Следует отметить, что тема применения 
подкастов в сфере образования активно 
обсуждается во многих странах мира, осо-
бенно в Китае. Китайские ученые D. Yang 
и J. Wu убеждены в том, что использование 
подкастинга, который является новой тех-
нологией, поддерживающей обучение, ста-
ло одной из горячих тем обсуждения в обра-
зовании. Авторы считают, что технические 
особенности подкастинга могут компенси-
ровать недостатки существующих моделей 
обучения и стимулировать интерес к пред-
мету, вовлеченность и участие студентов [5].

Как видим, подкастинг становится все 
более популярной формой аудиомобиль-
ного обучения. В прошлом ограничения 
полосы пропускания и плохое качество 
звука могли вызывать проблемы у студен-
тов, занимающихся прослушиванием [6]. 
Несмотря на популярность подкастинга, 
по словам С. Evans, он как инструмент обу-
чения в высшем образовании еще не прочно 
устоялся [7].

Методология и методы исследования. 
В качестве методов исследования исполь-
зовался анализ педагогической, социаль-
но-психологической, научно-методической 
и специальной профессиональной литерату-
ры по проблеме исследования; метод вклю-
ченного наблюдения, педагогическое экс-
периментирование, анализ и обработка 
экспериментальных данных, рефлексия. На-
учно-методологическое обоснование и ме-
тодический поиск наиболее оптимальных 
путей вовлечения в учебный процесс всех 
участников с помощью подкастов.

Результаты исследования. Задача изу-
чения профессионального иностранного 
языка в авиационном вузе кардинально отли-
чается от задачи по обучению английскому 
языку в неязыковых вузах. Основная задача 
обучения этому языку в авиационном вузе 
тесно связана с безопасностью пассажи-
ров и воздушных судов (ВС) как на земле 
(во время технического обслуживания ВС), 
так и во время полетов. Студенты, обучаю-
щиеся на пилотов и диспетчеров на факуль-
тете летной эксплуатации, особое внимание 
обращают на изучение авиационной терми-
нологии, на формирование коммуникатив-
ной компетенции в области ведения радио-
обмена на английском языке по стандартам 
ИКАО на всех этапах полета в различных 
ситуациях: стандартных, нестандартных 
и аварийных. Студенты, выбравшие специ-
альность по обслуживанию и ремонту воз-
душных судов (ВС), должны уметь читать 
руководства по обслуживанию ВС, напи-
санные на английском языке, понимать их 
и вступать в коммуникацию с зарубежными 
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пилотами по вопросам неисправностей, об-
наруженных ими в воздухе [8].

С каждым годом подкасты становятся все 
более популярными в образовательной сре-
де, а исследования все чаще направлены на 
оценку их влияния на учебные достижения 
и вовлеченность студентов.

Исследования, проведенные в Австра-
лии и ряде европейских стран c целью вы-
явления эффективности применения под-
кастинга в обучении и снижения эффекта 
изоляции для обучающихся, занимающихся 
дистанционно с помощью подкастов, дока-
зали эффективность подкастинга в учебном 
процессе перед традиционными методами 
и подтвердили, что короткие 10-минутные 
аудиоклипы могут сыграть роль в снижении 
опасений студентов по поводу сложности 
курса для успешного прохождения и оценок 
за экзамены [9; 10; 11]. Оценка эффектив-
ности подкастов в учебном процессе вклю-
чает в себя как количественные, так и каче-
ственные методы, а результаты показывают, 
что использование подкастов может значи-
тельно повысить уровень вовлеченности 
и успеваемости обучающихся. Кроме того, 
подкасты могут создать дополнительную 
мотивацию для обучающихся.

Для эксперимента мы отобрали две груп-
пы студентов (одна группа изучала профес-
сиональный иностранный язык (фразеоло-
гию радиообмена), чтобы стать пилотами 
и диспетчерами, во вторую группу входи-
ли студенты, выбравшие специальность 
инженера по техническому обслуживанию 
ВС (они изучали авиационный техниче-
ский английский язык). Как в первой, так 
и во второй группе треть студентов испы-
тывала сложности в освоении профессио-
нального иностранного языка. Основными 
проблемами, с которыми сталкивались эти 
студенты, оказались трудности понимания 
фразеологии радиообмена между пилотом 
и диспетчером УВД, неумение выразить ос-
новную мысль на английском языке, пло-
хое владение техникой чтения технической 
инструкции по ремонту ВС на английском 

языке, нехватка словарного запаса и непра-
вильное произношение. Эти две группы 
студентов работали с подкастами в течение 
3,5 месяцев (один семестр). Следует от-
метить, что не все типы подкастов можно 
использовать в группах по изучению про-
фессионального иностранного языка. При-
меняя тот или иной подкаст, мы исходили из 
той цели, которую нам нужно реализовать 
для какой-то конкретной группы студен-
тов. Если мы собираемся улучшить навы-
ки в профессиональном иностранном языке 
для пилотов, диспетчеров и инженеров по 
техническому обслуживанию ВС, то для 
них есть ряд таких подкастов, как «Aviation 
careers podcast», «AvTalk», «Airline pilot guy 
show», «252 Why does the Bonanza gear relay 
breaker pop?» и т. д. Другими словами, для 
каждой специальности, будь то пилоты, 
диспетчеры или инженеры по техническо-
му обслуживанию ВС, существуют свои 
подкасты. Данные подкасты имеют формат, 
похожий на радиопрограмму (доступен на 
сайте www.podcast.apple.com). Студенты 
занимались профессиональным иностран-
ным языком с использованием подкастов 
еженедельно по 4 часа. В ходе обучения 
иностранному языку студенты авиаци-
онного вуза проявляли инициативу, ис-
пользовали новый и пройденный учебный 
материал. Так, студенты, выбравшие специ-
альность пилотов и диспетчеров, осваивали 
фразеологию радиообмена, а авиаинженеры 
совершенствовали профессиональный ино-
странный язык, решали профессионально 
ориентированные ситуационные задачи.

В конце семестра мы провели опрос сре-
ди этих обучающихся, чтобы выявить по-
ложительное влияние подкастов на изуче-
ние студентами авиационного английского 
языка. В результате обработки полученных 
данных было установлено, что из 25 сту-
дентов (пилотов и диспетчеров) 82 % под-
твердили свою заинтересованность в изу-
чении авиационного английского языка 
с помощью подкастов. Только 79 % из 25 
студентов-инженеров по техническому об-
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служиванию самолетов согласились с тем, 
что подкасты помогли им в улучшении про-
фессионального иностранного языка.

Подкасты помогают не только заинте-
ресовать обучающихся, но и поддерживать 
дисциплину в аудитории, чтобы никто не 
отвлекался во время учебного процесса. 
Студенты отмечают, что чтение вместе с ау-
дио помогает им сосредоточиться и не дает 
«рассеивать свое внимание» во время про-
слушивания [12]. Кроме того, ценность под-
кастов еще заключается в том, что многие 
обучающиеся ясно осознают, что они всегда 
могут перечитать что-то, чего они не поня-
ли, когда впервые услышали аудио- или ви-
деоконтент подкастинга [13].

Большинство проблем, с которыми 
они сталкивались ранее, были решены. 
Значительно улучшилось произношение, 
сформировались грамматические навыки, 
значительно расширился словарный за-
пас авиационно-технического английского 
языка, появилось умение выразить техниче-
скую мысль на иностранном языке. 

На основании этих данных мы можем 
уверенно сказать, что использование под-
кастов при изучении профессионального 
иностранного языка создает эффективную 
учебную среду, ориентированную на кон-
кретных обучающихся с использованием 
аутентичного языкового материала. Таким 
образом, значимость подкастов в обучении 
профессиональному иностранному языку 
среди студентов авиационного вуза не сле-
дует недооценивать.

По словам С. С. Арбузова и К. В. Епи- 
фанцева, благодаря развитию и повсемест-
ному применению высокотехнологичной 
системы видео визуализации, в особен-
ности с использованием технологии под-
кастинга, возможно улучшить качество 
обучения студентов в техническом вузе, 
компенсировав существующие непродол-
жительные сроки практик [14].

Заключение. В процессе исследования 
методических подходов к созданию под-
кастов как учебного проекта мы пришли 

к нескольким важным выводам, которые 
могут служить рекомендациями для обра-
зовательных учреждений, стремящихся ин-
тегрировать этот формат в учебный процесс. 
Во-первых, подкасты продемонстрировали 
свой потенциал как эффективный инстру-
мент, способствующий улучшению вовле-
ченности студентов и повышению учебных 
достижений. На основании этого положе-
ния делаем вывод о том, что выбор темы 
подкаста должен всегда основываться 
на интересах и потребностях студентов. 
Темы, близкие к их актуальным интере-
сам и будущей профессиональной дея-
тельности, вызывают больший интерес 
и способствуют более глубокому усвое-
нию материала. В рамках исследования 
наблюдается сильная корреляция между 
увлечением учебным материалом и успева-
емостью студентов [15]. Это подчеркивает 
необходимость активного взаимодействия 
с обучающимися на этапе определения те-
матики подкастов, что может повысить их 
мотивацию и увлеченность процессом обу-
чения. Во-вторых, особое внимание нужно 
обращать на важность создания качествен-
ного сценария, который должен быть струк-
турированным и логичным, предварительно 
распланированным так, чтобы информация 
подавалась последовательно и увлекатель-
но. Таким образом, успешная разработка 
сценария и предварительное тестирование 
аудиозаписей являются важными шагами, 
которые помогут избежать путаницы и не-
ясностей в подкастах. В-третьих, специаль-
но внимание следует уделить технической 
подготовке и поддержке преподавателей. 
И, наконец, вузы могут организовать обу-
чающие семинары и тренинги для педаго-
гов, чтобы они могли улучшить свои навы-
ки в области работы с аудиотехнологиями 
и адаптироваться к современным методам 
обучения. Поддержка со стороны админи-
страции вузов, включая доступ к техническо-
му оборудованию и ресурсам, также играет 
решающую роль в успешной интеграции 
подкастов в образовательный процесс. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу обучения математике студентов аграрного вуза 
в контексте ее прикладной направленности. Основное место отведено построению методо-
логической конструкции обучения решению содержательно-прикладных математических 
задач, в основе которой лежит профессионально-деятельностный системный подход.

Цель статьи заключается в разработке методики обучения решению содержательно-
прикладных задач студентов аграрного вуза в процессе изучения математики. В статье от-
ражены дидактические, методологические, психологические аспекты, касающиеся данной 
проблемы исследования. Дано общее понятие содержательно-прикладной задачи.

Методология. Данное исследование проведено на основании научных материалов и тру-
дов ученых, педагогов, психологов, занимающихся вопросами образования и специалистов 
в области изучаемой проблемы. Экспериментальная часть исследования осуществлялась 
с 2021 по 2024 г. на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского», в ней приняли участие 60 студентов первого курса очной формы 
обучения инженерно-технических направлений бакалавриата. В ходе эксперимента были 
применены методы научного исследования: анализ, синтез, аналогия, абстрагирование, ин-
дукция, дедукция.

Результаты исследования. В ходе исследования получены результаты, свидетельству-
ющие о высоком уровне продуктивности применения разработанной методики, способ-
ствующей систематизации, активизации фундаментальных знаний, умений и навыков, по-
лучаемых в курсе изучения математики; их формированию, закреплению и применению 
математических методов и приемов при решении содержательно-прикладных задач.

Ключевые слова: методика преподавания математики; прикладная направленность ма-
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Abstract. The article is devoted to the issue of teaching mathematics to students of an agricul-
tural university in the context of its applied focus. The main place is given to the construction of 
a methodological structure for teaching the solution of content-applied mathematical problems, 
which is based on a professional-activity-based systemic approach.

The purpose of the article is to develop a methodology for teaching students of an agricultural 
university to solve content-applied problems in the process of studying mathematics. The 
article reflects didactic, methodological, psychological aspects related to this research problem.  
A general concept of a content-applied problem is given.

Methodology. This study was conducted on the basis of scientific materials and works of 
scientists, teachers, psychologists dealing with education issues and specialists in the field of the 
problem under study. The experimental part of the study was carried out from 2021 to 2024 at 
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Irkutsk State Agrarian 
University named after A.A. Ezhevsky”, in which 60 first-year full-time students of engineering 
and technical bachelor’s degree programs took part. During the experiment, the following methods 
of scientific research were used: analysis, synthesis, analogy, abstraction, induction, deduction.

Results of the study. The results obtained in the course of the study indicate a high level 
of productivity in the application of the developed methodology, which contributes to the 
systematization, activation of fundamental knowledge, skills and abilities obtained in the course 
of studying mathematics; their formation, consolidation and application of mathematical methods 
and techniques in solving substantive and applied problems.
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Введение. Постановка проблемы. 
Математическая культура личности – ос-
новополагающая система приобретенных 
ею математических знаний, методов, при-
емов, включающая в себя умение реализо-
вывать полученные знания в иной области 
деятельности человека и получать новые 
путем логических законов алгебры, геоме-
трии, тригонометрии, топологии и других 
разделов математики. Формирование мате-
матической культуры человека начинается 

с математической грамотности, с ранне-
го возраста на основе вероятностного мыш-
ления [1, с. 32]. Согласно концепции между-
народного исследования PISA (Programme 
for International Student Assessment), под 
математической грамотностью понимает-
ся способность человека мыслить матема-
тически, формулировать, применять и ин-
терпретировать математику для решения 
задач в разнообразных практических кон-
текстах1.
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В связи с ускоренными темпами разви-

тия науки, техники, экономики, цифровиза-
ции и компьютеризации производства и об-
щества к специалисту сельского хозяйства 
предъявляется ряд требований, которым он 
должен соответствовать по окончании вуза. 
Эти требования заложены в Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах высшего образования третьего поколе-
ния (ФГОС ВО 3++), именуемые как обще-
профессиональные, профессиональные 
и универсальные компетенции1, 2. Станов-
ление специалиста, обладающего высоко-
профессиональными способностями (ком-
петенциями), в совершенстве владеющего 
знаниями, умениями и навыками, необходи-
мыми для осуществления профессиональ-
ной деятельности – цель, которую пресле-
дует высшее профессиональное аграрное 
образование [2, с. 290]. На формирование 
профессиональных компетенций влияет 
изучение специальных и непрофильных 
дисциплин [3], к числу которых относится 
«Математика». 

Система математической подготов-
ки в вузе должна быть нацелена не только 
на формирование способности и готовно-
сти к применению их в будущей професси-
ональной деятельности [4], но и главным 
образом, как отмечает Е. А. Максимова, на 
профессионально-личностное развитие об-
учающегося [5].

Математика является основополагаю-
щим структурным элементом в истории 
развития общества и цивилизации. Уро-
вень развития математического образова-
ния, математической грамотности и ма-
тематической науки в целом определяет 
уровень развития всех отраслей экономики 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3++ 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: зарегистрировано в Минюсте России 
14.09.2017 г. № 48186 [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%20
3++/Bak/350306_B_3_1506202 1.pdf (дата обращения: 07.03.2025).

2  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3++ по направ-
лению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): зарегистрировано в Миню-
сте России 15.03.2018 г. № 50360 [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/440304_B_3_1506202 1.pdf (дата обращения: 10.03.2025).

нашей страны. Из истории развития мате-
матики известно, что именно благодаря ей 
появились другие области наук. Высказы-
вания немецкого математика К. Ф. Гаусса 
(1777–1798 гг.): «Математика – царица всех 
наук» и итальянского математика, физика, 
философа Галилео Галилея (1564–1642 гг.): 
«Математика – это ключ и дверь ко всем на-
укам» остаются правдивыми и до сегодняш-
них дней.

Подготовка современного специалиста 
по IT-технологиям, нейросетям, биолога, 
химика, лингвиста и других, первые из 
которых являются одними из популярных 
и востребованных на рынке труда, начина-
ется с математического образования. 

Таким образом, сказанное дает основа-
ние принять заявленную проблему иссле-
дования актуальной и полагает нахождение 
пути для ее решения в контексте изучения 
математики студентами аграрного вуза в со-
временных условиях.

Цель настоящего исследования – раз-
работать методику обучения решению за-
дач прикладной направленности студентов 
аграрного вуза в процессе изучения матема-
тики, для реализации которой определены 
задачи исследования:

1) изучить и проанализировать психоло-
го-педагогическую, учебно-методическую 
литературу по проблеме исследования 
и выявить способы решения поставленной 
задачи с позиции ученых-исследователей, 
занимающихся данной темой исследования;

2) разработать авторскую методику обу-
чения решению содержательно-прикладных 
задач студентов аграрного вуза в процессе 
изучения математики, исходя из психоло-
гических, индивидуальных особенностей 
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обучающихся и уровня их математической 
подготовки на первоначальном этапе раз-
вертывания данного методологического 
конструкта;

3) провести апробацию методики на 
предмет эффективности ее применения, 
получить результаты и сделать соответству-
ющие выводы.

Методология и методы исследования. 
Данное исследование проводилось на осно-
вании научных материалов и трудов ученых, 
педагогов, психологов, специалистов в об-
ласти изучаемой проблемы и преподава-
телей математики вузов. Были применены 
методы научного исследования: анализ, 
синтез, аналогия, абстрагирование, индук-
ция, дедукция.

Обзор литературы по проблеме. 
Как было отмечено Л. В. Товарниченко 
и М. А. Степкиной, повышение качества 
математического образования является 
«приоритетным направлением на всех сту-
пенях обучения» [6, с. 102]. Грамотный 
подход к обучению математике студен-
тов – важнейшая задача, стоящая перед 
преподавателем математики, от професси-
ональной компетентности которого зави-
сит качество математического образования 
обучающихся. Формированию математи-
ческой культуры студента способствует 
такое построение изучения дисципли-
ны, в котором учитываются внутри- и меж-
предметные связи математики [7; 8]. При 
этом необходимо учитывать индивиду-
альные особенности обучающегося, его 
тип мышления: предметно-действенное, 
абстрактно-символическое, словесно-ло-
гическое, наглядно-образное, творческое 
(креативное) [9]. Полученные студентами 
фундаментальные математические знания 
получают свое применение в научно-ис-
следовательской деятельности, написании 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ [10]. Непосредственное участие сту-
дентов в научно-исследовательских работах 
формирует их профессиональную куль-
туру [11, с. 170]. Математические методы 

и приемы дают возможность реализации 
принципов профессионально ориентиро-
ванного обучения математике (ПООМ), за-
ключенных главным образом в применении 
математического аппарата в решении про-
фессиональных задач [2; 12].

Проблема профессионально ориенти-
рованной и прикладной направленности 
обучения математике отражена в иссле-
довательских работах О. А. Арюковой, 
О. В. Бочкаревой, М. А. Васильевой, 
Е. А. Зубовой, С. И. Ивановой, Р. Х. Казакова, 
А. В. Кармановой, М. Ю. Королева, 
Л. В. Лаврентьевой, Г. Н. Литвиненко, 
В. Д. Львовой, Л. В. Масленниковой, 
К. Р. Муратова, Ю. Г. Родиошкиной, 
Т. С. Ситнер, Л. П. Скрипко, А. А. Соловьевой, 
Л. Н. Трофимовой, Н. В. Шабуниной и др.

Структуру курса математики можно 
сравнить с пирамидальной формой, выстро-
енной по принципу «от простого к слож-
ному», где основанием пирамиды служат 
основы математического анализа (понятия 
множества и функции), аналитической гео-
метрии и линейной алгебры, являющиеся 
базой фундаментальной математики. Осо-
бую трудность при изучении этих разделов 
испытывают первокурсники, которые про-
ходят адаптационный период на первом 
году обучения. В работе В. Б. Гридчиной 
и Л. А. Осиповой отмечено, что число пер-
вокурсников, не умеющих производить эле-
ментарные математические действия, рас-
тет с каждым годом [13, с. 32]. Печальная 
статистика приведена в научной работе [14], 
где указано, что лишь 2 % первокурсников, 
принявших участие в опрос-тесте, вла-
деют геометро-графической компетенци-
ей – умением представлять и графически 
изображать геометрические объекты на 
плоскости и в пространстве, находить связи 
между ними и их элементами и производить 
дальнейшие математические выкладки для 
решения задачи с применением основных 
понятий, определений, свойств, аксиом, 
формул, теорем планиметрии, стереоме-
трии, тригонометрии и других разделов 
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математики. В вопросе математической 
подготовки все больше внимание уче-
ных привлекает концепция фундирования, 
смысл которой заключается в создании та-
ких условий, при которых осуществляется 
переход на существенно новый уровень 
знаний путем пополнения, расширения, 
углубления и преобразования «старых», 
имеющихся, как например, формирование 
знаний основ высшей математики на осно-
ве школьного курса. К. Н. Лунгу связывает 
такой процесс с формированием научного, 
математического и профессионального об-
разования [15]. Изменение направления 
фундирования математических знаний, как 
отмечает Н. Б. Яновская, должно проис-
ходить по принципу «спирали», главным 
образом путем практической реализации 
базовых теоретических понятий функцио-
нального анализа [16].

Результаты исследования и их об-
суждение. Дисциплина «Математика» 
играет важную роль в формировании ма-
тематического мышления у студентов. Ка-
чественная подготовка будущих аграриев 
невозможна без формирования должного 
уровня математического образования у бу-
дущих специалистов сельского хозяйства. 
Профессиональная подготовка аграрно-
го вуза направлена на получение знаний, 
умений, навыков и в последующем при-
менение их в решении задач сельскохозяй-
ственной отрасли.

В большинстве случаев процесс обу-
чения математике студентами восприни-
мается как нечто рутинное и далекое от 
будущей профессиональной деятельности, 
считает М. Л. Палеева [17, с. 125]. Поэто-
му важным элементом является создание 
мотивационной поддержки. 

Методика обучения решению содержа-
тельно-прикладных задач в нашей работе 
была построена на примере изучения темы 
«Функции многих переменных». 

Специфика методики заключена в по-
этапном применении ранее приобретен-
ных знаний и умений, лежащих в основе 

изученных тем, и формировании новых 
путем их систематизации и использования 
математических законов, правил, теорем, 
необходимых для решения поставленной 
задачи. Можно отметить, что тема «Функ-
ции многих переменных» построена на 
принципе синергии, на основании которого 
реализуется тесная внутрипредметная связь 
таких разделов математики, как аналитиче-
ская геометрия на плоскости и в простран-
стве, векторная алгебра, теория пределов, 
дифференциальное исчисление функций 
одной переменной, решение систем линей-
ных и нелинейных алгебраических уравне-
ний и неравенств и др. В дальнейшем новые 
знания применяются уже при решении со-
держательно-прикладных задач и закрепля-
ются за счет самостоятельного выполнения 
студентами домашних, аудиторных и кон-
трольных заданий. 

Итак, перейдем к детальному рассмо-
трению методологического конструкта 
обучения решению содержательно-при-
кладных задач в рамках изучения темы 
«Функции многих переменных» (табл. 1). 

Содержательно-прикладной задачей на-
зывается текстовая задача, содержание ко-
торой имеет прикладное значение. Как пра-
вило, такие задачи решаются с помощью 
математического моделирования. Обучение 
математике, направленное на актуализацию 
математических знаний, преемственность, 
закрепление и преимущественно на их 
дальнейшее применение в решении про-
фессиональных задач, некоторые исследо-
ватели называют профессионально ориен-
тированным обучением.

1-й этап. Подготовительный. На дан-
ном этапе актуализируются ранее полу-
ченные знания. Поэтому важно подобрать 
цепочку взаимосвязанных дидактических 
единиц, в нашем случае это задания (за-
дачи), нацеленные на «отработку» умений, 
необходимых для последующего этапа 
обучения. 

В качестве примеров данного этапа мо-
гут служить следующие задачи. 
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Таблица 1

Этапы методологического конструкта обучения решению содержательно-
прикладных задач на примере изучения темы «Функции многих переменных» 

Этапы обучения/
методы обучения

Цель задания: перечень знаний, умений, необходимых  
для реализации задачи на этапе обучения 

1. Подготовительный этап Задача 1.1: знакомство с функцией многих переменных: 
уметь выражать одну переменную через другие

Репродуктивный метод.  
Объяснительно-иллюстративный 

метод

Задача 1.2: уметь представлять геометрически область  
в плоскости хОу, ограниченную указанными линиями

Частично-поисковый метод  
(эвристический)

Задача 1.3: уметь вычислять предел функции двух пере-
менных

Репродуктивный  
метод 

Задача 1.4: уметь находить частные производные первого 
и высших порядков

Исследовательский  
метод

Задача 1.5: уметь находить полный дифференциал (диффе-
ренциалы высших порядков) функции многих переменных

Репродуктивный метод Задача 1.6: уметь составлять функцию Лагранжа
Объяснительно-иллюстративный 

метод.
Частично-поисковый метод

Задача 1.7: уметь находить экстремум (условный экстре-
мум) функции многих переменных

2. Мотивационный этап.
Метод проблемного изложения 

нового материала

Задача 2. Постановка содержательно-прикладной задачи из 
профессиональной области

3. Разрешение поставленной  
на этапе 2 проблемы. 
Репродуктивный метод  

Частично-поисковый метод  
Исследовательский метод 

Цель: составление математической модели и последующая 
интерпретация полученных результатов – нахождение ис-
комых переменных модели и их соотношение и сопостав-
ление к реальному предмету исследования

4. Этап закрепления нового 
учебного материала.

Частично-поисковый метод  
Исследовательский метод

Цель: закрепление новых знаний путем систематического 
повторения ранее полученных знаний и умение применять 
фундаментальные знания математики в решении содержа-
тельно-прикладных задач

5. Этап постановки  
домашнего задания

Частично-поисковый метод  
Исследовательский метод

а) Задачи 1–3. Цель – отработать навыки решения содержа-
тельно-прикладных задач, применяя теорию экстремумов 
функции одной и нескольких переменных; законы плани-
метрии и стереометрии.
б) Составить самостоятельно задачи прикладной направ-
ленности с целью активизации познавательной деятельно-
сти студентов, формирования креативного мышления

Задача 1.1. Выразить полную поверхность 
цилиндра как функцию его объема V0 и радиуса 
R (рис. 1).

Задача 1.2. Изобразить в плоскости хОу мно-
жество точек (x; y), удовлетворяющих условиям:  

x2+y2 > 4, x ≤ 2. (рис. 2)
Задача 1.3. Вычислить предел функции двух 

переменных:
 .
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Рис. 1. Цилиндр Рис. 2. Множество точек плоскости, 
удовлетворяющих условиям: x2+y2 > 4, x ≤ 2

Задача 1.4. Дана функция z = xy/(x – y). По-
казать, что

.
Задача 1.5. Найти полный дифференциал dz 

функции u = ln(xy – z2).

Задача 1.6. Составить функцию Лагранжа, 
если z = 4xy – x3y2, φ(x, y) = x – y + xy.

Задача 1.7. Исследовать функцию z = 3x2+y2 –  
2xy – y – 1 на условный экстремум при условии 
x2 – y + 1 = 0 (рис. 3).

          
                                  а)                                             б)                                             в)

Рис. 3 (а–в). Поверхности z = 3x2+y2 –  2xy – y – 1 и x2 – y + 1 = 0  
при разных поворотах пространства хОyz 

Как показывает практика, студенты ис-
пытывают наибольшую трудность в ре-
шении задач геометрического содержания 
(задачи планиметрии и стереометрии) 
при изучении таких разделов математи-
ки, как векторная алгебра, аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве, 
функции многих переменных, кратные 
и поверхностные интегралы, ряды Фурье 
и др., в которых требуется применение гео-
метро-графических компетенций.

2-й этап. Мотивационный. Мотива-
ция – важнейший элемент в теории обу-
чения. Отсутствие мотивации к обучению 
у студентов приводит к снижению успевае-
мости, а значит и качества их математиче-
ской подготовки. J. Raven [18] подчеркива-
ет, что мотивационная поддержка является 
необходимым компонентом в достижении 

образовательных целей. Поэтому важной 
составляющей на данном этапе является 
подбор дидактического материала, вклю-
чающего в себя набор заданий, содержа-
тельно-прикладных задач, решение кото-
рых вызывает интерес к математическим 
знаниям. Одним из таких мотивационных 
инструментов при изучении математики 
и математических дисциплин в вузе явля-
ется решение задач. Это основной вид учеб-
ной деятельности, благодаря которому за-
крепляется теоретический материал лекций, 
отрабатываются практические умения ис-
пользования математического аппарата [19]. 

Предлагается следующая задача при-
кладного содержания. 

Задача 2. На некотором предприятии, куда 
поступает зерно, прошедшее первичную обра-
ботку, установлены базисные элеваторы (рис. 
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4), служащие для хранения оперативного запаса 
зерна с целью обеспечения текущего потребле-
ния. Каковы должны быть размеры верхней ча-

сти элеватора, имеющей форму конуса, чтобы 
объем ее был наибольшим, если площадь боко-
вой поверхности конуса равна S0? 

                                                         

                Рис. 4. Базисный элеватор                                Рис. 5. Каркас верхней части элеватора

3-й этап. Разрешение поставленной на 
этапе 2 проблемы. 

На рис. 5 изображена верхняя часть ба-
зисного элеватора, имеющая форму конуса. 

Математическая модель задачи:

422
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π −=

−
= .
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2
3
1

3
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4-й этап – закрепление нового учебного 
материала путем систематического повто-
рения ранее полученных знаний и умения 
применять фундаментальные знания мате-
матики в решении содержательно-приклад-
ных задач. 

Задача 1. Объем заготовительного зернохра-
нилища, использующегося для подготовки зерна 
к посеву и имеющего форму полуцилиндра, ра-
вен V0. Каковы должны быть его размеры, чтобы 
на изготовление такого зернохранилища ушло 
наименьшее количество материала? (Указание: 
учитывать основание зернохранилища) 

Задача 2. Крестьянско-фермерскому хозяй-
ству (КФХ) требуется построить сеновал для 
укрытия кормов от осадков с целью максималь-
ного сохранения в них питательных веществ, 
с наименьшим количеством использования рас-
ходных материалов. Каковы должны быть раз-
меры сеновала, имеющего форму прямой при-

змы, в основании которой лежит прямоугольная 
трапеция, если вместимость сеновала приблизи-
тельно должна быть равна 1000 м3, если ширина 
сеновала равна 10 м.

5-й этап. Этап постановки домашнего 
задания. Задание: а) решить содержатель-
но-прикладные задачи (1–3); б) составить 
самостоятельно две задачи прикладного 
характера. 

1. Объем заготовительного зернохранилища, 
использующегося для подготовки зерна к по-
севу и имеющего форму полуцилиндра, равен 
V0. Каковы должны быть его размеры, чтобы 
на изготовление такого зернохранилища ушло 
наименьшее количество материала? (Указание: 
учитывать основание зернохранилища).

2. Крестьянско-фермерскому хозяйству 
(КФХ) требуется построить сеновал для укры-
тия кормов от осадков с целью максимального 
сохранения в них питательных веществ, с наи-
меньшим количеством использования расходных 
материалов. Каковы должны быть размеры сено-
вала, имеющего форму прямой призмы, в осно-
вании которой лежит прямоугольная трапеция, 
если вместимость сеновала приблизительно 
должна быть равна 1000 м3, если ширина сено-
вала равна 10 м.

3. Производственная функция (в денеж-
ном выражении) имеет вид 
где х, у – количество единиц соответственно 
первого и второго ресурса. Стоимость единицы 
первого ресурса – 5, второго – 2 (ден. ед.). В силу 
бюджетных ограничений на ресурсы может быть 
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потрачено не более 400 (ден. ед.). В этих усло-
виях найти оптимальное для производителя зна-
чение (х, у) количества используемых ресурсов.

Самостоятельная работа студента – не-
обходимый компонент в методике обучения 
решению содержательно-прикладных задач. 
Благодаря ей вырабатываются навыки со-
ставления математической модели (имеет-
ся в виду математическое моделирование 
явлений, процессов, предметов исследова-
ний), осуществляется связь теории и прак-
тики, развивается логическое и креативное 
мышление и формируются творческие спо-
собности к нестандартному подходу в ре-
шении задач. Для самостоятельной работы 
при изучении математических дисциплин 
бакалаврами, отмечает Г. Ю. Дмух,  необхо-
димо обеспечение учебно-методическими 
комплексами высокого уровня (с достаточ-
ным количеством практико-ориентирован-
ных заданий) [20, с. 129]. Самостоятельное 
решение и составление содержательно-при-
кладных задач способствуют мотивации 
к изучению математики в данной методоло-
гической системе. Все это в совокупности 
определяет предпосылки для активизации 
познавательной деятельности студентов, 
углубленного и расширенного изучения 
ими дисциплины «Математика». 

С целью проверки эффективности раз-
работанной автором методики с 2021 по 
2024 г. на базе Иркутского ГАУ была про-
ведена экспериментальная работа, в кото-
рой приняли участие 60 студентов первого 
курса очной формы обучения инженер-
но-технических направлений подготовки 
бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» и 13.03.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника», 35.03.06 «Агро-
инженерия», 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 

Анализ результатов эксперимента 
показал положительную динамику из-
менения качества обучения решению 
содержательно-прикладных задач по 

данной методике путем ее постоянного 
совершенствования с 2021 по 2024 г.,  
включающего в себя подборку заданий 
и составления профессионально ориен-
тированных задач (рис. 6).

Рис. 6. Динамика роста эффективности 
методики

Заключение. Таким образом, квалифи-
кационная подготовка студентов – будущих 
специалистов аграрного профиля посред-
ством обучения математике в контексте со-
держательно-прикладной направленности 
реализуема и способствует не только по-
вышению их математической подготовки, 
но и актуализации профессиональных зна-
ний путем интеграции фундаментальной 
математики. Кроме того, такая концепция 
демонстрирует внутри- и межпредметную 
связь математики с другими науками, кото-
рая укрепляется путем систематического 
подхода методики обучения математике.

Современный специалист аграрного 
профиля, вооруженный знаниями про-
фессиональной и математической области, 
приемами и методами их интегрирования, 
готов к использованию математического 
аппарата для решения содержательно-при-
кладных задач из сельскохозяйственной 
области в условиях «современной обра-
зовательной парадигмы, основанной на 
многогранности, гибкости и системности 
мышления» [21]. 
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Возможности выявления и развития индивидуальных способностей 
одаренных обучающихся в современном технологическом образовании 

Некрасова Ирина Ивановна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Введение. Статья посвящена решению проблемы выявления и развития 
индивидуальных способностей одаренных обучающихся в современном технологическом 
образовании в условиях внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Ориентируясь на государственную значимость проблемы развития способностей обу-
чаемых в технологическом образовании, потребность в реализации всесторонней работы 
со способными обучающимися и недостаточность методической разработанности в этой 
области, была обозначена цель данной статьи – теоретически обосновать возможности вы-
явления и развития индивидуальных способностей одаренных обучающихся в современном 
технологическом образовании.

Методология и методы исследования. При написании статьи были использованы ме-
тоды анализа отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме выявления 
и развития способностей обучающихся. Были изучены труды теоретических направлений 
изучения проблемы одаренности: Д. Б. Богоявленской, Л. C. Выготского, В. В. Давыдова, 
Дж. Рензулли, П. Торренса, Ф. Гальтона, М. С. Егоровой, Т. М. Марютиной и др.

Результаты исследования. Для выявления потенциала способностей одаренных детей 
была принята пространственная концепция Р. В. Комарова. Она наиболее полно и при этом 
емко раскрывает структуру феномена одаренности и включает в себя компонент потенци-
альной одаренности. Основные проблемы выявления способностей связаны с многоаспек-
тностью и сложностью самого феномена одаренности.

Теоретические выводы, сделанные в результате работы, предполагают смещение ак-
центов в существующем учебном плане в пользу индивидуализации образовательных про-
грамм. Они также открывают новые возможности для применения таких программ в бу-
дущем и будут полезны для педагогов школ и организаций дополнительного образования, 
ведущих работу по развитию способностей обучающихся, как в качестве методического 
сопровождения, так и в качестве обучающих материалов для повышения квалификации 
учителей труда (технологии).

Заключение. В заключении делается вывод о том, что комплексный подход в выявлении 
детской одаренности в условиях современного технологического образования – это слож-
ный процесс, который требует учета многих факторов и условий. Он направлен на создание 
благоприятной среды для обучения и развития всех обучающихся. Для разработки такого 
подхода были рассмотрены основные существующие методы диагностики одаренности, 
такие как наблюдение, психологические исследования, тестовые методики, эксперимент, 
выявление одаренности посредством конкурсных мероприятий, экспертная оценка.

Ключевые слова: одаренность; факторы одаренности; классификация видов одаренно-
сти; феномен одаренности; комплексный подход; методы диагностики одаренности
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Scientific article

Opportunities to Identify and Develop the Individual Abilities  
of Gifted Students in Modern Technological Education

Irina I. Nekrasova1
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the solution of the problem of identifying and 
developing individual abilities of gifted students in modern technological education in the context 
of extracurricular activities and additional education.

Focusing on the state significance of the problem of developing the abilities of students in 
technological education, the need to implement comprehensive work with capable students and 
the insufficiency of methodological development in this area, the purpose of this article was 
designated to theoretically substantiate the possibilities of identifying and developing individual 
abilities of gifted students in modern technological education.

Methodology and research methods. When writing the article, the following methods were 
used: analysis of domestic and foreign scientific literature on the problem of identifying and 
developing students’ abilities. The works of theoretical directions in the study of the problem 
of giftedness were studied: D. B. Bogoyavlenskaya, L. S. Vygotsky, V. V. Davydov, J. Renzulli,  
P. Torrens, F. Galton, M. S. Egorova, T. M. Maryutina and others.

Results of the study. To identify the potential abilities of gifted children, the spatial concept 
of R. V. Komarov was adopted. It most fully and at the same time succinctly reveals the structure 
of the phenomenon of giftedness, and includes a component of potential giftedness. The main 
problems of identifying abilities are associated with the multifaceted nature and complexity of 
the phenomenon of giftedness itself.

The theoretical conclusions made as a result of the work suggest a shift in emphasis in the existing 
curriculum in favor of the individualization of educational programs. They also open up new opportunities 
for the use of such programs in the future and will be useful for teachers of schools and organizations of 
additional education, working on the development of students’ abilities, both as methodological support 
and as training materials for advanced training of labor (technology) teachers.

Conclusion. In conclusion, it is concluded that an integrated approach to identifying children’s 
giftedness in the context of modern technological education is a complex process that requires taking 
into account many factors and conditions. It is aimed at creating a favorable environment for the 
learning and development of all students. To develop this approach, the main existing methods of 
diagnosing giftedness were considered, such as: observation, psychological research, test methods, 
experiment, identification of giftedness through competitive events, expert assessment.

Keywords: giftedness; factors of giftedness; classification of types of giftedness; phenomenon 
of giftedness; integrated approach; methods of giftedness diagnostics
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Введение. Постановка проблемы. Тех-

нологическая подготовка занимает особое 
место в системе общего образования. Она 
является интегративной областью, соеди-
няющей в себе теоретические знания из 
большинства школьных предметов и прак-
тические навыки по их применению в дея-
тельности по преобразованию материалов 
и информации. Отличительной чертой 
технологического образования является 
его разноплановость и практический под-
ход к решению реальных жизненных задач, 
что открывает широкие возможности для 
развития способностей обучающихся в со-
ответствии с их индивидуальными потреб-
ностями.

Большинство исследователей сходят-
ся во мнении, что одаренные обучающи-
еся обладают особыми (отличными от 
большинства) способностями, нуждают-
ся в специфическом подходе к образованию 
и имеют высокий потенциал личностного 
и профессионального развития. Но многие 
аспекты темы одаренности имеют совер-
шенно разное толкование и не имеют об-
щепринятых положений. Первостепенная 
причина состоит в сложности и многогран-
ности самого феномена одаренности и, как 
следствие, большом количестве подходов 
к его изучению. Сам термин «одаренность» 
имеет более двух десятков определений 
и как минимум три предполагаемых источ-
ника таланта: «божественный дар», генети-
ка и среда. При этом часть исследователей 
отрицают существование одаренности как 
таковой. Частота проявлений таланта так-
же имеет три основные теории: особых 
талантов не существует, талантливы лишь 
немногие, талантлив каждый. Неоднознач-
ность интерпретации основных составляю-
щих одаренности усложняет практическую 
работу по ее выявлению, сопровождению 
и развитию.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Термин «одаренность» появился в пси-
хологии в начале XX в. благодаря амери-
канцу Г. Уипплу, который обозначил им 

учащихся со сверхнормальными способно-
стями [1]. До этого оперировали понятиями 
«талант», «дар» и «гений». Данный этап вы-
двинул на ведущие позиции идею интеллек-
туальной одаренности. В роли основопо-
лагающего фактора развития умственных 
способностей ребенка определялась сре-
да: уровень жизни, условия воспитания, 
качество образования. При этом влияние 
наследственности не отрицалось, но и не 
рассматривалось в качестве существенной 
закономерности. 

Немецкий психолог Вильям Штерн 
считал, что «умственная одаренность есть 
общая способность сознательно напра-
вить свое мышление на новые требова-
ния, есть общая умственная способность 
приспособления к новым задачам и усло-
виям жизни» [2, с. 205]. В 1912 г. он ввел 
понятие коэффициента интеллекта (IQ), 
который вычислялся по результатам те-
стирования и расценивался как показа-
тель уровня интеллектуального развития 
(умственной отсталости, средних спо-
собностей и одаренности). Созданием 
тестологических методик занимались  
А. Бине, В. Штерн, Дж. Равен, Т. Симон, 
Г. И. Россолимо и др. Модели и концеп-
ции одаренности разрабатывали Д. Рен-
зулли, Дж. Гилфорд, Д. Б. Богоявленская, 
В. Д. Шадриков и др. 

В настоящее время в мире существует 
несколько десятков научных концепций 
одаренности, основанных на многообразии 
теоретических направлений изучения про-
блемы одаренности. Д. Б. Богоявленская [3], 
Л. C. Выготский [4], В. В. Давыдов [5], Дж. 
Рензулли [6], П. Торренс [7] рассматривали 
одаренность как индивидуальную особен-
ность личности. Психогенетическую при-
роду одаренности изучали Ф. Гальтон [8], 
М. С. Егорова [9], Т. М. Марютина и др. 
Разработкой измерительных материалов 
для оценки степени одаренности с помо-
щью тестов интеллекта и креативности 
занимались А. Бине [10], Г. Айзенк [11], 
Д. Векслер [12], и др. В большей степени 



89Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2025

PROFESSIONAL TRAINING
отвечают вызовам нашего времени рабо-
ты В. Н. Дружинина, Ю. Д. Бабаевой [13], 
Е. П. Ильина [14]. В их трудах явно про-
слеживается интегративная и динамическая 
характеристика одаренности как свойства 
личности, включающая в себя множествен-
ные факторы психического развития. 

Одаренность является системным по-
нятием, включающим в себя множество 
факторов, при взаимодействии которых 
достигается цель – получение полезного 
и оригинального результата деятельности. 
Для того чтобы установить факторы, рас-
смотрим некоторые теории одаренности.

Теория врожденных способностей Френ-
сиса Гальтона. Английский исследователь 
Ф. Гальтон считал способности человека 
биологически обусловленными. Основную 
роль в проявлении выдающихся способно-
стей он отдавал хорошей наследственности. 
При изучении жизнеописания выдающихся 
личностей был получен следующий резуль-
тат: выявлена существенная закономерность 
между способностями предков и потомков. 
Была предпринята попытка прогнозировать 
способности человека на основании жизни 
старшего поколения семьи. Многие после-
дователи выделяли разный процент вероят-
ности влияния наследственности на даль-
нейшее развитие. Однако данная теория 
неоднократно опровергалась и не нашла 
своего развития в современном мире. Ос-
новной фактор – наследственность.

Теория множественного интеллекта Го-
варда Гарднера. Данная теория появилась 
как противоположность исключительно 
интеллектуальной модели одаренности. 
Критикуя тесты интеллекта (IQ), которые 
известны своей ограниченностью, Г. Гар-
днер разработал теорию множественного 
интеллекта. Главная отличительная осо-
бенность теории заключается в изучении 
умственных способностей в различных ус-
ловиях. Он учитывал и качество восприятия 
информации, и процесс принятия решений, 
и обусловленность мотивации. Модель от-
ражает девять типов интеллекта: визуаль-

но-пространственный, лингвистический, 
музыкальный, межличностный, внутри-
личностный, натуралистический, логико-
математический, телесно-кинестетический, 
экзистенциальный. Данная теория не на-
шла широкого применения, однако дока-
зала важное условие: необходимо искать 
правильный подход к каждому ребенку, ос-
новываясь на его особенностях. Основной 
фактор – тип интеллекта.

Пятифакторная модель А. Танненба-
ума. Также известна как «психосоциаль-
ная» модель или модель «морской звезды». 
В 1983 г. Абрам Танненбаум предложил 
классифицировать «таланты» по степени 
нуждаемости социума в них. Он выделил 
4 типа талантов.

1. Дефицитные таланты. Это те талан-
ты, в которых ощущается постоянная не-
хватка. Такие люди незаменимы в обществе. 

2. Избыточные таланты. К таким та-
лантам А. Танненбаум относит те, кото-
рые ценятся за глубину чувств и относят-
ся в большей степени к разряду роскоши: 
произведения изобразительного, музыкаль-
ного и литературного искусства и т. д. Без 
них общество прожить способно, однако 
они крайне важны для развития человече-
ской души. 

3. Достаточные таланты (соблюдается 
баланс спрос – предложение). Здесь рас-
сматриваются в первую очередь професси-
ональные навыки производителей товаров 
и услуг. На первое место выходит высокая 
квалификация, а не творческий подход к де-
ятельности. Такими талантами обладают, 
как правило, очень хорошие специалисты 
своего дела. 

4. Аномальные таланты. Уникальные та-
ланты, которые могут быть как признанны-
ми, так и не признанными обществом. Их 
отличительная черта заключается в почти 
единичном характере. 

Данная модель описывает 5 ключевых 
факторов:

 – интеллектуальные способности (коэф-
фициент интеллекта выше среднего);
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 – высокий уровень специальных спо-

собностей (в конкретном виде деятель-
ности);

 – неинтеллектуальный фактор (такие 
личные качества человека, как воля, моти-
вация, упорство и т. д.);

 – средовой фактор (обстоятельства, спо-
собствующие развитию человека: школа, 
семья, окружение и т. д.);

 – независящий фактор (удача, благопри-
ятное стечение обстоятельств, шанс).

Мюнхенская многофакторная модель 
одаренности (К. Хеллер). Создатели данной 
модели разделяли идею о многофакторно-
сти феномена одаренности и в 1993 г., про-
ведя исследование, выявили следующие 
факторы: 

 – интеллектуальный: высокий уровень 
интеллекта;

 – творческий: оригинальность, креатив-
ность; 

 – личностный: обучаемость (скорость 
усвоения материала), заинтересованность 
(мотивация, любопытство, целеустремлен-
ность), внутренний локус контроля, само-
стоятельность, самооценка.

Триадная модель одаренности (Дж. Рен-
зулли). Данная модель достаточно распро-
страненная и часто принимается за основу 
других исследований. Она включает в себя 
три основных фактора: 

1. Общие (интеллектуальные) или спе-
циальные способности, имеющие уро-
вень выше среднего. 

2. Развитое творческое мышление (креа-
тивность и другие параметры).

3. Мотивационный фактор (настойчи-
вость, трудолюбие, целеустремленность, 
искренний интерес). 

На пересечении этих компонентов и про-
является то, что принято называть одарен-
ностью (рис. 1). Данная модель предназна-
чена для любой сферы деятельности, будь 
то математика или музыка, а также дает воз-
можность уйти от деления обучающихся на 
«одаренных» и «неодаренных». 

Рис. 1. Трехкольцевая модель Дж. Рензулли

Важно заметить, что по отдельности 
элементы не приведут к успеху. И здесь не-
которые исследователи дополняют триад-
ную модель четвертым фактором – успеш-
ностью. Как правило, под успешностью 
подразумевается не только конечный вы-
дающийся результат деятельности, но и ус-
ловия, позволившие ему случиться (взаи-
модействие средовых факторов, везение, 
стечение обстоятельств).

Рабочая концепция одаренности 
(Д. Б. Богоявленская и др. [15]). Данная 
концепция является наиболее популярной 
среди современного психолого-педагогиче-
ского сообщества, работающего с одарен-
ными детьми. В ней выделяются два осно-
вополагающих аспекта одаренности: 

 – инструментальный (деятельностный, 
«могу»);

 – мотивационный (личностный, «хочу»).
Главные достоинства такого подхода – ла-

коничность и отсутствие смешения близко-
родственных факторов. Она нацелена на вы-
явление актуальной одаренности, то есть 
успешных и высокомотивированных детей. 

Пространственная концепция ода-
ренности (модель «шаровой молнии», 
Р. В. Комаров). Эта достаточно молодая 
концепция является логическим продол-
жением плоскостной модели, представлен-
ной в рабочей концепции одаренности. Она 
дополняется третьей плоскостью, образуя 
собой объем, некое полноценное простран-
ство для развития одаренности (рис. 2). 
И плоскость эта – потенциал. Как заявляет 
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автор, «потенциальный аспект раскрывает-
ся в 3D-модели плоскостью, образованной 
отношением сознания к личности, и пред-
стает как высвобождение потенциаль-
ных возможностей субъекта» [16, с. 121]. 
Согласно концепции, потенциал характе-

ризуется внутренней готовностью ребенка 
к изменениям. Преимуществом этой моде-
ли является отражение потенциально ода-
ренной категории обучающихся, которые по 
различным причинам пока не нашли про-
явление своих способностей. 

Рис. 2. Пространственная модель одаренности Р. В. Комарова

Одаренность по степени сформирован-
ности бывает актуальной и потенциаль-
ной. Актуальная одаренность проявляет-
ся, как правило, в превосходстве развития 
ребенка над сверстниками в каком-ли-
бо виде деятельности. Она может выра-
жаться в нестандартности применяемых 
приемов, высокой скорости выполнения 
чего-либо без ущерба качеству, ориги-
нальности решений, необычности ко-
нечных продуктов деятельности и т. д. 
Потенциальная одаренность заключает-
ся в возможностях, которые могут в бу-
дущем проявиться в виде значимых до-
стижений. Чтобы осуществить переход 
из разряда потенциальной в разряд акту-
альной одаренности, необходимо создать 
надлежащие условия для раскрытия и раз-
вития способностей ребенка. 

Одаренность по форме проявления. По 
данному признаку может подразделяться 
на явную и скрытую. Явную одаренность 
сложно не заметить даже в условиях стан-

дартного образовательного процесса. Та-
кие дети существенно выделяются на фоне 
сверстников, демонстрируя свои способ-
ности. В случае со скрытой одаренностью, 
которая по каким-либо причинам не выдает 
себя, стоит полагаться на принцип педаго-
гического оптимизма. Если явных призна-
ков одаренности ребенок не демонстрирует, 
это значит лишь то, что его способности 
пока не нашли своего способа проявления. 
Из чего снова следует вывод о необходимо-
сти создания благоприятных условий для 
данного процесса.

Одаренность по виду деятельности. Ос-
новным критерием, по которому целесоо-
бразно подразделять одаренность на виды, 
является именно деятельность как основ-
ное условие развития ребенка. Самой про-
работанной можно считать классификацию 
по модели множественного интеллекта  
Х. Гарднера [17]. Ее достоинствами явля-
ются подробность и конкретность: каждо-
му виду интеллекта присвоены типичные 
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профессиональные роли, указаны практи-
ческие задачи и подобран стиль обучения. 

Данную классификацию удобно предста-
вить в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1
Классификация видов одаренности (по H. Gardner, A. Chapman)

Вид  
интел-
лекта 

Описание Типичные  
роли 

Связанные задачи,  
активность и пробы 

Предпочита-
емый стиль 
обучения 

1 2 3 4 5

1.
 Л

ин
гв

ис
ти

че
ск

ий
 

Письменная и 
разговорная речь; 
интерпретация и 
объяснение идей 
и информации по-
средством общения, 
понимание отноше-
ний между значением 
и смыслом 

Писатели, адвокаты, 
журналисты, спикеры, 
тренеры, составители 
рекламных лозунгов, 
учителя английского, 
поэты, редакторы, 
лингвисты, перевод-
чики, консультанты 
СМИ, ТВ и радио-
дикторы, «голос за 
кадром» 

Написать ряд инструкций; 
рассказать тему; отредактиро-
вать письменное произведение 
или работу; составить речь; 
прокомментировать случивше-
еся; создать положительный 
или отрицательный поворот в 
истории 

Слова и язык 

2.
 Л

ог
ик

о-
ма

те
ма

ти
че

ск
ий

 Логическое мыш-
ление, выявление 
закономерностей, 
научное обоснование 
и дедукция; анализ 
проблем, выполнение 
математических вы-
числений, понимание 
связи между при-
чиной и следствием в 
полученных важных 
данных

Ученые, инженеры, 
компьютерные экспер-
ты, бухгалтеры, стати-
стики, исследователи, 
аналитики, торговцы, 
букмекеры, банкиры, 
страховые маклеры, 
посредники, операто-
ры, специалисты по 
ремонту, директора

Выполнить в уме вычисления; 
придумать обработку, чтобы 
измерить что-либо сложное; 
проанализировать, как работа-
ет машина, создание процесса; 
разработать стратегию для 
достижения цели; оценка стои-
мости бизнеса

Числа  
и логика 

3.
 М

уз
ы

ка
ль

ны
й 

Музыкальные способ-
ности, понимание, 
оценка и использова-
ние музыки; распозна-
ние тональных  
и ритмичных об-
разцов, понимание 
отношения между 
звуками и чувством 

Музыканты, певцы, 
композиторы, ди-джеи, 
музыкальные про-
дюсеры, настройщики 
фортепьяно, инжене-
ры-акустики, конфе-
рансье, консультанты 
по среде  
и шуму, преподавате-
ли сценической речи 

Исполнять музыкальное про-
изведение; петь песни; делать 
обзор музыкального произведе-
ния; учить игре на каком-либо 
музыкальном инструменте; 
задавать лад музыки для теле-
фонных систем 

Музыка, зву-
ки, ритм 

4.
 Т

ел
ес

но
-к

ин
ес

те
ти

че
ск

ий
 Контроль за движени-

ем тела, ловкость рук, 
физическое провор-
ство и баланс; коорди-
нация глаз и тела 

Танцоры, демонстра-
торы, актеры, атлеты, 
водолазы, спортсмены, 
солдаты, пожарные, 
артисты-исполни-
тели; эргономисты, 
остеопаты, рыбаки, 
водители, ремесленни-
ки; садовники, повара, 
иглотерапевты, цели-
тели, авантюристы 

Показывать фокусы; демон-
стрировать спортивную техни-
ку; создавать пантомиму, чтобы 
объяснить что-то; встряхивать 
блин; запускать бумажного 
змея; тренировать в качестве 
тренера; оценивать эргономику 
рабочего места 

Физический 
опыт и движе-
ние, прикос-
новение  
и чувство 



93Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2025

PROFESSIONAL TRAINING

1 2 3 4 5
5.

 П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
но

-в
из

уа
ль

ны
й Визуальное и 

пространственное 
восприятие; интер-
претация и создание 
визуальных изображе-
ний; образное  
воображение и вы-
ражение; понимание 
отношения между об-
разами и значениями, 
между пространством 
и эффектом 

Художники, проек-
тировщики, мульти-
пликаторы, историки, 
архитекторы, фото-
графы, скульпторы, 
градостроители, про-
видцы, изобретатели, 
инженеры, консуль-
танты в сфере красоты 
и косметики 

Проектировать костюмы; 
интерпретировать живопись; 
создавать интерьер помеще-
ния; создавать корпоративный 
логотип; проектировать здание; 
паковать чемодан или багаж-
ник автомобиля 

Картины, фор-
мы, образы, 
3D- простран-
ство 

6.
 М

еж
ли

чн
ос

тн
ы

й 

Восприятие чувств 
других людей; спо-
собность вступать  
в отношения с окру-
жающими; интерпре-
тация поведения  
и коммуникаций; по-
нимание отношений 
между людьми и их 
ситуациями, включая 
других людей 

Врачи, профессио-
налы по управлению 
персоналом, по-
средники, лидеры, 
консультанты, полити-
ческие деятели, про-
давцы, духовенство, 
психологи, учителя, 
доктора, целители, ор-
ганизаторы, сиделки, 
рекламные професси-
оналы, тренеры и на-
ставники (Существует 
явная связь между 
этим типом интеллек-
та и тем, что сейчас 
называется эмоцио-
нальным интеллектом 
или EQ.)

Интерпретировать настроения 
по выражению лица; демон-
стрировать чувства посред-
ством языка тела; произвольно 
влиять на чувства других; 
тренировать или консультиро-
вать другого человека 

Человеческий 
контакт, ком-
муникации, 
сотрудниче-
ство, взаимо-
действие 

7.
 В

ну
тр

ил
ич

но
ст

ны
й 

Самосознание, лич-
ные знания, личная 
объективность, спо-
собность понять че-
ловека, его отношения  
к окружающим 
и миру, а также 
собственные потреб-
ности и реакцию на 
изменения 

Может быть, любой, 
кто обладает самосо-
знанием и вовлечен 
в процесс изменения 
личных мыслей, убеж-
дений и поведения  
в отношении их поло-
жения, других людей, 
их целей и задач –  
в этом отношении есть 
сходство с уровнем 
самоактуализации, по 
А. Маслоу, и снова су-
ществует явная связь 
между этим типом 
интеллекта и тем, что 
сейчас называется 
эмоциональным 
интеллектом 

Рассматривать и решать 
какие-то свои цели и личные 
изменения, необходимые для 
их достижения; анализиро-
вать себя через призму «Окна 
Джохари», и принимать реше-
ние относительно вариантов 
развития 

Рефлексия, са-
мораскрытие 

Методология и методы исследования. 
При написании статьи был использован 
метод анализа отечественной и зарубеж-

ной научной литературы по проблеме раз-
вития одаренности обучающихся, а также 
теоретические методы научного познания: 

Окончание табл. 1
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анализ, синтез, классификацию, сравнение, 
обобщение, аналогию, систематизацию, мо-
делирование.

Результаты исследования, обсуждение. 
Самым трудоемким и непредсказуемым эта-
пом работы с одаренными детьми является 
именно выявление потенциала способно-
стей. За основу примем пространственную 
концепцию Р. В. Комарова. Она, во-первых, 
наиболее полно и при этом емко раскры-
вает структуру феномена одаренности; во-
вторых, включает в себя компонент потен-
циальной одаренности.

Основные проблемы связаны с много-
аспектностью и сложностью самого фено-
мена одаренности.

1. Этический аспект. Ярлыки «одарен» 
и «бездарен» не должны быть применимы 
ни к одному ребенку. Целью диагностики 
является не сам факт одаренности, а воз-
можность ее развития. То есть не результат, 
а процесс достижения результата. Выявля-
ют способности детей не для того, чтобы 
назвать кого-то гением, а чтобы помочь раз-
вить потенциал каждого. 

2. Недостижимость идеальной цели. 
Выявление одаренности у детей как само-
цель – ошибка. Стоит понимать, что про-
цесс определения одаренности порой носит 
субъективный характер. Причиной этого 
можно рассматривать отсутствие однознач-
ных критериев для выявления одаренности. 
Выявить способности абсолютно у каждого 
из обучающихся невозможно ввиду многих 
обстоятельств. 

3. То, когда и в какой степени проявятся 
способности ребенка, исключительно инди-
видуально и зависит от совокупности раз-
личных факторов: наследственности, состо-
яния здоровья, социальной среды, наличия 
поддержки со стороны авторитетных взрос-
лых и др. Так, при недостаточности благо-
приятных условий для развития ребенка его 
способности могут остаться незамеченны-
ми на протяжении всей жизни. 

4. Разнообразие так называемых видов 

(сфер) одаренности. Общепризнанной клас-
сификации видов одаренности на данный 
момент не существует. Одаренность мо-
жет проявляться в разных областях знаний 
и умений. Некоторые дети могут быть та-
лантливыми в математике, другие – в ис-
кусстве, третьи – в спорте. Но не всегда 
легко определить, в какой области ребенок 
наиболее одарен.

5. Проблема оценки уровня одаренности. 
Как правильно оценить уровень интеллек-
та или творческих способностей? Какие 
методы использовать? Эти вопросы до сих 
пор остаются открытыми. Достаточно рас-
пространены тестовые, опросные и рису-
ночные методики по определению тех или 
иных способностей. Однако методики, ко-
торая с высокой точностью определит та-
лант, не существует. 

Все эти проблемы указывают на необхо-
димость комплексного подхода к выявле-
нию детской одаренности. Обязательные, 
базовые условия, без которых процесс де-
текции способностей не может считаться 
полноценным, опишем ниже.

Квалифицированные, мотивированные 
педагоги с высоким уровнем эмоционально-
го интеллекта. В условиях школы именно 
педагог имеет определяющую роль в обра-
зовании ребенка. Ставить нестандартные 
задачи перед обучающимися, замечать не-
типичные способы их решения, развивать 
критическое мышление, чувствовать каж-
дого ребенка – непростые задачи, стоящие 
перед учителем. 

Всесторонняя оценка способностей ре-
бенка. Существуют различные тесты и ме-
тодики, позволяющие определить уровень 
интеллекта и креативности. Это действи-
тельно важная составляющая диагностики, 
но не главная. Определяющим в выявлении 
одаренности можно считать практическую 
деятельность, а начальным ее этапом – на-
блюдение. Для этого целесообразно вводить 
и чередовать как можно больше разновид-
ностей практических занятий в увлека-
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тельной форме и наблюдать за их ходом. 
Ребенок, погруженный в интересующую 
его деятельность, преображается. Он на-
чинает творить. Роль педагога заключает-
ся в подборе видов деятельности, способов 
их проведения и контроле за эмоциональ-
ным откликом ребенка. Здесь стоит учиты-
вать личностные качества ребенка: мотива-
цию, уверенность в себе, ответственность 
и самостоятельность. Личностные качества 
играют важную роль в развитии одаренно-
сти, поскольку они помогают преодолевать 
трудности и достигать поставленных целей.

Создание условий для всестороннего 
развития ребенка. Исходя из того, что та-
лант проявляется в действиях, необходимо 
создать ситуацию, в которой эти действия 
могут произойти. В условиях только лишь 
стандартных школьных уроков невозможно 
охватить все разнообразие возможных ин-
тересов. Возникает потребность в дополни-
тельных занятиях. Современная школа пре-
доставляет возможность искать и находить 
увлечение, удовлетворяющее индивидуаль-
ные потребности посредством внеурочной 
деятельности, дополнительного образова-
ния, конкурсов, соревнований, олимпиад. 

Благоприятный психологический кли-
мат. Важно помнить, что успех приходит 
тогда, когда ребенок получает удовольствие 
от того, что делает. Данное условие невоз-
можно в ситуациях, когда ему угрожает 
физическая или психологическая опасность. 
Буллинг в школе, моральное давление дома, 
груз ответственности тормозит процесс 
развития таланта.

Заключение. Комплексный подход в вы-
явлении детской одаренности в условиях 
современного технологического образо-
вания – это сложный процесс, который 
требует учета многих факторов и условий. 
Он направлен на создание благоприятной 
среды для обучения и развития всех детей. 
Для разработки такого подхода были рас-
смотрены основные существующие методы 
диагностики одаренности. 

Наблюдение. Самый простой и распро-

страненный способ. По характеру деятель-
ности, по скорости, по способам можно 
понять, к чему у ребенка есть способности. 
В данном случае наиболее показательной 
будет именно та деятельность, к которой 
склонен сам ребенок, а не та, которая на-
вязана против желания.

Наблюдение должно быть продолжи-
тельным во времени и производиться всеми 
участниками образовательного процесса: 
и родителями, и педагогами, и самим ре-
бенком. Оценивать результаты наблюде-
ния должны сами наблюдатели. Выводы 
фиксируются и передаются экспертам для 
интерпретации (подробнее об экспертной 
оценке далее). 

Психологические исследования. Как 
и другие методы, не может применяться 
обособленно. Тем не менее является не-
отъемлемой частью процесса выявления 
одаренности. Здесь важным фактором яв-
ляется компетентность специалиста, вы-
полняющего исследования. Помимо стан-
дартных диагностических методик должны 
применяться и тренинговые, организован-
ные в реальных, а не искусственных ситу-
ациях.

Тестовые методики. Подбор тестовых 
методик напрямую зависит от преследуе-
мой цели. Для определения уровня интел-
лекта применяются одни методики, для вы-
явления креативности – другие. В данном 
случае очень важна валидность и соответ-
ствие возрасту. Решение тестов не должно 
занимать много времени, так как снижается 
концентрация внимания и, соответственно, 
достоверность ответов. А учитывая «кли-
повость» мышления современных школь-
ников, целесообразно проводить компью-
теризированную диагностику. Однако 
интерпретация результатов должна произ-
водиться человеком, а не машиной.

Эксперимент. В случае с выявлением 
одаренности контролируемый, но непред-
сказуемый эксперимент актуален в услови-
ях различных объединений по интересам. 
Спортивные секции, творческие студии 
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или технологические кружки – все они на-
правлены на организацию деятельности. 
А как было сказано ранее, способности 
рождаются и развиваются исключитель-
но в процессе деятельности. Руководитель 
объединения может создавать вполне есте-
ственные проблемные ситуации, наблюдать 
за процессом их решения и делать соответ-
ствующие выводы. В качестве краткосроч-
ного эксперимента могут использоваться 
различные образовательные, культурные 
и творческие события: предметные недели, 
КТД, концерты, ярмарки и т. д.

Выявление одаренности посредством 
конкурсных мероприятий. Данный способ, 
несмотря на значительные недостатки, мо-
жет рассматриваться как часть общей си-
стемы по выявлению одаренных детей, так 
как имеет понятный механизм действия. 
Конкурсные мероприятия мотивируют всех 
участников образовательного процесса. Ре-
бенок заинтересован в пополнении портфо-
лио серьезными достижениями, в дополни-
тельных баллах для поступления; родители 
рады достижениям ребенка; образователь-
ные организации повышают свой рейтинг. 
Для фиксации достижений может быть ис-
пользована таблица результативности, вы-
раженная в баллах. Баллы должны отражать 
уровень самого мероприятия (местный, му-
ниципальный, региональный, всероссий-
ский, международный) и результат (участие, 
1–3-е места). 

Экспертная оценка. Данный способ за-
вершает логику процесса выявления ода-
ренности. Он основывается на анализе 
итогов наблюдения, диагностических мате-
риалов, продуктов деятельности и резуль-
татов конкурсных мероприятий экспертами 
(группой экспертов). В качестве экспертов 
могут выступать педагоги и психологи, не-
посредственно контактирующие с ребен-
ком. Исключением является экспертная 

оценка продуктов деятельности. Например, 
оценить художественные данные ребенка 
по его картине может профессиональный 
художник. Однако его точка зрения должна 
являться лишь частью общего мнения пе-
дагогов, работающих с данным ребенком. 
Цель экспертной оценки не в констата-
ции факта «одарен» или «посредственен», 
а в определении дальнейшего пути разви-
тия ребенка.

Итак, основными принципами выявле-
ния одаренности являются:

– комплексный характер – необходим ме-
тодический инструментарий из сочетания 
различных методик, направленных на все-
стороннее исследование особенностей лич-
ности ребенка; 

– продолжительность во времени – иссле-
дования должны не только выявить способ-
ности, но и прослеживать их в динамике;

– учет мнения всех сторон образователь-
ного процесса – ребенка, родителей, педа-
гогов;

– особое внимание на зону ближайшего 
развития – необходимо выявить не только 
актуально одаренных детей, но и потенциал 
тех, кто по какой-либо причине не демон-
стрирует свои способности.

Теоретические выводы, сделанные в ре-
зультате работы, предполагают смещение 
акцентов в существующем учебном пла-
не в пользу внеучебной деятельности и до-
полнительных образовательных программ. 
Они также открывают новые возможности 
для применения этих программ в будущем. 
Материалы, разработанные в ходе исследо-
вания, будут полезны для педагогов школ 
и организаций дополнительного образова-
ния, ведущих работу по развитию способ-
ностей обучающихся как в качестве мето-
дического сопровождения, так и в качестве 
обучающих материалов для повышения 
квалификации учителей труда (технологии).
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Аннотация. В настоящее время от выпускников всех вузов, а в частности технических, 
требуется соответствие достаточно высоким требованиям, продиктованным потребностями 
производства, рынка труда, современного общества в целом. Актуальность работы заключа-
ется в необходимости изучения и анализа процесса формирования профессиональных ком-
петенций в условиях реализации интегративного подхода на основе междисциплинарных 
связей в целях повышения качества образования и профессионального развития личности.

Цель статьи – анализ междисциплинарных связей в процессе изучения студентами тех-
нических вузов смежных дисциплин для формирования профессиональных компетенций, 
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к выпускникам вузов на рынке 
труда.

Методология. Основу статьи составляют системный подход, интегративный подход, де-
ятельностный подход, позволяющие междисциплинарным связям интегрировать процесс 
обучения, решая прикладные задачи технических дисциплин способами и методами других 
базовых дисциплин. 

Результаты исследования. С целью обозначения имеющихся междисциплинарных 
связей между графическими и техническими дисциплинами рассмотрены примеры при-
менения графических методов решения прикладных технических задач. Решая задачи по 
теоретической механике аналитически и методом ортогональных проекций, получив при 
этом одинаковое решение, можно утверждать важность знаний начертательной геометрии 
в решении технических задач. 

Заключение. Благодаря междисциплинарным связям развивается творческая компонен-
та инженерного мышления, решение практических задач создает у обучающихся структуру 
системы знаний, умений, навыков, позволяя применять ее в будущей профессиональной 
деятельности. Применение интегративного подхода позволяет организовывать образова-
тельный процесс, опираясь на сформированную базу и применять изученные ранее методы 
для решения новых задач. 
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Abstract. Nowadays, graduates of all universities, and in particular technical universities, are 
required to meet the rather high requirements dictated by the needs of production, labor market, 
and modern society as a whole. The relevance of the work lies in the need to study and analyze 
the process of formation of professional competencies in the conditions of implementation of 
the integrative approach on the basis of interdisciplinary links in order to improve the quality of 
education and professional development of personality.

Objective: to analyze the interdisciplinary links in the process of studying related disciplines 
by students of technical universities for the formation of professional competencies that meet 
modern requirements for graduates of universities in the labor market.

Methodology. The basis of the article is the system approach, integrative approach, activity 
approach, allowing interdisciplinary links to integrate the learning process, solving applied prob-
lems of technical disciplines by means and methods of other basic disciplines.

Research Results. In order to indicate the existing interdisciplinary links between graphic 
and technical disciplines, examples of application of graphic methods for solving applied techni-
cal problems are considered. Solving problems in theoretical mechanics analytically and by the 
method of orthogonal projections, thus obtaining the same solution, it is possible to assert the 
importance of knowledge of descriptive geometry in solving technical problems. 

Conclusion. Thanks to interdisciplinary links, the creative component of engineering think-
ing develops, the solution of practical problems creates in students the structure of the system of 
knowledge, abilities, skills, allowing to apply it in future professional activity. The application 
of integrative approach allows organizing the educational process based on the formed base and 
applying the previously studied methods to solve new problems.
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Введение. Постановка задачи. 
В настоящее время от выпускников всех ву-
зов, в частности технических, требуется 
соответствие достаточно высоким требо-
ваниям, продиктованным потребностями 
производства, рынка труда, современного 
общества в целом. В связи с этим возрас-
тает уровень требований к формированию 
профессиональных компетенций в процес-
се обучения будущего инженера. Современ-
ный специалист должен обладать способ-
ностями, удовлетворяющими работодателя,  
т. е. быть грамотным в своей профессио-
нальной деятельности, иметь навыки рабо-

ты с современной техникой и программным 
обеспечением, уметь решать поставленные 
технические задачи, в том числе находить 
решение и в нестандартных ситуациях. 
Кроме этого, он должен знать полидисци-
плинарные методы оценки технических ре-
шений, быть способным к переносу знаний 
и закономерностей из одной области в дру-
гую для генерации идей [1].

Проблемой является то, что в техниче-
ском образовании часто проявляется диф-
ференциация наук, под которой следует 
понимать разделение одной науки на не-
сколько областей знания с их дальнейшей 
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специализацией [2]. Дифференциация про-
исходит в связи с достаточно быстрым 
темпом нарастания объема и усложнением 
содержания знаний. Такой подход приводит 
к разветвлению и образованию новых са-
мостоятельных научных отраслей. С одной 
стороны, такое деление способствует более 
глубокому познанию отдельных объемов 
научных знаний, их совершенствованию, 
а следовательно, переходу накопленных 
знаний на более высокий уровень. С дру-
гой стороны, это приводит к расчленению 
исходных наук на «новые», имеющие более 
точные узкоспециализированные сведения 
только по определенному кругу вопросов, 
что в свою очередь, при глубоком и увле-
ченном изучении какой-либо ветви научной 
области, может способствовать формиро-
ванию человека как эксперта, т. е. чело-
века, который знает все больше и больше 
о все меньшем и меньшем, пока не будет 
знать абсолютно все ни о чем [3]. В ито-
ге происходит некоторая утрата полноты 
знания, сужение кругозора [4], что в свою 
очередь, способствует развитию внутрен-
ней неуверенности человека, обладающего 
достаточно весомыми знаниями в диффе-
ренцированной области, но не владеющего 
целостным представлением о науке.

Противоположным процессом диффе-
ренциации наук является их интеграция, 
т. е. это взаимное проникновение, синтез, 
объединение дисциплин, их методов в одно 
целое, устранение границ между ними [5]. 
Применение в учебном процессе интегра-
тивного подхода обуславливает устране-
ние разобщения научных знаний, способ-
ствует взаимосвязанному изучению разных 
дисциплин и приобретению мобильного 
мышления, способного быстро находить 
решения поставленным задачам. 

Цель статьи: анализ междисциплинар-
ных связей в процессе изучении студентами 
технических вузов смежных дисциплин для 
формирования профессиональных компе-
тенций, отвечающих современным требова-
ниям, предъявляемым к выпускникам вузов 

на рынке труда.
Методология и методы исследования. 

В качестве теоретико-методических подхо-
дов использованы:

– системный подход, позволяющий меж-
дисциплинарным связям интегрировать 
процесс обучения, связанный с освоением 
отдельных знаний при изучении множества 
различных учебных дисциплин; 

– интегративный подход, дающий воз-
можность с использованием междисципли-
нарных связей решать прикладные задачи 
технических дисциплин способами и мето-
дами других базовых дисциплин; 

– деятельностный подход, допускаю-
щий возможность рассмотреть содержание 
работы преподавателя при реализации меж-
дисциплинарных связей.

Методами исследования являются изуче-
ние, анализ и обработка материала, изуче-
ние и систематизация опыта практической 
деятельности в системе высшего техниче-
ского образования. В качестве информации 
были использованы материалы литературы, 
позволяющие применить междисципли-
нарные связи для выстраивания индивиду-
альной траектории в изучении студентами 
смежных дисциплин.

Формирование учебных планов по раз-
личным направлениям подготовки ба-
калавриата в настоящее время основано 
на включении основных блоков: блок 1 – 
дисциплины, блок 2 – практики, блок 3 – го-
сударственная итоговая аттестация. Первый 
блок представляет собой набор обязатель-
ных к изучению дисциплин, а также тех, 
которые предусмотрены как часть, форми-
руемая участниками образовательных отно-
шений, включающая и дисциплины по вы-
бору. Высшее образование, как и любое 
другое (СПО, школьное) подразумевает от-
дельное изучение всех составляющих учеб-
ного плана, что связано с необходимостью 
более тщательного и детального рассмотре-
ния содержания всех дисциплин и освое-
ния обучающимися основ каждой научной 
области и овладения ими необходимыми 
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умениями и навыками. Для формирова-
ния требуемых современных компетенций 
очень важным является представление учеб-
ных материалов всего перечня изучаемых 
дисциплин именно в интегративной форме 
с целью формирования четкого взаимоувя-
занного представления в целом о специфике 
профессиональной деятельности, получен-
ного на базе качественной подготовки по 
каждой дисциплине в отдельности. В этом 
случае при освоении обучающимися раз-
личных частей блока 2 (практики) учебно-
го плана гораздо эффективнее происходит 
приобретение практических умений и на-
выков, необходимых в их будущей профес-
сиональной деятельности, которое будет 
обусловлено хорошим уровнем теоретиче-
ской подготовки по базовым и специальным 
дисциплинам. Тогда при прохождении за-
ключительного этапа образования (ито-
говой государственной аттестации) будут 
продемонстрированы достигнутые высокие 
результаты освоения образовательной про-
граммы. В противном случае, при изучении 
студентами наук дифференциально, у них 
формируется разрозненное восприятие всех 
изучаемых наук.

В настоящее время к формированию об-
разовательных программ высшего образо-
вания предъявляются требования по учету 
четкой взаимосвязи результатов образова-
ния с потребностями производства. В связи 
с этим возникает необходимость построе-
ния образовательного процесса на основе 
применения именно интегративного под-
хода. При этом важно заострять внимание 
на имеющиеся междисциплинарные связи 
разных дисциплин, как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.

В современной педагогической литературе 
междисциплинарные связи определяются как 
связи между основами учебных дисциплин, 
между структурными элементами содер-
жания, выраженными в понятиях, научных 
фактах, законах, в практических задачах [6].

Очевидно, что реализация интегративно-
го обучения по всем дисциплинам любого 

учебного плана практически невозмож-
на, в связи с отсутствием разработанных 
рабочих программ, учитывающих междис-
циплинарные связи, и учебных материалов, 
демонстрирующих общие закономерности 
изучаемых наук. При этом использование 
педагогических методик, акцентирую-
щих внимание на преемственности основ-
ных определений, законов, методов ре-
шения задач и т. п. одних дисциплин для 
применения в других дисциплинах, приво-
дит к более эффективному формированию 
профессиональных компетенций разносто-
ронне развитого будущего специалиста.

В современном техническом образова-
нии при попытке перейти на передовой 
уровень развития техники остаются акту-
альными вопросы, связанные с использова-
нием междисциплинарных связей.

Междисциплинарные связи в практиче-
ской и теоретической подготовке обучаю-
щихся позволяют интегрировать процесс 
обучения, связывая существующие знания 
с учебными программами, одновременно 
представляя новые знания через контексты 
из нескольких предметов [7], а также разви-
вать эрудированные личности с всесторон-
не развитым мировоззрением, способные 
систематизировать накопленные знания 
и эффективно их использовать для решения 
различных задач [8].

Междисциплинарные связи, реализу-
емые как сочетание знаний из различных 
областей науки, при использовании в об-
разовательном процессе, построенном на 
основе интегративных процессов, совер-
шенствуют методы и структуру образова-
тельной деятельности.

Целью интегративного подхода в под-
готовке инженера является развитие спо-
собности студентов применять знания 
и умения в ситуациях, связанных с решени-
ем вопросов учебной и производственной 
деятельности путем соединения полученных 
знаний в единую систему, способствуя как 
саморазвитию, так и научному развитию [9].

Создавая благоприятную почву для инте-
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грации знаний, междисциплинарные связи 
активизируют учебный процесс, усиливая 
практическую направленность обучения. 
Применение междисциплинарных связей 
при решении практических задач, нацелен-
ных на закрепление полученных теоретиче-
ских знаний, дает основание для развития 
креативной составляющей в формировании 
профессиональных способностей инженер-
ного мышления, позволяя выявить взаимос-
вязь отдельных учебных дисциплин с прак-
тическим применением знаний, умений 
и навыков для более эффективного обучения.

При реализации интегративного подхода 
с использованием междисциплинарных связей 
появляется возможность решения прикладных 
задач технических дисциплин способами и ме-
тодами других базовых дисциплин.

Результаты исследования. Современно-
му специалисту необходимо быть готовым 
к решению поставленных инженерных за-
дач и иметь навыки представления нагляд-
но-визуальной графической информации 
путем отображения своих мыслей в виде 
геометрических образов – наглядных изо-
бражений объектов, эскизов, схем, таблиц, 
траектории движения в форме лекальных 
кривых, чертежей.

Дисциплина «Начертательная геоме-
трия» в структуре образовательной про-
граммы относится к обязательной части. 
Ее изучение позволяет развивать простран-
ственное мышление обучающегося, способ-
ствует приобретению навыков визуализации 
мысли. Являясь одним из главных компонен-
тов в подготовке к практической инженер-
ной деятельности, она позволяет не только 
развивать конструктивно-геометрическое 
мышление и пространственное воображе-
ние, но и анализировать пространственные 
формы геометрических фигур в виде изо-
бражений, дает знания в оформлении кон-
структорской документации и возможность 
овладеть навыками в системе геометриче-
ского моделирования. Знания графической 
дисциплины позволяют обучающимся гра-
мотно выполнять графическую часть курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 
Визуализация графической информации, яв-
ляясь особенностью геометрических знаний, 
осуществляется средствами графического 
языка, который позволяет применять эти 
знания в различных областях науки. Чертеж – 
язык архитектурного проектирования – яв-
ляется важнейшим невербальным языком 
человека. 

При реализации междисциплинарных 
связей в учебном процессе представить ком-
плексно первичную информацию об идеях, 
планах и объектах позволит графический 
язык. Язык графики прост, точен, выразите-
лен, интернационален. Он понятен каждому 
архитектору, дизайнеру, инженеру, технику, 
доступен любому человеку независимо от 
профессии [10]. 

Принято считать, что французский уче-
ный Госпар Монж является основателем 
начертательной геометрии. В его работе 
«Начертательная геометрия» («Geometric 
Descriptive»), изданной в 1798 г., решались 
задачи применения теории геометрических 
преобразований, где он утверждал, что 
чертеж – это «язык техники». Незамени-
мый вклад он внес и в развитие архитекту-
ры: «…начертательная геометрия применя-
ется как метод изображения, определение 
теней создает преимущество и делает изо-
бражение более совершенным. … Опреде-
ление теней заключает две отдельные ча-
сти: она представляет построение контуров 
теней, другая заключается в нахождении 
оттенков…» [11].

Соглашаясь с Г. Монжем, русский гео-
метр, выдающийся ученый конца XIX в., 
профессор В. И. Курдюмов говорил, что 
«если чертеж является языком техники, то 
начертательная геометрия служит грамма-
тикой этого мирового языка, тем как она 
учит нас правильно читать чужие мысли, 
пользуясь в качестве слов одними только 
линиями и точками как элементами всяко-
го изображения». В «Курсе начертательной 
геометрии» он дал дальнейшее развитие 
способу преобразования проекций (враще-
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ние и перемена плоскостей проекций) [12].

Дальнейшее развитие начертательная 
геометрия получила в трудах ученого в об-
ласти инженерной графики, авиации и реак-
тивной техники Н. А. Рынина (1887–1942). 
Он показал различные области применения 
начертательной геометрии в области меха-
ники, аэросъемки, кинематографии.

Таким образом, еще много лет назад 
было отмечено, что начертательная геоме-
трия многогранна. Позволяя решать при-
кладные задачи, используя графические 
методы, она привлекает своей наглядно-
стью, поэтому является поистине универ-
сальной. И сегодня принято считать, что 
«…начертательная геометрия – дисципли-
на, необходимая, прежде всего, инженеру, 
т. е. с начертательной геометрией имеют 
дело в подавляющем большинстве техни-
ческие специальности» [13].

Построение учебного процесса с ис-
пользованием междисциплинарных связей 
дает возможность демонстрации примене-
ния методов начертательной геометрии для 
решения задач других дисциплин и способ-
ствует формированию целостного воспри-
ятия картины мира, позволяя значительно 
расширить профессиональную культуру 
будущих инженеров. На протяжении про-
цесса обучения в вузе курс начертательной 
геометрии переплетается с циклом про-
фессиональных дисциплин. Это позволяет 
устанавливать междисциплинарные связи 
со смежными общетехническими дисци-
плинами, такими как: теоретическая меха-
ника, детали машин и механизмов, архитек-
тура, геодезия и др.

С целью обозначения имеющихся междис-
циплинарных связей между графическими 
и техническими дисциплинами рассмотрим 
примеры применения графических методов 
решения прикладных технических задач. Так, 
при решении некоторых задач теоретической 
механики требуется определить значение 
момента силы, приложенной определенным 
образом в пространстве, относительно задан-
ного моментного центра. Для этого можно 

использовать правило векторного произве-
дения (см. пример 1, вариант 1) или приме-
нить теорему Вариньона, разложив силу на 
составляющие (см. пример 1, вариант 2), 
и определить величины проекций момента 
силы на координатные оси, а затем вычис-
лить значение момента относительно задан-
ного моментного центра. Продемонстрируем 
равнозначность методов решения такого типа 
задач методами теоретической механики и на-
чертательной геометрии.

Пример 1. Требуется вычислить значение 
момента силы 2 10 5F i j k= + + , для кото-
рой радиус-вектор точки ее приложения 

3 4 8Ar i j k= + +  относительно точки О (на-
чала координат) (рис. 1).

Решение: 
1-й вариант: Момент силы относительно 

оси – векторная величина, которая опреде-
ляется как векторное произведение радиус-
вектора точки приложения силы, т. е.

.
Согласно формуле векторного произве-

дения

( )0 3 4 8
  2   10 5

A

x y z

i j k i j k
M F r F x y z

F F F
= × = = =

( )0 3 4 8
  2   10 5

A

x y z

i j k i j k
M F r F x y z

F F F
= × = = =

4 8 3 8 3 4
10 5 2   5 2   10 

i j k+ + =

( ) ( ) ( )4 5 8 10 8 2 3 5 3 10 4 2i j k= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ =

( ) ( ) ( )4 5 8 10 8 2 3 5 3 10 4 2i j k= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ = ( )60 1 22 60 22 .i j k i j k− + ⋅ + ⋅ = − + +

( )60 1 22 60 22 .i j k i j k− + ⋅ + ⋅ = − + +

Следовательно, проекции вектора мо-
мента силы F  относительно т. О на оси 
координат соответственно равны 

Mx = –60 Нм, My = 1 Нм, Mz = 22 Нм
Тогда момент силы F относительно на-

чала координат
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Рис. 1. Решение задачи теоремой Вариньона

2-й вариант: Согласно условию зада-
чи  Fx = 2 H, Fy = 10 H, Fz = 5 H, rAx = 3 м,  
rAy = 4 м, rAz = 8 м,

Учитывая, что момент силы относитель-
но оси положительный, если вектор проек-
ции силы на плоскость, перпендикулярную 
оси, стремится повернуть тело вокруг этой 
оси против часовой стрелки, и отрицатель-
ный – если по часовой стрелке, получим 
следующие выражения:

Mx(F) = – Fy‧rAz + Fz‧rAy = –10‧8 + 5‧4 =  
 = –60H‧м; Fx ║ Ox = > Mx(Fx) = 0;

My(F) = Fx‧rAz – Fz‧rAx = 2‧8 – 5‧3 = 1 H‧м; 
Fy ║ Oy  => My(Fy) = 0;

Mz(F) = – Fx‧rAy +Fy‧rAx = 2‧4 + 10‧3 =  
 = 22 H‧м; Fz ║ Oz  = > Mz(Fz) = 0.

Таким образом, полный момент, как 
и в первом варианте, 

Решение этой же задачи можно выпол-
нить графически, используя метод начер-
тательной геометрии «Замена плоскостей 
проекций» (см. пример 2). Учитывая, что 
алгебраическое значение момента силы от-
носительно моментного центра вычисля-
ется как произведение этой силы на плечо, 
которое представляет собой кратчайшее 
расстояние между линией действия силы 
и моментным центром, видно, что задача 

сводится к определению натуральной вели-
чины расстояния между вектором заданной 
силы и моментным центром (т. е. началом 
координат).

Кратчайшим расстоянием от точки до 
прямой является перпендикуляр, прове-
денный из этой точки на прямую. При вы-
полнении двойной замены плоскостей, для 
нахождения натуральной величины перпен-
дикуляра, прямая общего положения зани-
мает положение проецирующей прямой, 
следовательно, соединив две точки между 
собой, становится возможным определить 
искомое расстояние.

Для решения рассматриваемой задачи 
(по условиям примера 1) необходимо пред-
ставить вектор заданной силы F, прило-
женной в т. А, отрезком AF (рис. 2). Далее 
нужно ввести новую фронтальную пло-
скость  – П4 параллельно прямой A1F1, в но-
вой плоскости прямая A4F4 займет поло-
жение фронтальной прямой уровня, а ее 
проекция будет являться натуральной ве-
личиной. Точка О4 займет соответствую-
щее положение. Затем необходимо ввести 
перпендикулярно A4F4 дополнительную го-
ризонтальную плоскость П5, где A5F5 займет 
положение горизонтально проецирующей 
прямой и спроецируется в точку A5 ≡ F5. 

Отрезок, полученный путем соединения 
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точек A5 ≡ F5 и О5, представляет собой на-
туральную величину перпендикуляра, про-
веденного из точки О на линию действия 
силы (прямую AF), т. е. плечо силы F отно-
сительно начала координат, равное с учетом 
масштаба 5,6 м.

Тогда значение момента силы, заданной 
ее проекциями на координатные оси, отно-
сительно т. О

 

Рис. 2. Решение задачи методом замены плоскостей

Нетрудно заметить, что полученное гра-
фическим способом значение плеча силы, 
дает то же значение момента, что и в рас-
смотренных выше вариантах решения за-
дачи.

Приведем еще один пример применения 
методов начертательной геометрии для ре-
шения практической задачи архитектуры – 
построение теней в ортогональных проек-
циях (пример 2). Для придания наглядности 
ортогональным чертежам зданий в архитек-
турном проектировании и для выявления 
рельефа фасада выполняется построение 
теней, позволяющее визуально оценить 
пропорции и глубины проектируемых зда-
ний. Для решения этой архитектурной зада-
чи графически необходимо применение на-
выков и знаний, полученных при изучении 
тем «Пересечение прямой с плоскостью» 
и «Пересечение плоскостей» дисциплины 
«Начертательная геометрия». Тени строятся 
от естественного освещения и солнца, лучи 
которых параллельны друг другу и направ-

лены по диагонали куба, истинный угол на-
клона которых равен 35°, а проекции лучей 
располагаются под углом 45° к оси. Задачей 
геометрического построения теней являет-
ся определение контуров собственных и па-
дающих теней.

Пример 2. Необходимо построить тени 
для здания сложной конфигурации, имею-
щего карниз, нишу цилиндрического и пря-
моугольного очертания (рис. 3).

Падающая тень от карниза строится на 
пересечении двух поверхностей. Границей 
падающей тени от карниза на фасад явля-
ется прямая параллельная той плоскости, 
от которой падает тень. При построении 
тени в нише цилиндрической поверхности 
строится собственная тень от неосвещенной 
части ниши, для чего необходимо провести 
нормаль (радиус под углом 45°) и получить 
контур собственной тени. Также падаю-
щую тень дают две прямые кромки ниши. 
Вертикальная прямая – тень на ось ниши, 
а тень от продольной прямой – кривая ли-
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ния, представляющая четверть окружности, 
попадающей на цилиндрическую вогнутую 
поверхность. Построение тени в прямо-
угольной нише дают горизонтально про-
ецирующая прямая и прямая, параллельная 
фронтальной плоскости, являющиеся пер-
пендикулярными прямыми по отношению 
друг к другу. В этом случае получаемая тень 
повторяет контур прямых, поэтому доста-

точно провести луч под углом 45° до пере-
сечения с прямыми.

Заметим, что способность применять 
знания геометрического формообразова-
ния в концепции архитектурного сооруже-
ния для передачи индивидуальности его 
формы и замысла архитектора является од-
ной из составляющих в профессиональной 
компетенции выпускника вуза.

Рис. 3. Построение собственных и падающих теней

Заключение. Рассмотренные при-
меры решения задач показывают воз-
можность внедрения в образовательный 
процесс интегративного подхода с приме-
нением междисциплинарных связей. Ме-
тоды начертательной геометрии позволяют 
не только решать архитектурные задачи по-
строения собственных и падающих теней 
геометрических объектов в их графической 
интерпретации, но и получать одинаковые 
с аналитическим расчетом решения зада-
чи теоретической механики. Способность 
решать подобные задачи, при кажущейся 
их простоте, обуславливает развитие само-
контроля при выполнении практических за-
даний. Многообразие вариантов в решении 

задач позволяет развивать умения и навы-
ки в новой учебной ситуации, дает возмож-
ность комплексного применения знаний из 
различных дисциплин, способствует разви-
тию мышления у студентов. 

Использование междисциплинарных 
связей поможет выявить главные части со-
держания образовательного процесса, до-
нести учебный материал, интенсифицируя 
умственные способности обучающихся 
с использованием запаса знаний, создавать 
новые подходы для интеграции наук, не-
обходимых в будущей профессиональной 
деятельности.

Анализируя использование междисци-
плинарных связей для реализации интегра-
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тивного подхода, можно отметить, что рабо-
та преподавателей должна быть построена 
таким образом, чтобы создать условия фор-
мирования у студентов единой системати-
зированной базы знаний, умений, навыков, 
последовательно наполненных всех дисци-
плин учебного плана.

Использование интегративного подхода 
позволяет не только организовывать обра-

зовательный процесс, опираясь на сформи-
рованную базу, но и применять изученные 
ранее методы для решения новых задач, 
обеспечивая непрерывное взаимодействие 
изучаемых дисциплин в решении при-
кладных задач как единой по содержанию 
и структуре системы, повышающей эффек-
тивность обучения и возможности интегра-
ции наук.
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Образовательное пространство вуза как способ трансляции 
социокультурных доминант во взаимоотношениях  

преподавателя и студента 

Вигель Нарине Липаритовна1, Меттини Эмилиано2
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос о социокультурных доминантах во вза-
имоотношениях преподавателя и студента в образовательном пространстве современного 
вуза. Важно понимать, что эти доминанты могут значительно отличаться от региона, страны 
и даже конкретного образовательного учреждения в связи с тем, что они точно определяют, 
как осуществляется взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, 
влияют на стиль преподавания, методы оценки и на учебную программу в целях улучшения 
взаимоотношений преподавателей с обучающимися и повышения их самооценки и успе-
ваемости.

Цель статьи. Целью статьи является анализ социокультурных доминант в образователь-
ном пространстве, представляющих совокупность ценностей, норм и традиций, формиру-
ющихся под влиянием общественно-культурного контекста, и в свою очередь влияющих на 
процесс обучения и воспитания. Изучение этих доминант позволяет рассмотреть их роль 
в качестве своеобразных фильтров, через которые индивиды воспринимают происходящее 
вокруг, что способствует сравнению ценностей, норм, обычаев и традиций, формирующих 
содержание образовательного процесса и выбора образовательных стратегий.

Методология и методы исследования. В статье используется аналитический метод – ана-
лиз ключевых факторов, определяющих динамику этих отношений: культурные традиции, 
нормы и ценности, присущие университету, а также социальные и психологические аспекты 
взаимодействия с применением к ним различных моделей и подходов, часто используемых 
в образовательном процессе, включая авторитарные и партнерские стили преподавания, 
и их влияние на учебный процесс и результаты обучения. 

Результаты исследования. Авторы статьи пришли к выводам, что сознание и учет со-
циокультурных доминант позволяют образовательным учреждениям разрабатывать более 
адаптированные и актуальные подходы к обучению, способствующие подготовке студентов 
к успешной интеграции в общество, что позволяет заключить, что межкультурная компе-
тентность обогащает студентов опытом взаимодействия с различными культурами, делая 
их более гибкими и открытыми к новым идеям. 

Заключение. В заключении делается вывод о наиболее эффективном индивидуальном 
подходе в педагогическом процессе и внедрении гибких адаптивных форм в образователь-
ную систему.

Ключевые слова: социокультурные доминанты; взаимоотношения преподавателя и сту-
дента; образовательная среда; педагогика; коммуникация; академическая культура; обра-
зовательные ценности; гендерные аспекты; авторитет преподавателя; студенческая авто-
номия

© Вигель Н. Л., Меттини Э., 2025



111Siberian Pedagogical Journal ♦ № 2 / 2025

PROFESSIONAL TRAINING
Для цитирования: Вигель Н. Л., Меттини Э. Образовательное пространство вуза как 
способ трансляции социокультурных доминант во взаимоотношениях преподавате-
ля и студента // Сибирский педагогический журнал. – 2025. – № 2. – С. 110–119. DOI:  
https://doi.org/10.15293/1813-4718.2502.10

Scientific article 

The Educational Space of the University as a way of Transmitting  
Socio-Cultural Dominants in Teacher-Student Relations

Narine L. Wiegel1, Emiliano Mettini2

1 Rostov State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 
Rostov on Don, Russia 

2 Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of 
the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. The article actualizes the question of socio-cultural dominants in the relationship 
between teacher and student in the educational space of a modern university. It is important to 
realize that these dominants can significantly differ from region, country and even from a particu-
lar educational institution because they determine the way of interaction between all participants 
of the educational process influence the teaching style, assessment methods and on the teaching 
style, assessment methods and the curriculum.

Purpose of the article. The aim of the article is to analyze the socio-cultural dominants in the 
educational space, which are a set of values, norms and traditions, formed under the influence 
of the social and cultural context and in turn influence the process of education and upbringing.

Methodology and methods of research.
The article uses analytical method of inquiring key factors defining dynamics of these rela-

tions: cultural traditions, norms and traditions, norms and values typical for university. As well 
social and psychological aspects of the interaction applying to them the various models and ap-
proaches often used in the educational process are inquired, including authoritarian and partner-
ship teaching styles, underscoring their impact on the learning process and learning outcomes. 

Results of the study. The authors concluded that being aware of and taking into account so-
ciocultural dominants allows educational institutions to develop more adapted and relevant ap-
proaches to teaching, which contribute to preparing students for successful integration into society.

Conclusion. The article conclude that the most effective individualized approach in the peda-
gogical process and the introduction of flexible adaptive forms in the educational system. 

Keywords: socio-cultural dominants; teacher-student relations; educational environment; 
pedagogy; communication; academic culture; educational values; gender aspects; teacher 
authority; student autonomy
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Введение. Постановка проблемы.  
Изучение взаимоотношений преподавателя 
и студента играет ключевую роль в обра-
зовательном процессе по нескольким при-
чинам. Во-первых, эти взаимоотноше-
ния влияют на мотивацию и успеваемость 

студентов. Студенты, которые чувствуют 
поддержку и внимание со стороны препо-
давателей, чаще проявляют активность на 
занятиях и стремятся достигать высоких ре-
зультатов [1; 2]. Во-вторых, эти отношения 
создают благоприятный эмоциональный 
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климат, который способствует личностному 
и профессиональному развитию студентов, 
что особенно важно в контексте высшего об-
разования. Кроме того, преподаватель, вос-
принимающий взаимодействие со студен-
тами как партнерство, может адаптировать 
методы обучения в соответствии с индиви-
дуальными потребностями и стилями об-
учения студентов, что делает образование 
более инклюзивным и эффективным.

Цель данной статьи заключается в том, 
чтобы проанализировать и систематизи-
ровать влияние взаимоотношений между 
преподавателями и студентами в образо-
вательном процессе, а также исследовать 
роль социокультурных доминант в фор-
мировании эффективного образователь-
ного пространства. Гипотеза представ-
ленного исследования заключается в том, 
что в образовательном пространстве фор-
мируются ценности и культурные нормы, 
присущие высшим учебным заведени-
ям в процессе вовлеченности преподавате-
лей и студентов как в учебный процесс ау-
диторных занятий, так и во внеаудиторное 
сотрудничество в области науки, воспита-
тельной и социальной работы. Слаженность 
и взаимопонимание, безусловно, принесут 
очень положительные результаты. Таким 
образом, в статье мы стремимся не толь-
ко расширить научное понимание данной 
темы, но и предложить практические реко-
мендации для улучшения образовательно-
го процесса. Социокультурные доминанты 
представляют собой устойчивые элементы 
культуры и общественного сознания, ко-
торые влияют на восприятие, мышление 
и поведение людей в обществе [3]. Эти до-
минанты выступают в роли своеобразных 
фильтров, через которые индивиды воспри-
нимают происходящее вокруг. Компоненты 
социокультурных доминант включают в себя 
ценности, нормы, обычаи, традиции и иные 
компоненты, которые формируют коллектив-
ное представление о мире и определяют зна-
чимость различных событий и явлений [4]. 
Роль социокультурных доминант в форми-

ровании образовательного пространства 
трудно переоценить, поскольку они высту-
пают в качестве катализатора интеграции 
новых знаний в уже существующую систему 
представлений. Социокультурные доминан-
ты определяют содержание и методы пре-
поднесения информации в образовательных 
учреждениях, а также влияют на выбор об-
разовательных стратегий. Они способствуют 
закреплению определенных моделей поведе-
ния и жизненных установок у учащихся, по-
могая им адаптироваться в культурной и со-
циальной среде. Благодаря этим доминантам 
образование становится процессом передачи 
не только знаний, но и социокультурного 
опыта, что в конечном итоге способствует 
формированию комплексной личности, спо-
собной эффективно функционировать в об-
ществе.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Обзор существующих исследова-
ний и теорий, касающихся роли социо-
культурных доминант, показывает, что они 
являются важным объектом изучения в гу-
манитарных и социальных науках [5; 6]. 
Исследователи обращают внимание на то, 
как социокультурные доминанты влияют 
на образовательные процессы, выделяя 
их значимость в контексте глобализации 
и изменений, происходящих в современном 
мире. Теории в этой области подчеркива-
ют взаимосвязь между социокультурными 
доминантами и успешностью различных 
образовательных моделей [7; 8]. Многие 
работы фокусируются на изучении того, как 
эти доминанты могут способствовать раз-
витию критического мышления, повышать 
способность учеников адаптироваться к из-
меняющимся условиям и внедрять иннова-
ции в образовательную практику. В свете 
этих исследований становится очевидным, 
что понимание и учет социокультурных 
доминант – ключевой фактор успешного 
управления образовательными процесса-
ми [9; 10]. 

Методология и методы исследования. 
При проведении настоящего исследования 
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авторы применили аналитический метод 
факторов, играющих ключевую роль для 
определения динамики взаимоотношений 
преподавателей и студентов. К этим по-
следним относятся культурные традиции, 
нормы и ценности, лежащие в основе жиз-
недеятельности университета, а также со-
циальные и психологические аспекты, кото-
рые регулируют эти взаимоотношения. При 
их анализе применялись различные моде-
ли и подходы, часто используемые в целях 
осуществления образовательного процес-
са, включая авторитарные и партнерские 
стили преподавания, и их влияние на учеб-
ный процесс и результаты обучения. 

Результаты исследования. В современ-
ных образовательных системах социокуль-
турные доминанты играют ключевую роль, 
не только формируя структуру и содержа-
ние обучения, но и определяя характер вза-
имодействия между студентами и препо-
давателями. Традиционные культурные 
нормы, такие как уважение к старшим, зна-
чимость классического искусства и литера-
туры, дисциплина и порядок, долгое время 
составляли основу образовательного про-
цесса в различных странах [11]. Эти нормы 
прививали уважение к знаниям и стимули-
ровали стремление студентов к учебным 
достижениям. С развитием глобализации 
и информационных технологий в образова-
тельное пространство начали проникать но-
вые культурные нормы и ценности. К ним 
относятся гибкость мышления, критиче-
ское осмысление информации, творческий 
подход к решению проблем и готовность 
к сотрудничеству с людьми из различных 
культурных контекстов [12]. Эти изменения 
отражают переход от индустриального об-
щества к обществу знаний, где успех в боль-
шей степени зависит от способности адап-
тироваться к быстро меняющимся условиям 
и постоянно учиться. Социальные измене-
ния, такие как демократизация, рост ролей 
гражданского общества и укрепление прав 
человека, значительным образом повлияли 
на образовательные ценности [13, с. 55]. 

В частности, современное образовательное 
пространство все более ориентируется на 
развитие личности студентов, их способно-
сти к самовыражению и индивидуальному 
пути в обучении. Развитие инклюзивных 
практик и акцент на формировании толе-
рантности и умения взаимодействовать 
с представителями разных социокультур-
ных слоев также стали важной частью об-
разовательной политики многих стран.

Этнические и гендерные аспекты обра-
зования приобретают все большее значе-
ние в качестве факторов, определяющих 
успех и благополучие студентов. Учиты-
вая многообразие современного общества, 
образовательные учреждения вынуждены 
адаптироваться к нуждам этнических мень-
шинств, создавая дружественные и инклю-
зивные пространства, в которых уважается 
культурное наследие и уникальность каж-
дого студента [14]. Что касается гендер-
ных аспектов, современные образователь-
ные структуры стремятся к достижению 
равных возможностей для всех учащихся, 
независимо от их пола, предоставляя плат-
формы для выражения и реализации потен-
циала каждого студента [15; 16; 17]. Такие 
подходы способствуют созданию более 
справедливого и гармоничного образова-
тельного пространства, обогащая его раз-
нообразием культурных и личных перспек-
тив [18]. Взаимоотношения преподавателя 
и студента играют важную роль в образова-
тельном процессе, так как именно от них во 
многом зависит эффективность обучения 
и общее восприятие учебного процес-
са обеими сторонами. Один из ключевых 
аспектов этих взаимоотношений заключа-
ется в выборе преподавателем и студентом 
коммуникативных стилей и стратегий вза-
имодействия. Эффективная коммуникация 
предполагает открытый диалог, в котором 
обе стороны могут выражать свои мысли 
и опасения, стремясь достичь понимания 
и достижимости общих целей. Преподава-
тель может использовать различные стили 
общения, от более формального и дистан-
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цированного до дружеского и партнерского 
подхода, в зависимости от культуры учеб-
ного заведения, предмета и личных пред-
почтений, однако важно, чтобы выбранный 
стиль способствовал активному вовлече-
нию студентов в процесс обучения [19; 20]. 
Важной составляющей этих взаимоотноше-
ний является доверие и взаимное уважение. 
Доверие между преподавателем и студен-
том формируется через открытость, чест-
ность и готовность услышать друг друга. 
Когда преподаватель демонстрирует дове-
рие к своему студенту, это повышает само-
оценку последнего и способствует более са-
мостоятельному подходу к обучению. В то 
же время взаимное уважение предполагает 
признание достоинства и ценности каждого 
участника образовательного процесса, вне 
зависимости от различий в статусе, знаниях 
или опыте. Это требует от преподавателя 
способности видеть в студентах полноцен-
ных партнеров в обучении, а от студентов – 
уважения к профессионализму и опыту пре-
подавателя.

Конфликты в образовательной среде не-
избежны, поскольку они могут возникнуть 
по множеству причин, таких как разногла-
сия по поводу оценок, несогласие с метода-
ми преподавания или личные различия [21]. 
Для успешного разрешения конфликтов 
необходимы навыки активного слушания 
и эмпатии, которые позволяют обеим сторо-
нам полноценно представлять и обсуждать 
свои чувства и потребности. Хорошо струк-
турированный подход к решению конфлик-
тов включает в себя поиск компромиссов 
и согласованность в действиях, что способ-
ствует восстановлению доверительных от-
ношений и улучшению учебного процесса. 
Более того, преодоление конфликта может 
стать ценным уроком для студентов о важ-
ности сотрудничества и дипломатии в про-
фессиональной жизни [22]. В конечном 
счете, здоровые и поддерживающие взаимо-
отношения между преподавателем и студен-
том являются основой успешного обучения 
и развития, при этом способствуя не только 

академическим достижениям, но и лично-
му росту всех участников образовательного 
процесса [23]. Анализ конкретных приме-
ров взаимодействия между образователь-
ными структурами и студентами показыва-
ет, что успешные кейсы чаще всего связаны 
с открытостью и готовностью к адаптации 
со стороны вузов. Например, успешно ре-
ализованные программы двустороннего 
обмена способствуют углублению интер-
национализации и повышению качества 
образования [24]. Один из примеров успеш-
ного взаимодействия можно наблюдать в со-
трудничестве российских вузов с универси-
тетами Германии и Франции, где студенты 
получают возможность провести часть обу-
чения за границей, что повышает их конку-
рентоспособность на международном рын-
ке труда. С другой стороны, в проблемных 
случаях многие университеты сталкивают-
ся с трудностями, связанными с недостаточ-
ной адаптацией образовательных программ 
под конкретные нужды рынка труда. Это 
приводит к ситуации, в которой выпуск-
ники не всегда обладают навыками, не-
обходимыми работодателям. Преодоление 
этих проблем требует более тесного взаи-
модействия между академическими учреж-
дениями и индустриальными партнерами, 
а также постоянного обновления учебных 
планов. В частности, успешным решением 
стал запуск программ, основанных на про-
ектном обучении, где студенты работают 
над реальными задачами совместно с пред-
приятиями. Влияние образовательных 
структур и государственной политики вуза 
также играет значительную роль в успешно-
сти взаимодействия [25]. Примером может 
служить внедрение системы грантов и сти-
пендий, стимулирующих научную и проек-
тно-ориентированную деятельность среди 
студентов. Наличие таких программ моти-
вирует студентов развивать практические 
навыки и способствует повышению уровня 
инновационных проектов. Кроме того, госу-
дарственная поддержка и инвестиции в об-
разовательные реформы могут значительно 
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улучшить ситуацию. Например, политика 
поддержки цифровизации образования 
и развитие программ онлайн-обучения по-
зволяют сделать качественное образование 
доступнее и гибче, что особенно актуаль-
но в условиях пандемии и быстро меня-
ющегося мира. Таким образом, успешные 
примеры взаимодействия, а также способы 
преодоления проблемных ситуаций демон-
стрируют важность динамичного подхода 
к управлению образовательными структу-
рами и необходимого внимания к изменя-
ющимся требованиям рынка труда. Вузы, 
активно реформирующие свою политику 
и образовательные программы, добивают-
ся более высоких результатов в подготовке 
компетентных специалистов.

Социокультурные доминанты играют 
значительную роль в академической успеш-
ности студентов, оказывая влияние как на 
мотивацию, так и на общую способность ус-
ваивать знания. Прежде всего, роль мотиви-
рующих факторов и поддержки со стороны 
преподавателей не может быть недооцене-
на. Преподаватели, проявляющие понима-
ние и использование различных культурных 
контекстов, способствуют созданию более 
инклюзивного и мотивирующего образо-
вательного и воспитательного простран-
ства [26]. Это поддерживает студентов в их 
учебной деятельности, поскольку персо-
нализированный подход и адаптация пре-
подавателей к разнообразным культурным 
основам учащихся повышает их заинтере-
сованность и стремление к достижению вы-
соких результатов. Положительная обрат-
ная связь и личное участие преподавателей 
создают чувство поддержки и уверенности, 
что позволяет студентам более эффектив-
но преодолевать учебные трудности [27]. 
Культурная идентичность студентов оказы-
вает существенное влияние на их обучение, 
формирует способы восприятия, интерпре-
тации и взаимодействия с образовательным 
материалом, влияя на когнитивные процес-
сы и стиль обучения. Влияние культурного 
фона может проявляться в предпочтениях 

к определенному стилю обучения, а так-
же в реакциях на учебный процесс. Осозна-
ние и уважение к культурной идентичности 
студентов со стороны учебных заведений 
способствуют созданию более комфортно-
го и продуктивного образовательного про-
странства. Когда студенты видят, что их 
культурная идентичность признается и це-
нится, они чувствуют себя более включен-
ными и готовы участвовать в коллективной 
образовательной деятельности. Таким обра-
зом, социокультурные доминанты, включая 
мотивирующие факторы, поддержку пре-
подавателей и культурную идентичность, 
играют ключевую роль в формировании 
академической успешности, помогая сту-
дентам преодолевать барьеры и достигать 
своих образовательных целей.

Повышение эффективности взаимодей-
ствия в образовательной среде является 
ключевым фактором успешного обучения 
и преподавания. Одним из действенных 
способов достижения этой цели является 
разработка программ профессионального 
развития для преподавателей. Такие про-
граммы ориентированы на улучшение 
педагогических навыков, внедрение со-
временных образовательных технологий 
и создание комфортного образовательного 
пространства, способствующего продук-
тивному обучению. Они помогают препо-
давателям быть в курсе последних тенден-
ций в области образования и обмениваться 
опытом с коллегами, что в свою очередь 
стимулирует внедрение инновационных 
подходов в преподавание. Вовлечение 
студентов в процесс формирования об-
разовательного пространства также игра-
ет важную роль. Когда студенты активно 
участвуют в разработке учебного контента 
и форматов занятий, они ощущают боль-
шую заинтересованность и ответственность 
за свое обучение. Это может проявлять-
ся в виде создания студенческих советов, 
проведения опросов мнений или совмест-
ных проектов, которые помогают препода-
вателям адаптировать обучение под нужды 
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и интересы студентов. Такой подход спо-
собствует не только улучшению качества 
обучения, но и развитию у студентов навы-
ков самоуправления и лидерства. Отдельно 
стоит выделить важность развития критиче-
ского мышления и межкультурной компе-
тентности. Критическое мышление позво-
ляет студентам анализировать информацию, 
формировать свои собственные обоснован-
ные взгляды и принимать взвешенные ре-
шения, что крайне важно в современном 
быстро меняющемся мире [27, с. 37]. Меж-
культурная компетентность же обогащает 
студентов опытом взаимодействия с различ-
ными культурами, делая их более гибкими 
и открытыми к новым идеям. Это качество 
особенно необходимо в условиях глоба-
лизации, когда межкультурное взаимодей-
ствие становится нормой. Программа обу-
чения, ориентированная на развитие этих 
навыков, делает образовательный процесс 
более полным и современным, подготавли-
вая студентов к профессиональной и лич-
ной жизни в многокультурном обществе.

Заключение. Исследование выявило не-
сколько ключевых выводов, которые могут 
значительно повлиять на образовательные 
практики в высших учебных заведениях. 
Во-первых, было установлено, что инди-
видуализированный подход к обучению 
существенно повышает уровень успевае-
мости студентов. Это подтверждает необ-
ходимость использования разнообразных 
педагогических стратегий, адаптированных 
к индивидуальным потребностям учащихся. 
Во-вторых, эффективность применения тех-

нологий в учебном процессе неоспорима, 
однако требует более продуманной инте-
грации, учитывающей как технические, так 
и педагогические аспекты. Практические 
рекомендации для преподавателей и адми-
нистрации вузов включают несколько пун-
ктов. Прежде всего, преподавателям для 
создания интерактивного и увлекательного 
образовательного опыта рекомендуется ак-
тивнее использовать технологии, включая 
онлайн-курсы и мультимедийные ресурсы. 
Кроме того, стоит сосредоточиться на по-
строении индивидуальных образователь-
ных траекторий для студентов, учитыва-
ющих их предпочтения и темп обучения. 
Администрация вузов должна обеспечить 
необходимую поддержку в виде инфра-
структуры и технического оснащения, 
а также организовать регулярные тренинги 
для повышения квалификации препода-
вателей в области цифровой грамотности. 
Для дальнейших исследований необходи-
мо продолжать изучение влияния различ-
ных педагогических технологий на каче-
ство образования, уделяя особое внимание 
долгосрочным эффектам их применения. 
Также актуальным остается исследование 
факторов, влияющих на мотивацию студен-
тов в процессе обучения, и разработка стра-
тегий для ее повышения. Важно проводить 
междисциплинарные исследования, кото-
рые бы объединяли образовательные прак-
тики с достижениями в области психологии 
и социологии, что позволит создать более 
комплексную картину обучения в высшем 
образовании. 
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Аннотация. Показано, что в связи с системной трансформацией социокультурных усло-
вий, сопровождающейся ухудшением социальной, экономической обстановки, повышением 
интенсивности обучения, одной из ключевых идей реформы образования является принцип 
здоровьесбережения и социальной сообразности.

Цель статьи – отразить теоретическое обоснование, разработку и экспериментальную 
проверку педагогических условий совершенствования здоровьесберегающей компетентно-
сти педагогов основного общего образования.

Методология. Методологической проблемой является то, что здоровьесберегающий 
потенциал образовательной организации – основа сохранения и укрепления здоровья, уве-
личения адаптационных ресурсов личности при условии взаимодействия школы, семьи 
с другими социальными институтами, учреждениями дошкольного образования, что, в свою 
очередь, требует наращивания профессиональной здоровьесберегающей компетентности 
педагогов.

Установлено, что все виды здоровесберегающих компетенций являются комплексными 
и отражающими значимые характеристики профессиональной деятельности.

Результаты исследования. Представлены результаты различных типов взаимодействия 
субъектов образования в основной школе в процессе реализации комплекса компетенций, 
которые направлены на использование интегративных, дифференцированных средств, ме-
тодов и технологий с учетом функциональных возможностей и регуляторно-поведенческих 
особенностей обучающихся.

В заключении подчеркивается, что осуществление комплексного социально-педагоги-
ческого и психолого-физиологического мониторинга является стержневым психолого-педа-
гогическим условием, позволяющим координировать действия всех субъектов образования.

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность; личностный потенциал; монито-
ринг; адаптивно-развивающее взаимодействие; компетентность; компетенции
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Abstract. It is shown that due to the systemic transformation of socio-cultural conditions, ac-
companied by a deterioration of the social and economic situation, and an increase in the intensity 
of education, one of the key ideas of education reform is the principle of health conservation and 
social conformity of students.

The purpose of the article is to reflect the theoretical justification, development and exper-
imental verification of pedagogical conditions for improving the health-saving competence of 
teachers of basic general education.

 Methodology. It is stated that the health-saving potential of an educational organization is the 
basis for maintaining and strengthening health, increasing the adaptive resources of an individual, 
provided that schools, families interact with other social institutions, and preschool education 
institutions, which, in turn, requires building up the professional health-saving competence of 
teachers.

It has been established that all types of health-saving competencies are complex and reflect 
significant characteristics of professional activity.

 Research results. The article presents the results of various types of interaction between sub-
jects of education in secondary schools in the process of implementing didactic, psychological, 
pedagogical, and information technology health-saving competencies aimed at using integrative, 
differentiated tools, methods, and technologies, taking into account the functional capabilities and 
regulatory behavioral characteristics of students.

 Conclusion. The authors argue that the implementation of comprehensive socio-pedagogical 
and psychological-physiological monitoring is a core psychological and pedagogical condition 
that allows coordinating the actions of all subjects of education.

Keywords: health-saving activity; personal potential; monitoring; adaptive and developmental 
interaction; competence; competencies

For citation: Kazin, E. M., Arlasheva, L. V., Abaskalova, N. P., Kirichenko, V. V., Pani- 
na, T. S., 2025. Improving the health-saving activities of subjects of education. Siberian 
Pedagogical Journal, no. 2, pp. 120–131. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2502.11

Введение, постановка проблемы. Ком-
плексная модернизация системы образо-
вания на современном этапе, в том числе 
и здоровьесберегающего, эффективность 
образования и потенциал образовательной 
среды зависят от ряда факторов: экономи-
ческих, социальных, политических, техно-
логических, информационно-коммуника-
ционных, гуманитарных, культурных и др.

Актуальной для отечественной системы 

профессионального образования является 
задача обеспечения выпускников не толь-
ко профессиональными, но и базовыми со-
циальными и культурными компетенциями 
и установками. Перспективы транзитив-
ного общества связаны с технологиями, 
которые способны повысить результатив-
ность труда, здоровья, качество жизни 
населения, поскольку в России существует 
разрыв между технологической перераз-
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витостью и социальной недоразвитостью  
[1, с. 94–95]. 

Одной из ключевых идей реформы обра-
зования перестроечного периода является 
принцип здоровьесбережения и социальной 
сообразности, проявившийся в образова-
нии «по выбору», который показал свою 
жизнеспособность и прошел проверку вре-
менем. Образование «по выбору» предо-
ставляло возможности ученику, учителю, 
семье выбирать вид образовательного уч-
реждения и образовательную программу.

Проблема здоровья обучающихся стала 
особенно актуальной в связи с повышением 
интенсивности образования, ухудшением 
социальной, экономической и экологической 
обстановки, развитием рыночных подходов 
к государственному управлению.

Цель статьи: отразить теоретическое 
обоснование, разработку и эксперимен-
тальную проверку педагогических условий 
совершенствования здоровьесберегающей 
компетентности педагогов основного обще-
го образования.

Методология исследования. Многие 
ученые сегодня отмечают возрастание ди-
намичности с одновременным усилением 
агрессивности окружающей среды. В такой 
ситуации реализация современных здоро-
вьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе должна быть подкре-
плена знаниями адаптивных возрастных 
особенностей и возможностей индивида.

Первостепенное внимание сегодня обра-
щено на повышение качества образования, 
которое невозможно без формирования со-
циально-адаптивного здоровьесберега-
ющего образовательного пространства, 
обеспечивающего саморазвитие субъектов 
образовательного процесса и успешную со-
циализацию в обществе [2, с. 3–7].

Для решения наиболее актуальных про-
блем в образовании с 2025 года запускаются 
национальные проекты «Новые технологии 
сбережения здоровья» и «Школа Минпрос-
вещения России», в которых магистраль-
ным направлением является сохранение 

и укрепление здоровья субъектов воспи-
тательно-образовательного процесса как 
главного ресурса страны и гарантии ее на-
циональной безопасности.

Проблемами, которые необходи-
мо решить в ходе реализации проектов 
и формирования устойчивости системы 
качественного образования, являются 
снижение негативной динамики всех по-
казателей здоровья обучающихся, свя-
занной с длительным воздействием со-
циально-экономических и экологических 
условий, нивелирование недочетов и со-
блюдение психолого-педагогических тре-
бований в осуществлении образовательного 
процесса [2; 4; 8–12].

Образовательная среда, являясь по 
своему внутреннему континууму здоро-
вьесберегающей, должна способствовать 
формированию адаптивно-развивающего 
потенциала обучающихся, содействуя, с од-
ной стороны, успешности учебной деятель-
ности, а с другой – минимизируя ее психо-
физиологические затраты [13–17].

Согласно федеральным нормативным 
документам, сегодня остро стоит вопрос 
о необходимости реализации здоровьесбе-
регающего сопровождения обучающихся 
и воспитанников как особой культуры под-
держки и помощи обучающимся в решении 
задач, поставленных перед современной си-
стемой образования [5, с. 35; 11–15].

Анализ и обобщение многолетнего опы-
та ученых, накопленного в различных ре-
гионах России в области образовательной 
деятельности [1–8; 10–15], свидетельствует 
о том, что ключевым вопросом для руко-
водителей регионов и образовательных 
учреждений является современная органи-
зация воспитательно-образовательного про-
цесса во всех типах и видах образователь-
ных организаций, отвечающая требованиям 
становления новой парадигмы образования. 

По мнению авторов, главное в решении 
этих задач – создание предметно-развива-
ющей среды с опорой на возможности Ба-
зисного учебного плана. 
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Работами таких исследователей, как  

Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, О. Г. Крас- 
ношлыкова, Н. П. Абаскалова, Т. С. Панина, 
Е. Л. Руднева, И. А. Свиридова и др. (Куз-
басская научная школа психолого-педаго-
гического и медико-социального профи-
ля) обоснован подход с использованием 
здоровьеориентированного ресурса вос-
питательно-образовательного процесса, 
который включает комплексное решение 
обучающих, воспитательных, развивающих 
и оздоровительных задач. 

В рамках реализации ФГОС было сфор-
мулировано положение об адаптивно-раз-
вивающей и безопасной образовательной 
среде как «совокупности организационно-
педагогических и социально-психологи-
ческих условий, способствующих реали-
зации приспособительных возможностей 
обучающихся, сохранению, укреплению их 
психического и физического здоровья, со-
циализации и самоактуализации личности, 
созданию межличностных отношений, сво-
бодных от насилия, физического и психоло-
гического давления на всех субъектов вос-
питательно-образовательного процесса» 
[12, с. 289].

Можно утверждать, что результатом 
целенаправленных административно-
управленческих, психолого-педагогических 
и оздоровительно-профилактических дей-
ствий могут быть организационно-педаго-
гические условия актуализации здоровьес-
берегающего потенциала образовательной 
организации и адаптационного потенциала 
индивида, которые способствуют укрепле-
нию здоровья обучающихся и педагогов, 
развитию их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных и физи-
ческих качеств [11; 12].

В ходе модернизации образования в Рос-
сии остается проблема, решение которой 
требует теоретической и методологической 
разработки педагогических основ форми-
рования здоровьесберегающей професси-
онально-педагогической компетентности 
будущих учителей в процессе их обучения 

и последующей профессиональной дея-
тельности [2; 10; 11].

Качественная подготовка педагогов в си-
стеме профессионального образования так-
же является проблемой междисциплинарной, 
требующей для эффективного решения объе-
динения научных сил педагогов, психологов, 
социологов, физиологов, медиков и специ-
алистов других предметных областей.

Постановка перед обучающимися новых 
познавательных и социальных задач требу-
ет наращивания ресурса образовательного 
процесса, направленного на совершен-
ствование профессиональной здоровьес-
берегающей компетентности педагогов 
общеобразовательной школы в процессе 
их профессиональной деятельности [2; 6–9; 
11–15].

Здоровьесберегающая компетентность 
нами рассматривается как одна из важных 
составляющих понятия «профессиональ-
ная компетентность» и в то же время как 
самостоятельная научная категория совре-
менной педагогики. Современная образо-
вательная парадигма обусловливает необ-
ходимость развития здоровьесберегающей 
компетентности (как социальной значимо-
сти здоровья), которая реализуется в про-
цессе профессиональной педагогической 
деятельности [1; 3; 4; 5; 8].

Методология исследования образова-
тельного пространства – это учет различ-
ных факторов трансформации системы 
образования для формирования единого 
образовательного пространства с учетом 
региональных и территориальных особен-
ностей, социокультурных традиций, эконо-
мических и геополитических и технологи-
ческих преобразований. 

Взаимодействие субъектов образования 
на всех этапах совместной деятельности 
позволяет обеспечить актуализацию лич-
ностного потенциала возможностей разви-
тия каждого участника воспитательно-об-
разовательного процесса [2]. 

Следует подчеркнуть, что субъект-
субъектные методы более эффективны 



124 Сибирский педагогический журнал ♦ № 2 / 2025

ОБРАЗОВАНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ
при условии их использования во внутри-
групповом взаимодействии субъектов, 
связанных функциональной взаимозависи-
мостью в проектно-методическом объ-
единении или в специализированной службе.

Социально-экономический прогресс 
требует конструктивного творчества про-
фессионалов во всех областях жизни обще-
ства вообще и в области образования в осо-
бенности. В этом плане на современном 
этапе образования существенной социаль-
ной задачей становится разработка подхо-
дов к совершенствованию здоровьесбере-
гающих профессионально-педагогических 
компетенций педагогов [8; 14–17].

Результаты исследования. Выделен-
ные ранее деятельностно-интегративный, 
эмоционально-волевой, мотивационно-по-
веденческий, адаптивно-ресурсный и реф-
лексивный критерии нами были наполнены 
новым содержанием, характеризующим ди-
намику процесса формирования безопасно-
го и здорового образа жизни обучающихся 
различного возраста. Также были обозначе-
ны три уровня сформированности безопас-
ного и здорового образа жизни школьни-
ков: высокий, средний и низкий [3; 4; 16; 17].

В ходе реализации внутришкольного 
проекта, позволяющего выявить особен-
ности адаптивно-развивающего взаимо-
действия субъектов образования с целью 
совершенствования здоровьесберегающей 
компетентности педагогов, направленного 
на повышение уровня адаптивно-развива-
ющего личностного потенциала обучаю-
щихся, нами в 2020–2024 гг. на базе СОШ 
«Старопестерёвская» и ООШ № 19 Ле-
нинск-Кузнецкого образовательного округа 
было проведено комплексное исследование 
обучающихся подросткового возраста. В ис-
следовании приняли участие 36 педагогов 
и 108 обучающихся основной школы, в том 
числе 68 младших подростков и 40 – стар-
шего подросткового возраста. Условием 
управления процессом формирования ос-
нов безопасного и здорового образа жизни 
является эффективная система мониторин-

га параметров медико-физиологической 
и психолого-педагогической адаптации 
учащихся, осуществляемая с учетом лич-
ностных и адаптивно-ресурсных характери-
стик, построение учебно-воспитательного 
процесса с учетом данных характеристик 
[17, с. 31].

На аналитическом, технологическом 
и корректировочном этапах нами были 
использованы субъект-субъектные мето-
ды, доминирующим из которых является 
комплексный социально-педагогический 
и психолого-физиологический монито-
ринг, включающий как ручные, так и авто-
матизированные программно-технические 
средства («Статус-ПФ», «Орто+», «Школа – 
Адаптация – Здоровье» – регистрационный 
номер 2016611139). 

Реализация внутришкольного проекта на 
базе образовательной организации позволи-
ла нам проработать с педагогами основные 
направления интегративного взаимодей-
ствия субъектов образования. Организа-
ционное поле взаимодействия включало 
четыре основных направления, решающих 
стратегические, тактические и оперативные 
задачи: педагогические, психолого-педаго-
гические, медико-психолого-педагогиче-
ские и социально-педагогические (рис. 1) 
[14, с. 7]. 

Осуществление различных видов взаимо-
действий возможно на основе совершенство-
вания дидактической, информационно-тех-
нологической и психолого-педагогической 
здоровьесберегающих компетенций.

Организация педагогического взаимо-
действия через урочную деятельность 
осуществлялась с педагогами через методи-
ческий семинар (в его основе лежали пред-
варительные исследования по программе 
согласования и организации интегратив-
ного урока по формированию безопасного 
и здорового образа жизни на основе струк-
турирования межпредметных функцио-
нальных связей курса ОБЖ с предметами 
естественно-научного и гуманитарного ци-
клов) [2; 3–7; 9].
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Рис. 1. Типы взаимодействия субъектов образования

В рамках социально-педагогического вза-
имодействия осуществлялась реализация 
спортивной и оздоровительно-профилак-
тической деятельности в образовательной 
организации как на основе использова-
ния внутришкольной системы физкультур-
но-оздоровительной работы (спортивные 
секции волейбола, баскетбола, хоккея), так 
и посредством социального партнерства 
с СДК «Горняк» (танцы, секции вольной 
борьбы, настольного тенниса, гиревой 
спорт). В зимний период времени активно 
используется ледовый каток для занятий 
фигурным катанием, хоккеем [9, с. 39].

Психолого-педагогическое взаимодей-
ствие было направлено на совершен-
ствование учебно-методической работы 
педагогов и психологов (составление ин-
дивидуальных планов построения уроч-
ной и внеурочной деятельности с учетом 

психофизических особенностей учащихся, 
относящихся к различным типологическим 
группам, дифференцированным на основа-
нии вегетативного статуса индивида).

Базой для медико-психо-физиолого-пе-
дагогического взаимодействия были мо-
ниторинговые исследования обучающихся 
подростков с различными адаптационны-
ми возможностями. Все подростки были 
разделены на три группы: первую (53 %) 
и вторую (29 %) группы составили лица 
с удовлетворительными адаптационными 
способностями, которые легко приспоса-
бливаются к новым условиям деятельно-
сти, быстро «входят» в новый коллектив, 
достаточно легко и адекватно ориентируют-
ся в ситуации, быстро вырабатывают стра-
тегию своего поведения и социализации, 
обладают высокой эмоциональной устойчи-
востью. Школьники третьей группы (18 %) 
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с функциональным нарушением характери-
зуются наличием признаков с различными 
акцентуациями, которые в привычных ус-
ловиях частично компенсированы и могут 
проявляться при смене деятельности. Успех 
адаптации во многом зависит от внешних 
условий среды, поскольку эти лица, как 
правило, обладают невысокой эмоциональ-
ной устойчивостью [2; 3; 9].

При составлении методических ре-
комендаций в рамках педагогическо-
го и психологического подходов по 
организации воспитательно-образователь-
ного процесса с обучающимися с различ-
ным вегетативным статусом (ваготониче-
ским, симпатотоническим, эйтоническим) 
авторы руководствовались общеизвест-
ными психолого-физиологическими пред-
ставлениями о функциональной системе 
саморегуляции и данными, полученны-
ми в последние годы и представленны-
ми в литературе относительно особен-
ностей реализации мобилизационных 
и восстановительных компонентов систе-
мы саморегуляции обучающихся различ-
ных возрастных контингентов в динамике 
учебной деятельности [2; 3; 4; 9].

Работа со старшими и младшими под-
ростками с ваготоническим типом веге-
тативной регуляции должна проводиться 
согласно схеме, учитывающей, что вагото-
никам свойственно медленное привыкание 
к любым воздействиям, склонность не вы-
ражать свои эмоции, а держать их в себе; 
способность легко выдерживать продолжи-
тельные, но менее интенсивные нагрузки, 
медленно привыкая к ним, переносить их 
длительное время.

Педагогический процесс со старшими 
и младшими подростками с симпатотони-
ческим типом вегетативной регуляции так-
же реализуется по 4 направлениям согласно 
схеме с учетом того, что симпатотоникам 
свойственно быстрое привыкание к внеш-
ним воздействиям, склонность бурно выра-
жать свои эмоции, а не держать их в себе; 

способность легко переносить интенсив-
ные, но кратковременные нагрузки.

Выделенные характеристики послужили 
основанием для разработки тренинговых 
занятий (для ваготоников, симпатотони-
ков, эйтоников), направленных, во-первых, 
на повышение стрессоустойчивости 
к неблагоприятным социальным факто-
рам; во-вторых, на актуализацию вовле-
ченности в школьную жизнь; в-третьих, 
на совершенствование социально-профес-
сионального развития обучающихся с уче-
том возрастных и типологических (регуля-
торных) особенностей.

Алгоритм динамического исследования 
показателей здоровьесберегающей компе-
тентности педагогов образовательной орга-
низации и параметров личностного потен-
циала обучающихся младшего и старшего 
подросткового возраста позволяет судить 
о результативности здоровьесберегающей 
деятельности по совершенствованию безо-
пасной и адаптивно-развивающей образо-
вательной среды. 

На основании анализа различных ан-
кет (для проверки результативности ис-
пользования реализованных нами средств 
и методов) мы определили уровень сфор-
мированности здоровьесберегающей компе- 
тентности педагогов: количество педаго-
гов, имеющих высокий уровень здоровьес-
берегающей компетентности, возросло на 
10 % (с 28 % до 38 %), а со средний уров-
нем – на 20 % (с 42 % до 62 %).

Эффективность проведенной рабо-
ты в Старопестерёвской СОШ подтверж-
дается уменьшением количества болевших 
школьников за три года: число обучающих-
ся I группы возросло с 20 % до 38 %; во II 
группе уменьшилось с 76 % до 52 %, а чис-
ло лиц, относящихся к III группе здоровья, 
снизилось на 50 %.

Анализ данных тестирования степени 
мотивации к здоровому образу жизни вы-
явил положительную динамику у старших 
подростков к здоровому образу жизни. 
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Подростки занимают осознанно активную 
позицию, т. е. не просто отмечают необхо-
димость ЗОЖ, но и аргументированно дока-
зывают усвоение обучающимися ценности 
здорового и безопасного образа жизни.

Сравнительный анализ динамики обу-
ченности старших подростков контрольной 
и экспериментальной групп показал, что 
первая (контрольная) группа практически 
не демонстрирует положительной динами-
ки, а в большей степени характеризуется 
стабильными отрицательными значения-
ми. В то время как во второй группе (экс-
периментальной) отмечается выраженная 
положительная динамика у всех типов 
регуляции, причем наибольшую стабиль-
ность в обучении проявили симпатотоники 
и ваготоники, с которыми комплекс уроч-
но-внеурочных мероприятий осуществлял-
ся по комбинированной индивидуальной 
программе.

Заключение. Сегодня как никогда в об-
разовательном учреждении необходимо на-
личие службы психолого-педагогического 
здоровьесберегающего сопровождения, 
предполагающего актуализацию потенци-
альных возможностей развития каждого 
участника воспитательно-образовательного 
процесса. Их рост обеспечивается откры-
тым взаимодействием субъектов образования 
на всех этапах их совместной деятельности. 

Интегративный и дифференцированный 
подходы, применение современных техно-
логий обучения и воспитания предполага-
ет взаимообусловленные преобразования 
образовательного процесса, которые могут 

послужить своеобразной платформой для 
построения системы управления адаптив-
ной школой.

Стержневым психолого-педагогиче-
ским условием функционирования служ-
бы сопровождения, по нашему мнению, 
является осуществление комплексного 
социально-педагогического и психолого-
физиологического мониторинга, позво-
ляющего координировать действия всех 
субъектов (участников) образовательного 
процесса. Модель адаптивно-развивающего 
управления образовательной средой долж-
на позитивно влиять на социальный тонус 
и здоровье субъектов образовательного про-
цесса; на формирование их практической 
готовности к самоуправляемому развитию; 
на повышение эффективности использова-
ния ими собственных ресурсов и ресурсов 
окружающей среды.

Сопоставляя данные относительно со-
вершенствования уровня здоровьесберега-
ющей компетентности педагогов и уровня 
адаптивно-развивающего потенциала обу-
чающихся, следует констатировать, что 
здоровьесберегающая деятельность как 
основа совершенствования безопасной 
и адаптивно-развивающей образователь-
ной среды может быть охарактеризована 
«как процесс целенаправленного и после-
довательного взаимодействия субъектов об-
разования, способствующего обогащению 
информационно-технологических, психо-
лого-педагогических и дидактических здо-
ровьесберегающих компетенций педагогов 
общего образования…» [9, с. 44]. 
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 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Персоналии
УДК 378.12

К 70-летию Павла Иосифовича Пинко

Аннотация. Представлен краткий очерк о Павле Иосифовиче Пинко, почти вся жизнь 
и трудовая деятельность которого прошли в Новосибирском государственном педагогиче-
ском университете. 

Ключевые слова: кафедра химии; заместитель декана; организационная работа

17 марта 2025 года исполнилось 70 лет 
со дня рождения безвременно ушедшего от 
нас доцента кафедры химии, кандидата хи-
мических наук Павла Иосифовича Пинко.

Вся жизнь Павла Иосифовича оказалась 
связанной с нашим университетом. После 
окончания средней школы № 120 в г. Но-
восибирске Павел Иосифович в 1977 году 
поступил учиться на специальность «био-
логия – химия» очного отделения есте-
ственно-географического факультета на-
шего университета. Его искренний интерес 
к химии, легкое усвоение учебного матери-
ала и большая трудоспособность сразу по-
пали в поле зрения преподавателей, поэто-
му Павла уже в студенческие годы начали 
привлекать к изыскательским работам по 
хозяйственно-договорным темам, выпол-
нявшимся сотрудниками кафедры химии. 
Будучи студентом, Павел Иосифович стал 
соавтором авторских свидетельств на изо-
бретения. Парень из рабочей семьи, с соот-
ветствующими ухватками, он уже во время 
обучения в институте проявил себя на всех 
хозяйственных мероприятиях, проводив-
шихся в вузе. 

После получения диплома с отличием 
Павла Иосифовича как одного из наиболее 
заметных студентов в 1982 году оставили 
работать в должности ассистента на кафе-
дре химии. Молодым преподавателем Па-
вел Иосифович в течение нескольких лет 
руководил группами студентов факульте-
та, оказывавшими помощь в уборке уро-

жая в пригородных хозяйствах. Уже тогда 
проявились его недюжинные человеческие 
качества и дар организатора.

В 1991 году Павел Иосифович стано-
вится старшим преподавателем, читает 
студентам курсы органической и неорга-
нической химии. При этом он плодотворно 
занимается фундаментальными научными 
исследованиями и выполняет хоздого-
ворные темы, трудится в школах города 
и ведет большую общественную работу 
(неоднократно принимает самое активное 
участие в деятельности участковых изби-
рательных комиссий).

Наиболее ярко организаторский талант 
и замечательные человеческие качества 
Павла Иосифовича раскрылись при назна-
чении его заместителем декана естествен-
но-географического факультета по органи-
зационной работе в 1994 году (заместителем 
директора Института естественных и соци-
ально-экономических наук в связи с преоб-
разованием факультета в институт в 2004 
году). В этой хлопотной должности Павел 
Иосифович проработал в течение 20 лет. 
Ремонты помещений огромного факуль-
тета, закупка учебного инвентаря, обо-
рудования и расходных материалов, под-
держание в должном порядке аудиторий 
и вспомогательных помещений, восстанов-
ление, обновление и закупка мебели, прове-
дение студенческих массовых хозяйствен-
ных мероприятий – вот наиболее заметные 
пункты в огромном перечне служебных обя-
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занностей заместителя декана по организа-
ционной работе. При их выполнении Павел 
Иосифович демонстрировал неповторимые 
умения оперативно договориться со всеми 
работниками смежных организаций горо-
да и служб в пределах института, найти 
наиболее выгодный для факультета вари-
ант расходования материальных ресурсов, 
сделать работу как можно быстрее и каче-
ственнее. Он сам присутствовал на всех хо-
зяйственных мероприятиях и при ремонтах, 
которые часто приурочивались к нерабоче-
му времени и к выходным дням; где нужно, 
подавал личный пример, мудро устранял 
нестыковки, мотивировал исполнителей. 
В течение дня его можно было встретить 
на всех этажах корпуса факультета, в ка-
бинетах административно-хозяйственной 
части, в гараже, в ремонтных мастерских, 
у электриков, у сантехников. Как замести-
тель декана, позднее – директора, Павел 
Иосифович практически каждый год воз-
главлял факультетскую и, далее, институт-
скую приемную комиссию, то есть в тече-
ние всего периода летних отпусков работал 
на факультете ради его будущего. 

Весь университет знал Павла Иосифо-
вича, и за прекрасные человеческие ка-
чества в глаза и за глаза все уважительно 
и по-доброму, по-домашнему звали его Па-
шей. И когда после трагических событий 
его 50-летнего юбилея Павел Иосифович 

попал в больницу, сотрудники и студенты 
нашего университета, коллеги из научных 
учреждений и хозяйственники со всего го-
рода шли к нему потоком поддержать, по-
мочь, сказать доброе слово. 

Не стоит забывать, что организационная 
работа являлась для Павла Иосифовича ра-
ботой по совместительству. Нужно было 
успевать выполнять основные, преподава-
тельские обязанности – проводить учебные 
занятия, продолжать научные исследования 
на кафедре. По результатам этих исследова-
ний в 2004 году Павел Иосифович успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата химических наук и стал 
доцентом кафедры.

В 2014 году Павел Иосифович покинул 
пост заместителя директора Института 
естественных и социально-экономических 
наук по организационной работе и продол-
жил трудиться только в качестве препода-
вателя на кафедре химии. Всего по данным 
Научной электронной библиотеки elibrary 
Павлом Иосифовичем опубликовано 33 на-
учные и учебно-методические работы, в том 
числе 7 статей в журналах списка ВАК РФ.

18 сентября 2022 года в возрасте 67 лет Па-
вел Иосифович безвременно ушел из жизни. 

Долгая и добрая память людей, хорошо 
знавших и глубоко уважавших этого неза-
урядного человека, является лучшей оцен-
кой его жизни и деятельности.

Юрий Васильевич Кравцов,
Новосибирский государственный педагогический университет, кафедра 

географии, регионоведения и туризма, профессор, доктор биологических наук, 
kravtsov60@mail.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0002-0462-9194, Новосибирск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: (присваивается издательством после принятия статьи к публикации)

Название статьи

Иванова Ирина Геннадьевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется …
Цель статьи заключается в …
Методология...
В заключении делается вывод о том, …
Ключевые слова: …

Для цитирования: Иванова И. Г. Название статьи // Сибирский педагогический жур-
нал. – 2024. – № 1. – С. ??? DOI: https://doi.org/???
Scientific article

Пристатейные материалы  на английском языке

Название статьи (на английском языке)

Irina G. Ivanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract.
Keywords:

For citation: Ivanova, I. G., 2024. Название статьи на английском языке. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. ??? DOI: https://doi.org/???

Текст статьи.

Cписок источников
………….

References
……….

Информация об авторе

И. Г. Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры …, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-8087-890X, Новосибирск, Россия

Information about the author

Irina G. Ivanova, Cand. Sci. (Philol.), Assoc. Prof. of the Department…, Novosibirsk State 
Pedagogical University, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8087-
890X, Novosibirsk, Russia
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Вклад авторов (оформляется, если у статьи 3 и более авторов, на русском и англий-
ском языках – Пример 7).

При наличии грантовой поддержки оформляется ссылка на грант.

Статья поступила в редакцию 29.08.2024 The article was submitted 29.08.2024                              
Одобрена после рецензирования 22.10.2024 Approved after reviewing 22.10.2024
Принята к публикации 01.11.2024 Accepted for publication 01.11.2024

© Ф. И. О. автора, 2022

Пример 2. Оформление списка источников различных видов изданий в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.)

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
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резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)
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