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Аннотация. В  статье обоснована актуальность 
и необходимость создания правовых и научных основ 
независимой экспертизы, а также методики контексту-
ального определения и критериальной оценки иннова-
ций в профессиональном образовании. Соавторы, пред-
ставляющие научные школы России и Чехии, методом 
сравнительного анализа российского и мирового опыта 
исследовали педагогические и философские аспекты 
инновационных процессов в профессиональном обра-
зовании ряда стран. Исследование выявило необосно-
ванное применение понятия «инновация» для оценки 
ряда реформ в профессиональном образовании, отсут-
ствие предварительной научной экспертизы их целе-
сообразности и стратегического потенциала, преобла-
дание модели инновационного администрирования. 

Доказано, что первичная экспертиза проводимых в про-
фессиональном образовании реформ остается общей 
проблемой многих стран.

Ключевые слова: инновации, критериальная оценка, 
контекстуальное определение, инновационное админи-
стрирование, обратная инновация.

Abstract. The article substantiates the relevance and 
necessity of creating legal and scientific foundations for inde-
pendent expertise, as well as methods for contextual defini-
tion and criteria- based assessment of innovations in voca-
tional education. The co-authors, representing the scientific 
schools of Russia and the Czech Republic, studied the peda-
gogical and philosophical aspects of innovative processes 
in professional education in a number of countries using the 
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method of comparative analysis of Russian and world expe-
rience. The study revealed the unreasonable use of the con-
cept of “innovation” to assess a number of reforms in voca-
tional education, the lack of preliminary scientific examination 
of their feasibility and strategic potential, and the prevalence 
of the innovation administration model. It has been proved 
that the primary expertise of reforms carried out in vocational 
education remains a common problem in many countries.

Keywords: innovation, criteria- based assessment, contex-
tual definition, innovation administration, reverse innovation.

Введение
Избыточное употребление понятия «инновация» 

сместило его понимание от не имеющего аналогов 
события до повседневных изменений в образовании. 
Подобное легко обнаруживается не только в россий-
ской и чешской, но и мировой практике, где данное 
понятие нередко применяется в качестве формаль-
ного сопровождения нормативных актов. Даже харак-
терное для эволюционного развития административ-
ное упразднение или реконструкция образовательных 
структур часто возводятся в статус инновации.

В «Энциклопедии профессионального образова-
ния», изданной в 1998 году под редакцией академика 
РАО С. Баты шева, инновация определяется как «суще-
ственный элемент развития образования. Выражается 
в тенденциях накопления и видоизменения разнообраз-
ных инициатив и нововведений в образовательном про-
странстве, которые в совокупности приводят к более 
или менее глобальным изменениям в сфере образова-
ния и трансформации его содержания и качества» [1]. 
Данное определение слишком общее и позволяет под-
вести под понятие «инновация» любую реформацию. 
Категории «существенное», «более или менее» не под-
лежат измерению, а изменения «содержания и каче-
ства» могут трактоваться как в сторону улучшения, 
так и их снижения.

Академик РАО В. Загвязинский предлагал более 
детальное описание жизненного цикла инновации 
и включал в него: старт, возникновение, рост, зрелость, 
внедрение, кризис и финиш, вызванный заменой более 
эффективной системой [2]. Несмотря на полезную 
для контекстуального определения инновации дета-
лизацию, данная модель также не полная. В ней, как 
и в модели Баты шева, в структуру инновации не вклю-
чена критериальная оценка, предваряющая внедрение. 
Нет ее и в более поздних трудах, связанных с характе-
ристиками педагогических инноваций. Член-кор рес-
пон дент РАО А. Хутор ской предлагает трехэтапную 
(зарождение, освоение, рутинизация) модель иннова-
ционного цикла [3]. Академик РАО В. Лазарев и О. Хоме-

рики развертывают ее до четырех характеристик пер-
вого и одиннадцати характеристик второго уровня 
инновации, но и в них отсутствует такой структурный 
элемент, как первичная экспертиза инновации  [4]. 
Методология контекстуального определения и крите-
риальной оценки инноваций в образовании не может 
ограничиваться сравнительным анализом научных под-
ходов, требует обращения к нормативной и законода-
тельной практике. Тем более, что растет число иннова-
ций, внедряемых прямыми административными указа-
ниями, не учитывается повышенный риск их внедре-
ния. Федеральный закон РФ «О науке и государствен-
ной научно- технической политике» (ст. 2 Феде ральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 309-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде раль ный закон «О науке и государственной 
научно- тех ни чес кой политике») признает, что инноваци-
онный проект характеризуется высоким допустимым 
уровнем риска, возможностью недостижения заплани-
рованного результата.

В отличие от естественно- технических измерений, 
где для ограничения инновационных рисков создана 
методика патентоведения — проверки «патентной 
чистоты» нового интеллектуального продукта, в обра-
зовательной практике подобное отсутствует. Методика 
и правовая база контекстуального определения и кри-
териальной оценки инноваций в образовании остается 
неразработанной, что может приводить к ошибочным 
оценкам реформаторских действий и их неправомер-
ному возведению в статус инноваций. Можно приве-
сти пример: в законе Рес пуб лики Бела русь «О госу-
дарственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности» инновация трактуется как «введен-
ная в гражданский оборот или используемая для соб-
ственных нужд новая или усовершенствованная про-
дукция, новая или усовершенствованная технология, 
новая услуга, новое орга ни за ци онно- тех ни чес кое реше-
ние» (Нацио наль ный интер нет- пор тал Рес пуб лики Бела-
русь). Ключевыми здесь являются понятия «новая» 
и «усовершенствованная», что не исчерпывает крите-
риальную оценку инновации. «Новое» не всегда явля-
ется прогрессивным, достойным применения. Более 
того, в том же законе дана довольно сомнительная 
формула: «инновационная деятельность — деятель-
ность по преобразованию новшества в инновацию». 
Контекстуальное определение «инновации» как более 
высокой формы «новшества» не оправдано и вводит 
в заблуждение относительно общего для них ключе-
вого критерия — новизны.

В  трудах ученых и  нормативных актах Чехии 
не всегда явно, но обнаруживаются элементы ком-
плексного подхода, когда не прошедшая научную экс-
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пертизу и общественное обсуждение инновация лиша-
ется права на массовое внедрение. Общие тенденции 
и примеры этого изложены в работах В. Спликовой 
«Основные направления трансформации начального 
образования в Чехии после 1989 года» и других авто-
ров [5]. Но подобный подход также еще не стал нормой. 
Согласно оценкам Института статистических иссле-
дований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по уровню 
инновационной активности среди европейских стран 
на начало 2017 года Чехия занимала 15-е место, Рос-
сия — 28-е. При этом интенсивность инновационных 
процессов в России практически не меняется, в раз-
работке и внедрении технологических инноваций уча-
ствуют менее 10 % предприятий. Чехия в последние 
годы несколько продвинулась вперед, заняв 11-е место 
(Пози  ции Рос сии среди европейских стран в сфере инно-
ваций. URL: https://issek.hse.ru/news/221928419.html; 
Инновации в Чехии. URL: https://czholding.ru/cat_news/
innovatsii-v-chehii/). Экстраполяция данных оценок 
на тесно связанное с экономикой профессиональное 
образование позволяет обосновать актуальность науч-
ного исследования инновационных процессов в сфере 
подготовки квалифицированных кадров.

Результаты
Результаты исследования структурируем следую-

щим образом.
1. Болонский процесс как «обратная инновация»
В 1999 году 29 стран Европы, включая Чеш скую Рес-

пуб лику, подписали Болонскую декларацию, направ-
ленную на  обеспечение сопоставимости стандар-
тов и качества квалификаций высшего образования. 
За прошедшие годы Болонская система стала устойчи-
вой и эффективной формой развития профессиональ-
ного образования многих европейских стран. Зачет 
кредитных норм, академическая мобильность, взаим-
ное признание дипломов, свободный обмен студен-
тами и преподавателями воспринимаются как новые 
ценности профессионального образования, повышают 
качество подготовки кадров. В 2003 году к Болон ской 
декларации присоединилась Россия, всего в ней уча-
ствует сегодня около 50 стран, в основном западной 
ориентации.

Ряд восточных стран склонны рассматривать 
Болон ский процесс как путь к излишней дифферен-
циации и даже хаосу, не видят в нем возможности для 
более гибкого подхода к профессиональному образо-
ванию. Чаще всего вызывает беспокойство право бака-
лавра поступить на другой профиль обучения маги-
стратуры. В Чехии, напротив, смена профиля обуче-
ния при поступлении в магистратуру рассматривается 

как дополнительная возможность профессионального 
выбора и полезная для выпускника научная интегра-
ция знаний. Примеров успешной карьеры выпускни-
ков высшей школы, получивших «перекрестное» про-
фессиональное образование в Чехии множество (док-
тор лингвистики стал директором атомной станции, 
биохимик — министром финансов), немало их и в дру-
гих странах.

Ныне Россия вышла из Болонского процесса, что 
вызвало неоднозначную реакцию образовательного 
сообщества. Президент РАО Ольга Васильева считает, 
что Болонская декларация — это политическое согла-
шение. Трудно сказать, какое событие было более 
политизировано: вход или выход? Из заявления экс-
министра образования РФ, академика РАО Влади мира 
Филип пова, в  свое время подписавшего от  имени 
Рос сии Болон скую декларацию, скорее следует, что 
политизированным является не вход, а выход из нее. 
По его мнению, «отказ российских вузов от такого фор-
мата может оттолкнуть студентов из стран СНГ, Китая 
и Индии» («Болонская система ушла на летние каникулы 
и больше с них уже не вернется». Коммерсант. 27.06.2022. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5434706). Добавим, 
оттолкнет это и другие страны, где сегодня реализу-
ется двухуровневая система.

По итогам дискуссий в России принято решение 
интегрировать Болонскую и национальную систему 
высшего образования, что не подходит под контек-
стуальное определение понятия «инновация». В миро-
вой практике подобное получило название «обратная 
инновация» (англ. — reverse innovation) и стало шаблон-
ным приемом для развивающихся стран (Китай, Индия 
и др.). Ее суть состоит в исследовании произведенной 
за рубежом новой технологии с целью воспроизвести 
ее с некоторыми изменениями для продажи в разви-
тых странах. Исследователи природы обратных инно-
ваций утверждают, что они будут все более распро-
страненным явлением в межгосударственном сотруд-
ничестве, подверженном ускоренной глобализации [6].

Болонский процесс еще проходит этап становления, 
но лучшие его характеристики уже примеряет на себя 
общее образование. В Чехии растет сеть инновацион-
ных ScioSchools (научных школ), где мотивация к обу-
чению, умение принимать нестандартные решения 
ценятся больше, чем накопление неизбежно устарева-
ющих знаний. Такой подход увязан с новыми требова-
ниями высшей школы, для поступления на некоторые 
специальности (экономику, психологию, социологию) 
выпускники школ теперь не сдают экзамены по предме-
там, а проходят тест OSP на общие предпосылки к обу-
чению. Преимущество введения теста OSP заключается 
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в том, что он позволяет составить полноценную альтер-
нативу в виде объективной оценки знаний участников, 
которые проявляются в гораздо большей сложности 
и компактности, чем в предметных тестах.

Здесь подходы ученых России и Чехии сближаются. 
По мнению академика РАО Виктора Болотова, в пер-
спективе Единый государственный экзамен также ждет 
раздвоение и появление «другого направления — про-
верки универсальных компетенций: умения коммуни-
цировать, работать в команде и т. д.» (Цит. по: ЕГЭ встал 
на уровень. Российская газета. 30.05.2023). Цель подоб-
ной инновации состоит в создании среды, где обучаю-
щиеся становятся организаторами образовательного 
процесса, участвуют в нем от права выбора занятий 
в рамках зачета кредитных норм до управления частью 
бюджета. Инновационная практика соуправления уже 
введена в Московском политехническом университете, 
студенты участвуют в оценке качества образования, 
контроле за финансовыми решениями. Для этого под-
писано Соглашение между ректором, профкомом и сту-
дактивом.

2. Проект «Профессионалитет» и его инновацион-
ный статус

Анализ новейшей истории реформ в профессио-
нальном образовании позволяет осуществить крите-
риальную оценку ряда изменений, неправомерно вос-
принимаемых как педагогические инновации. К тако-
вым нередко относят не отвечающие критериям инно-
вации упразднение или реконструкцию образователь-
ных структур.

Принятый в конце 2012 года закон «Об образовании 
в РФ» упразднил уровень начального профессиональ-
ного образования (НПО), что было поспешно оценено 
как инновационное событие. В текст закона (ст. 108) 
внесли юридически неправомерное положение о при-
равнивании «начального профессиональное образо-
вание к среднему профессиональному образованию 
по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих)». Приравнивание разных уровней про-
фессионального образования принципиально невоз-
можно, ибо каждому из них соответствует своя, вос-
требованная экономикой задача и соответствующее 
ей различное контекстуальное наполнение их образо-
вательных стандартов и учебных программ. О поспеш-
ности и губительности подобной «инновации» тогда 
прямо заявляли многие исследователи [7]. Теперь это 
признают и ТОП-менеджеры образования, сожале-
ние поспешной ликвидацией профтехучилищ выразил 
министр образования РФ Сергей Кравцов, заметив: 
«в НПО было много хорошего» [8].

Экономику обмануть невозможно. Принявшие 
на себя уровень НПО колледжи сразу начали сокращать 
подготовку квалифицированных рабочих. Основная 
причина — более высокая стоимость подготовки рабо-
чих кадров, вызванная необходимостью их практиче-
ского обучения на современном оборудовании и его 
постоянного обновления. Еще одна причина — исполь-
зование системы СПО как удобной возможности избе-
жать Единого государственного экзамена при поступ-
лении в вуз, что уменьшает число желающих овладе-
вать рабочими профессиями.

Подготовка квалифицированных рабочих в России 
начала катастрофически снижаться: 2015 — 368 тысяч; 
2022 — 158 тысяч (Российский статистический ежегод-
ник 2022. Раздел 7.20. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/12994), только каждый пятый студент кол-
леджа в России получает рабочую квалификацию. 
К тому же, по оценке лаборатории исследований рынка 
труда ВШЭ трудоустраиваются лишь 40 % выпускни-
ков СПО независимо от уровня квалификации. Страна 
вернулась к рекордному с 1998 года дефициту «синих 
воротничков», при этом из 1,6 млн вакансий каждая тре-
тья связана с профессиями ранее готовившимися в сис-
теме НПО: сварщики, автомеханики, трактористы, элек-
тромонтеры, машинисты тепловоза и другие (Единая 
цифровая платформа «Работа в России». Популярные 
вакансии. URL: https://trudvsem.ru/). Дефицит усилива-
ется вступлением России в очередную демографиче-
скую яму.

Понимая сложность ситуации, Правительство РФ 
утвердило федеральный проект «Профессионалитет», 
по  сути, восстанавливающий упраздненную сис-
тему НПО (Постановление Правительства РФ от 16 марта 
2022 г. N 387. URL: https://base.garant.ru/403719658/). 
Он оценен как «новая образовательная технология», 
т. е. инновация, с чем трудно согласиться. В основе про-
екта лежит создание учебно- производственных кла-
стеров, идея не новая. Это уже вторая попытка уста-
новить прямую связь между потребностью предприя-
тий в рабочих кадрах и их подготовкой в системе про-
фессионального образования. Первой попыткой был 
принятый в 2006 году закон «Об автономных учрежде-
ниях» (№ 174-ФЗ), поощряющий инвестиции бизнеса 
в систему НПО. Тогда впервые в российском научном 
словаре появилось понятие «учебно- производственный 
кластер», хотя и оно не было новым. Основоположник 
кластерного подхода профессор Гарвардской школы 
бизнеса Майкл Портер еще в 1993 году дал определе-
ние: «кластер — это группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний (поставщики, произво-
дители, посредники) и связанных с ними организаций 
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(образовательные заведения, органы госуправления, 
инфраструктурные компании), действующих в опре-
деленной сфере» [9].

Лидером интеграции экономики и образования 
в России выступила республика Татарстан, где реше-
нием правительства было создано 14 кластеров 
по различным отраслям. Научное обеспечение экспе-
римента вел НИИ среднего профессионального обра-
зования РАО (г. Казань) во главе с академиком РАО 
Гузель Мухаметзяновой. Не повторяя известного, заме-
тим, административный характер кластера оказался 
не в состоянии запустить механизм государственно- 
частного партнерства и  создать интеграционную 
модель, обладающую синергетическим потенциалом 
саморазвития. Инициаторы эксперимента признали 
неудачу и назвали ее главную причину: «отсутствие 
экономических стимулов для инвестиций работодате-
лей и бизнес- сообщества в учреждения профобразова-
ния» [10]. Президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шохин позднее 
также назвал ее «фундаментальным вопросом» инте-
грации бизнеса и образования.

Без достаточного анализа прошлого опыта и началь-
ного этапа эксперимента, в мае 2023 года постановле-
нием Правительства РФ масштабы проекта «Про фес-
сио на ли тет» были расширены. К выделенным ранее 
из государственного бюджета 32 миллиардам руб лей 
на модернизацию колледжей добавлены еще 7 мил-
лиардов (Постановление Правительства РФ от 4 мая 
2023  года №  698 http://government.ru/news/48474/). 
Миссия бизнес- сообщества и  ожидаемые от  него 
встречные инвестиции в постановлении не обозна-
чены. Но реальный объем внебюджетных инвестиций 
можно представить из практики создания отдельных 
кластеров.

В Липецкой области в рамках проекта «Про фес сио-
на ли тет» создан машиностроительный кластер, в кото-
рый объединились Липецкий цементный завод и пять 
готовящих для него кадры учреждений СПО. К стар-
товому бонусу государственного бюджета в размере 
100 миллионов руб лей добавилось лишь 10 миллио-
нов от завода- работодателя. Регион, являющийся учре-
дителем колледжей, и вовсе выделил символические 
5 миллионов руб лей (Масликова Т. Металлурги начинают 
и выигрывают. Учительская газета, № 20 от 16 мая 2023. 
https://ug.ru/metallurgi- nachinayut-i-vyigryvayut/). Доля биз-
неса, таким образом, оказалась менее 10 процентов 
общих инвестиций, и это еще не худший показатель 
по стране.

Отсутствие мотивации бизнес- структур подтвер-
ждает и создание в последнее время кластеров, рабо-

тающих исключительно на бюджетном финансирова-
нии. Такой «медицинский кластер «Профимед» поя-
вился в Адыгее, ему выделено более 60 млн руб лей. 
Вся сумма — из государственного бюджета без участия 
заказчиков кадров, что не позволяет контекстуально 
определить его как кластер.

Предусмотренный проектом «Профессионалитет» 
объем государственных инвестиций не  достато-
чен для укрепления учебно- производственной базы 
до уровня технологических требований современного 
производства. «Практически базы нет. Надо вложить 
не по 100 миллионов руб лей, а в 3–4 раза больше» — при-
знает Сергей Кравцов [8]. Развивая мысль министра, 
можно утверждать, что оснащение колледжей всегда 
будет отставать от технологической базы предприятий, 
работающих в условиях рыночной конкуренции, требу-
ющей постоянного обновления производственных фон-
дов. А значит, надо искать мотивы более активного уча-
стия работодателя в завершающем цикле профессио-
нального обучения.

Перекладывание затрат по созданию учебно- про-
из вод ст венных кластеров на государственный бюд-
жет не имеет перспективы, но такой тренд существует. 
Генеральный директор Национального агентства раз-
вития квалификаций Артем Шадрин предлагает вне-
сти три изменения в Налоговый кодекс РФ: освободить 
от налога на добавленную стоимость услуги, связанные 
с независимой оценкой квалификаций; расходы роди-
телей на прохождение независимой оценки квалифика-
ции их детей; отнести на себестоимость затраты пред-
приятий по разработке профессиональных стандар-
тов. Некоторые элементы подобной модели использу-
ются в США, Японии, Южной Кореи, Сингапуре, Швеции 
и других странах, где госбюджет способен выдержать 
такую нагрузку. Подобные предложения в России зву-
чат давно, но не находят поддержки бюджетораспо-
рядителей [11].

В Свердловской области пошли в противополож-
ном направлении и в июле 2023 года передали 15 кол-
леджей отраслевым министерствам, в течении 4 лет 
планируют передать остальные. Столь радикальное 
решение проблемы может иметь известные из совет-
ского опыта побочные эффекты, резко сократить под-
готовку рабочих кадров для села, сферы обслуживания 
и малого предпринимательства. Оно требует независи-
мого мониторинга и критериальной оценки.

Инновационный подход следует искать в переносе 
практического обучения на площадку будущего работо-
дателя, для чего он должен быть мотивирован. Во мно-
гих европейских странах, включая Чехию, подготовка 
рабочих ведется в формате так называемой дуальной 
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системы, прямо ориентированной на интересы кон-
кретного работодателя. Студенты заключают дого-
вор с предприятием о практическом обучении и полу-
чают заработную плату, составляющую примерно одну 
треть от оплаты труда квалифицированного работника. 
В Германии затраты предприятий составляют почти 
20 % общих расходов на подготовку кадров [12]. Работа 
учеников приносит доход обучающемуся и одновре-
менно мотивирует предпринимателя возможностью 
готовить кадры строго под свои потребности.

В Чехии мотивационное вознаграждение студентов 
определяется и регулируется § 122 «Закона об образо-
вании», где пункт 1-й гласит: «Студенты средней школы 
и учащиеся высших профессиональных учебных заве-
дений получают вознаграждение за производствен-
ную деятельность из средств, полученных от этой про-
изводственной деятельности». Размер вознагражде-
ния определяется в зависимости от объема и каче-
ства продуктивной деятельности, приносящей доход. 
Минимальный размер месячной оплаты труда при уста-
новленной продолжительности рабочего времени 40 
часов в неделю составляет 30 % минимального раз-
мера оплаты труда.

Обобщая анализ контекстуального определения 
проекта «Профессионалитет» и критериальной оценки 
его инновационного потенциала, заметим отсутствие 
в нем долгосрочных стимулов для предпринимателей 
к углублению сотрудничества с профессиональным 
образованием, что придает ему форму одноразовой 
инвестиции и обнажает риски его реализации. Можно 
предположить, что жизнеспособность проекта будет 
ограничена довольно коротким сроком расходования 
бюджетных вливаний.

3. Природа инновационного администрирования
Внедрению любой инновации должна предшество-

вать независимая и  глубокая научная экспертиза. 
Об этой элементарной истине приходится напоминать 
потому, что ее нередко забывают и на практике нередко 
происходит наоборот.

Вот пример. В августе 2019 года в Единой государ-
ственной информационной системе учета научно- 
иссле до ва тельских, опытно- кон струк тор ских и тех-
нологических работ была зарегистрирована При мер-
ная программа воспитания школьников (номер госу-
дарственной регистрации АААА-Г19-619070900024-2 
от 15.08.2019). Только спустя год, 2 июня 2020 года ее 
рассмотрели и «утвердили» на заседании Феде раль-
ного учебно- мето ди чес кого объединения по общему 
образованию, хотя после государственной регистра-
ции никто не имеет права даже переставить в ней запя-
тые. Еще через один год, в сентябре 2021 года Отде ле-

ние философии образования и теоретической педаго-
гики РАО одобрило результаты работы по созданию 
Про граммы и ее «широкой апробации в школах Рос-
сии». Тут же, с запозданием на два года, при Ака де мии 
был создан Науч ный совет по проблемам воспитания 
подрастающего поколения. Программа уже внедрена 
в образовательную практику, а наука лишь приступает 
к осмыслению эффективности заложенной в нее кон-
цепции воспитания. Таков сегодня алгоритм управле-
ния образованием, который можно назвать инноваци-
онным администрированием.

Любые страны озабочены проблемами социали-
зации молодого поколения и имеют собственные кон-
цепции воспитания, связанные с идеологическими осо-
бенностями страны, закрепленными в законодатель-
стве. Российская Конституция признает обществен-
ной нормой «идеологическое многообразие» (ст. 13). 
В Хартии основных прав и свобод, являющейся частью 
Конституции Чехии, также есть подобная норма, она 
выражена формулой «Государство основано на демо-
кратических ценностях и  не  может быть связано 
ни исключительной идеологией, ни вероисповеда-
нием» (ст. 2.1). В России сегодня около 30 политиче-
ских партий, в Чехии — более 90. Поскольку взрослые 
граждане имеют возможность широкого идеологиче-
ского выбора, логично предположить, что его не могут 
быть лишены и обладающие равным гражданским пра-
вом учащиеся (студенты), которые наследуют заложен-
ные старшими духовные традиции и продолжают их.

В обеих странах базовые нормы одинаковые, но их 
практическая реализация имеет отличия. Педа го ги-
чес кая наука Чехии исходит из невозможности еди-
ной «реформы нравов», а потому и нецелесообразно-
сти принятия единой программы воспитания, созда-
ния в школах единой (единственной) детской органи-
зации. Заложенный в Конституции республики отказ 
от исключительной идеологии обязывает обеспечить 
свободную конкуренцию идей, в которой нуждается 
общество и его молодое поколение, всегда состоящее 
из людей различных убеждений и взглядов.

В учебных заведениях Чехии нет персонала, в обя-
занности которого входят задачи воспитания, как 
это сделано в России. «Забота о детях и их воспита-
ние являются правом родителей» — записано в Хартии 
основных прав и свобод (ст. 32.4). Подобное конститу-
ционное положение исключает идеологическое доми-
нирование со стороны любых государственных учреж-
дений, включая школу и ее педагогов, предполагает 
развитие самостоятельности и возможность выбора 
каждым учащимся своих убеждений. Тем самым сни-
мается опасность возникновения разновидности «сток-
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гольмского синдрома», когда у детей формируется 
эмоциональная вера в праведность любой спущенной 
сверху инновации. С юношеских лет у молодежи Чехии 
формируется ответственность за собственный выбор.

В ряде научных рекомендаций российских уче-
ных в противовес увлечению принудительными фор-
мами воспитания также все заметнее звучат призывы 
к отказу от «морализаторства и наставлений», «еди-
ных тоталитарных мероприятий», «единых для всех 
классных часов». По мнению члена- корреспондента 
РАО, заведующего лабораторией Института стратегии 
развития образования РАО Павла Степанова, «такие 
мероприятия малоэффективны, а по причине чрез-
мерной навязчивости иногда вредны воспитанию» 
(URL: https://ug.ru/pokolenie- snezhinok-kotorye- legko-tayut-
kak-realizovat- trebovaniya-fgos-po-vospitaniyu- shkolnikov/).

Природе инновационного администрирования свой-
ственно стремление контролировать новые идеи, удер-
живая их в старом русле привычных практик. Для углуб-
ления такого русла Минобрнауки РФ распорядилось 
о том, чтобы тематика фундаментальных исследова-
ний до их направления на экспертизу утверждалась 
губернаторами регионов. Теперь же любая интеллек-
туальная инновация требует предварительного адми-
нистративного одобрения, что становится ее сдержи-
вающим фактором.

Принципы инновационного администрирования 
характерны для стран с внепарламентской формой 
правления, где доминирующую роль играет испол-
нительная власть. Там инновации чаще всего исхо-
дят от государственных органов и должностных лиц. 
Возможно, это и побудило узбекских ученых дать следу-
ющее определение: «Педагогические инновации — ново-
введения, разрабатываемые и проводимые не орга-
нами государственной власти, а работниками и органи-
зациями системы образования и науки» [13]. Подобной 
точки зрения придерживаются и ученые Кемеровского 
государственного университета [14].

Принять такое контекстуальное определение 
инно вации в полном объеме сложно, право на инно-
вацию имеет любой субъект гражданского общества. 
Но понять его можно, если учесть опасность внешних 
ограничений для свободного развития науки и инно-
ваций.

При анализе инновационных процессов не учиты-
вается, что наука и власть по своей природе антаго-
нисты, обреченные на вечный поиск компромиссов, 
найти которые бывает непросто. Ученый по умолча-
нию является инакомыслящим, что создает неизбеж-
ность его конфликтов с институтами администриро-
вания. Отсутствие между носителями инноваций и их 

пользователями согласительного механизма, включа-
ющего общепризнанное сторонами их контекстуальное 
определение и критериальную оценку, становится тор-
мозом прогресса.

Заключение
Для России, Чехии и немалого числа других стран 

характерно избыточное использование понятия 
«инновация» при оценке любых инициатив и практик. 
Нередко оно применяется лишь для декорации адми-
нистративных решений, создания ощущения прорыва 
в профессиональном образовании, прикрытия ложных 
стратегических перспектив.

Упразднение или реконструкция управленческих 
структур, возвращение к прежнему опыту или использо-
вание опыта других стран неправомерны и часто наде-
ляются статусом инновации, которым они не обладают. 
Преимущественное их число реально носит понижен-
ный статус «обратных инноваций» (Китай, Индия).

Принципы критериальной оценки инноваций, как 
процесса соотнесения реальных результатов профес-
сионального обучения с ожидаемыми, на основе четко 
выработанных наукой критериев, не установлены. 
Контекстуальное определение инноваций, элементы их 
новаторства размыты, что позволяет выдавать за инно-
вации прошлый опыт (проект «Профессионалитет» 
в России, «преобразование новшества в инновацию» — 
закон Республики Беларусь).

Внедрение инноваций с запаздывающей научной 
экспертизой их целесообразности и стратегического 
потенциала (Примерная программа воспитания школь-
ников в России) ведет к формированию устойчивой 
модели инновационного администрирования.

Чередование созидательных и разрушительных 
инноваций (упразднение НПО и возврат к нему через 
«Про фес сио налитет», вход и выход из Болонской сис-
темы) становится типовой чертой модели управления 
профессиональным образованием, в которой дан прио-
ритет административной и ослаблена научная состав-
ляющая.

Правовая и методическая основа первичной экс-
пертизы инноваций в профессиональном образова-
нии еще не создана и остается общей проблемой для 
России, Чехии и других стран. Пока такая функция 
лишь декларируется, юридическая основа ее отсут-
ствует, возможно, потому, что это существенно сузит 
границы инновационного администрирования. Между 
тем, первичный экспертный анализ способен уберечь 
от поспешного внедрения сомнительных инноваций 
прежде, чем их с запозданием опрокинет сама прак-
тика.
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Аннотация. Актуальность и  целесообразность 
исследования обусловлена тем, что нейропедаго-
гическим технологиям нередко неоправданно при-
писывается особое значение в инклюзивно- ори ен-
ти ро ван ной практике совместного обучения нормо-
типичных и ненормотипичных (с ОВЗ и/или иными 
особенностями) обучающихся вузов и  колледжей. 
Реализованный в исследовании подход позволил сде-
лать заключение о том, что, несмотря на декларации 
существенного повышения качества и результатив-
ности инклюзивно- ориентированного профессиональ-
ного образования благодаря обогащению дидактики 
и иных сфер педагогики знаниями и разработками ней-
рологии и нейроцифровыми устройствами и технологи-
ями, как якобы позволяющими существенно компенси-
ровать имеющиеся пробелы обучения и дефекты раз-
вития и предотвращать появление таковых в будущем, 
практические возможности нейродидактики и ее тео-
ретические основы существенно ограничены.

Ключевые слова: нейротехнологии в профессио-
нальном образовании, инклюзивно- ориентированное 
профессиональное образование, цифровая культура, 
психопрофилактика и психокоррекция в образовании.

Abstract. The relevance and expediency of the study is 
due to the fact that neuropedagogical technologies are often 
unjustifiably given special importance in the inclusive prac-
tice of teaching normotypical and non-normotypical (with 
disabilities and / or other characteristics) students. The 
approach implemented in the study made it possible to con-
clude that, despite the declarations of a significant increase 

in the quality and effectiveness of inclusive education due to 
the enrichment of didactics and other areas of pedagogy with 
the knowledge and developments of neurology and neurodigi-
tal devices and technologies, as supposedly allowing to sig-
nificantly compensate for existing learning gaps and deve-
lopmental defects and prevent the appearance of such in the 
future, the practical possibilities of neurodidactics and theo-
retical foundations are significantly limited.

Keywords: neurotechnologies in professional education, 
inclusive- oriented vocational education, digital culture, psy-
choprophylaxis and psychocorrection in education.

Введение
Нейропедагогическим технологиям нередко нео-

правданно приписывается особое значение в инклю-
зивно-ориентированной практике профессионального 
образования (совместного обучения нормотипичных 
и ненормотипичных (с ОВЗ и/или иными особенно-
стями) обучающихся). Цель исследования — критиче-
ский анализ нейродидактическго подхода в инклю-
зивно- ори ен ти ро ван ном профессиональном образо-
вании, выявление теоретико- методологических и прак-
тико- при клад ных проблем внедрения и осуществления 
данного подхода. Научная новизна и теоретическая 
значимость исследования заключается в разработке 
интегративного критического подхода к анализу ней-
родидактического подхода в инклюзивно- ори ен ти ро-
ванном профессиональном образовании.

Изначально термин «нейродидактика» предложен 
Г. Прейсом для того, «чтобы подчеркнуть важность 
использования результатов современных исследова-
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ний мозга для дидактики и проверки их педагогиче-
ской применимости» [23, с. 8; 24]. Совершенно не ново 
и самоочевидно то, что образование, включая обуче-
ние и воспитание, опирается на нейрологические зако-
номерности и иные представления и факты. Введение 
понятия о нейродидактике связывается с необходи-
мостью введения общего термина для обозначения 
дидактических подходов, которые требуют учета 
результатов традиционной и современной нейроло-
гии, применения данных эмпирических исследова-
ний мозга и технологий, созданных для коррекции 
и управления его деятельностью и, посредством них, 
активностью человека и животных в целом [1; 5; 11]. 
Основой большинства называемых нейродидактиче-
скими работ является (вполне научно обоснованное 
и самоочевидное) предположение о том, что матери-
альная предпосылка всех достижений (включая ситу-
ацию обучения) мозг или центральная нервная сис-
тема [3; 8; 9; 35]. Кроме того, очевидно, для создания 
и совершенствования эффективных и действенных 
учебных сред требуется всестороннее знание процес-
сов, происходящих в мозге, в том числе в мозге чело-
века с ОВЗ. На данном этапе научных и практических 
исследований поэтому возникает проблема: образова-
ние и педагогика в целом строятся на основе нейро-
логических закономерностей, фактов и т. п. «по умол-
чанию», поэтому специфика нейро дидактики / нейро-
педагогики и т. д. оказывается сомнительной, даже 
несмотря на то, что существует большое разнообразие 
ученых и практически работающих дидактов, которые 
используют этот термин для обозначения некой осо-
бой дидактической позиции [5; 9; 13; 22].

Высшее образование «по умолчанию» обычно явля-
ется инклюзивным, однако, мы полагаем важным 
подчеркнуть необходимость ориентации современ-
ного высшего образования на решение задач инклю-
зии и внедрение инклюзивной модели, введя поня-
тие инклюзивно- ориентированного профессиональ-
ного образования. Инклюзивно- ориентированное про-
фессиональное образование — высшее или средне- 
специальное профессиональное образование, целе-
направленно и последовательно реализующее инклю-
зивную модель образования: ценности, практики, тех-
нологии, методики инклюзии.

Методология
«Нейродидактикой» начинают называть практиче-

ски все педагогические подходы, делающие акцент 
на работе с когнитивными способностями и интересами 
учащихся и обучающихся. Так, некоторые отечествен-
ные исследователи включают в нейродидактические 

ряд классических и современных направлений, в част-
ности: 1) разработки Л. С. Саха рова, осмысляющие, 
на основе работ С. Л. Рубин шейна и Л. С. Выгот ского, 
функции понятий в развитии человеческого созна-
ния, 2) теорию развивающего обучения Л. В. Зан кова 
и его последователей, включая концепции В. В. Давы-
дова, П. Галь пе рина и т. д., 3) концепции нейродидак-
тического обучения А. А. Вер биц кого, В. А. Воро бье-
вой, В. Д. Ере ме е вой, Н. А. Ива но вой, Е. В. Саф ро но вой, 
Л. И. Серо вой, Т. П. Хриз ман и др., а также более кон-
кретные, называемые 4) «нейродидактическими» тех-
нологии и модели обучения В. Г. Сте  па  нова, Е. А. Лева-
но вой, И. П. Кле ман то вич, Т. П. Хриз ман, А. С. Пота-
пова, К. А. Мор нова, О. Л. Под ли ня е вой, А. Л. Сиро тюк, 
Е. Г. Тимо щенко. Это, по нашему мнению, а также мне-
нию ряда иных исследователей [например, 2; 9; 11], чрез-
мерно расширяет, деконкретизирует представление 
о нейропедагогике и нейродидактике как ее составной 
части. Однако исследованиям дидактогений внимания 
отводится мало: полагается, что неучет нейрологиче-
ских закономерностей порождает проблемы обучения 
и воспитания, но подтверждающих и развивающих, кон-
кретизирующих это утверждение целевых исследова-
ний не существует.

Несмотря на то, что некоторые ученые и препода-
ватели [22; 26] считают, что имеющиеся сегодня зна-
ния о нейронных процессах мозга дают достаточные 
подсказки для разработки новых и более эффектив-
ных дидактических методов, рекомендаций и концеп-
ций, этот вопрос — весьма спорный. Скорее мы можем 
заключить, что нейродидактика как сфера исследо-
ваний, концептуального, методического и технологи-
ческого творчества нужна для того, чтобы создать 
некую психологическую базу для внедрения разрабо-
ток и рекомендаций нейрологов в форме методик, про-
грамм, технических устройств (программно- аппаратных 
комплексов) в образование в качестве компонентов 
общей образовательной технологии. По нашему мне-
нию, попытки «прямого» описания процессов и резуль-
татов обучения и воспитания на языке нейрологии, 
понятийно, логически ошибочны, особенно в контек-
сте тотального игнорирования проблематики профи-
лактики и коррекции дидактогений.

Отдельно мы можем выделить работы в области 
осмысления неких «уникальных» принципов нейро-
дидактики, сформулированные С. Н. Костроминой, 
Н. В. Бор дов ской, Дж. Кейн и Н. Кейн и их последова-
телями, включая Л. В. Наумовича [5; 10; 20; 21]. На при-
мере анализа данных принципов мы вновь сталкива-
емся с многочисленными проблемами теоретического 
осмысления и практической новизны нейропедаго-
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гики, в первую очередь, с отсутствием специфичности 
предлагаемого как «инновационный» нейродидакти-
ческого подхода, и, во вторую очередь, с игнорирова-
нием проблем воспитания и образовательных отноше-
ний, в том числе проблем профилактики и коррекции 
дидактогений [12].

На наш взгляд, весьма сомнительно, что имею щиеся 
сейчас представления о базальных процессах обуче-
ния на нейронном уровне имеют существенную прак-
тическую значимость для проектирования и коррекции 
сред школьного и вузовского обучения, включая реше-
ние проблем профилактики и коррекции дидактогений 
[18; 19; 22]: то, что известно современной психолого- 
педагогической науке и практике образования уже 
используется, как целенаправленно, так и интуитивно. 
Однако, общая идея баланса, гармонии в организации 
образования, отказ от абсолютизации даже самых «луч-
ших» принципов позволяет сохранять образовательные 
среды как среды поддержки развития человека в его 
целостности, уникальности, включенности в социум 
и самостоятельности.

Критика практической значимости полученных 
до сих пор знаний в области нейрологии для педа-
гогики/дидактики в целом и профилактики коррек-
ции дидактогений и иных нарушений образователь-
ных отношений в частности включает в себя следу-
ющие основные тезисы, которые мы в целом разде-
ляем [14; 28; 33]:

— современные нейродидактические методы или 
концепции являются лишь попыткой переформулиро-
вания старых;

— обычно они искусственно привлекаются к интер-
претации проблем образования;

— исследования мозга представляют маркетинго-
вый ярлык, придающий «нейродидактике» некую авто-
ритетность;

— произвольность выводов «потребителей» ней-
родидактики;

— «нейро- конформная семантика» [31, с. 84], «кото-
рая предназначена для создания впечатления чего-то 
новаторского и нейробиологического» (там же) маски-
рует попытки заменить педагогические исследования 
преподавания и обучения нейрологией [17]. Однако, зна-
ние о мозге не заменяет ни психолого- педагогической 
диагностики, ни коррекции [22; 25].

Поэтому уже Г. Фридрих, последователь Г. Прейса, 
посвятивший себя разработке «нейродидактики» и рас-
ширивший ее до общих дидактических проблем, рас-
сматривал в качестве ведущего вопрос о том, в какой 
степени старые педагогические знания, умения 
и дидактические принципы могут быть подтверждены 

и более глубоко обоснованы современными исследо-
ваниями мозга. По словам Г. Фридриха, традиционная 
(научная) дидактика так же как и народная (этниче-
ская) дидактика не могут обосновать нейродидактику: 
нейрологические утверждения и положения неспеци-
фичны, не конкретизированы для образовательных 
задач. Они могут дать общее представление о том, 
что нужно и не нужно делать, чтобы предотвратить 
или исправить возникающие в образовательных отно-
шениях нарушения, включая те, что ведут к дидакто-
гениям [23; 24].

Другие исследователи рассматривают понятие ней-
родидактики и более конкретно, их подход выглядит 
более обоснованным: как практической прикладной 
науки / сферы проектирования и внедрения в разных 
формах и на разных уровнях образования роботизиро-
ванных интеллектуальных систем для решения педа-
гогических проблем и достижения образовательных 
(обучающих и воспитательных) целей. Иные интерпре-
тации нейродидактики, по мнению этой группы педаго-
гов и ученых, а также и по нашему мнению, чаще всего 
научно некорректны [2; 12; 13]: действительно новыми 
в «нейродидактике» являются только нейроцифровые 
технологии, и острие проблемы их разработки, внедре-
ния и совершенствования связано с их способностью 
поддерживать или блокировать развитие человека, 
его отношения с собой и миром, приводить к разви-
тию или предотвращать и корректировать появление 
дидактогений.

Наиболее тесно современная нейродидактика 
связана с когнитивной психологией (Г. У. Найссер, 
М. Бродбент, Д. Норман, Дж. Брунер и др.), работающие 
в рамках данного направления исследователи выде-
ляют три теоретических подхода, описывающие про-
цессы мозговой деятельности [7; 13; 22].

1) Образно- символьный подход А. Ньюэлла, Г. Сай-
мона, Д. Бродбента, Дж. фон Неймана. Компьютерная 
метафора человеческого познания проводит аналогию 
деятельности мозга и компьютера: функционирующие 
программы (software) мозга и компьютера осуществля-
ются в различных «операционных системах» (hardware). 
Существование «центрального процессора» ограничи-
вает обработку и преобразование данных в виде сим-
волов и образов («imagens», связанных с представле-
нием и обработкой образов и «logogens», связанных 
с такими же процессами в отношении понятий, что отра-
жено в теории А. Паивио). Этот подход в целом гово-
рит о том, что возможности человеческого процессора 
ограничены и требуется усиление его процессоров 
искусственным, приоритет здесь отдается на первых 
порах гибридному интеллекту (человеко- машинному), 
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а затем превосходящему человеческий искусствен-
ному интеллекту, прежде всего мультиагентным и сете-
вым системам искусственного интеллекта, работаю-
щим самостоятельно или подчиняющимся требова-
ниям заказчиков разработчиков. Очевидно, что здесь 
основной проблемой является проблема десубъекти-
визации человека: и психологические, и нравственные 
последствия которой вполне очевидно неоднозначны: 
демонстрация попытки помощи человеку завершается 
полным уничтожением человеческого, отрицанием его 
значимости, жизнеспособности / «конкурентоспособ-
ности» и т. д. Для образования этот момент может стать 
источником серьезных нарушений, порождать много-
численные дидактогении десубъективизации, моноло-
гизации образовательного процесса.

2) Модульный подход Дж. Фодора, Д. Марра, Н. Хом-
ского исходит из того, что головной мозг включает 
набор «модулей», структура и особенности функциони-
рования которых зависят от генетики человека и от обу-
чения (среды), развивающихся и работающих неза-
висимо друг от друга. Этот подход говорит о том, что 
обучение человека ограничивается его генетически 
заданными возможностями, нейротехнологии могут 
лишь выявить пределы обучения и в некоторой степени 
послужить их усилению и осуществлению. Здесь искус-
ственный интеллект выступает как «модуль» челове-
ческого сознания, ориентация на гибридные формы 
интеллекта и создание киборг- систем является веду-
щей. Для образования этот момент также весьма неод-
нозначен, поскольку противоречит самой сути образо-
вания как поддержки развития, в котором социальные 
факторы не менее важны, чем генетические. Здесь соз-
даются предпосылки возникновения дидактогений, 
связанных с психосоциальными асимметриями, с соци-
альным неравенством в отношениях.

3)  Коннекционизм  Д.  О.  Хебба, У.  Маккаллоха, 
У. Питтса, Д. Румельхарта описывает работу мозга, эмо-
циональные и познавательные процессы в виде ней-
ронных сетей, которые образованы нейронами и изме-
няющимися при обучении связями между ними. Эта 
модель направлена на разработку технологий нейро-
интерфейсов и иных форм и типов «слияния» людей 
друг с другом и компьютерными сетями, превраще-
ние «ноосферы» в «нейронет», а человека «разумного» 
в человека «цифрового», лишенного, как часть сети, 
какой-либо индивидуальности, но зато получающего 
доступ к потенциально неограниченной информации 
о внутреннем и внешнем мире. Потенциальная неогра-
ниченность, однако, скорее декларация, скрывающая 
реальность жестких системных ограничений: нейросеть 
как любая система имеет уровни и компоненты, облада-

ющие разными уровнями доступа к информации и раз-
ными функциями, включая функции управления и под-
чинения. Этот подход еще более усиливает социальное 
неравенство как фактор дидактогений, включая нера-
венство между сверстниками в одной и тоже группе / 
классе, одной и тоже школе / вузе и в разных группах / 
классах и школах /вузах.

Результаты
Рассматривая когнитивный подход в контексте ана-

лиза психопрофилактических и психокоррекционных 
возможностей в области профессионального образо-
вания, мы пришли к выводу о возникновении дополни-
тельных проблем в дидактическом аспекте: сложно-
сти в учете эмо цио нально- волевого и пове ден че ски- 
интер ак тив ного образовательного взаимодействия. 
В нейроцифровых технологиях учет этих моментов сво-
дится к регистрации эмоциональных и функциональ-
ных состояний организма, что весьма далеко от учета 
всей сложности такой реальности, как межличност-
ные отношения субъектов образовательного процесса.

Что касается идей в сфере организации процесса 
обучения, то многие исследования [4; 11; 12; 19] пока-
зывают, что никаких новых данных и мнений в общем 
и инклюзивном образовании в связи с исследованиями 
мозга фактически не возникло. Давно известно, что 
в образовании и жизни в целом полезно минимизиро-
вать стрессы и, тем более, дистрессы, которые блоки-
руют и дезорганизуют когнитивную и иные виды актив-
ности человека на нескольких уровнях, включая психо-
физиологический. Например, частично или полностью 
и разрушают нейроны и связи между ними. Очевидно, 
что чем более качественное образование предостав-
ляет школа или вуз, тем в большей мере это связано 
с качеством отношений людей в этой школе или вузе.

Кроме того, важна поддержка, подкрепление уси-
лий ученика, особенно ученика с ОВЗ: например, оценку 
работы обучающегося важно формулировать в логике 
развития, в том числе развития его «мышления роста 
установки на рост гибкого сознания» (growth mindset 
по К. Дуэк), нужно поощрять усердие и старательность, 
а не просто интеллект и талант. Важно также поощрять 
и подчеркивать сотворчество, обмен опытом и ком-
петенциями учеников с другими учениками, учеников 
и педагогов, учеников и родителей и т. д.

Подчеркивание ошибок, конфликтов и непонима-
ния людьми друг друга и самих себя, их намеренное 
утрирование лишь фиксирует негативные тенденции. 
Поведение людей с установкой на рост значительно 
отличается от поведения тех, кто понимает действи-
тельность через установку на данность (fixed mindset), 
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когнитивные и учебные способности человека явля-
ются врожденными и неизменными, то есть обучение 
не развивает человека, а лишь дает возможность про-
явить заложенные природой возможности. Считаем 
более оптимальным закреплять правильное поведение 
и отношение, повторив его и опробовав его несколько 
раз. При этом установка на рост предполагает, что 
любое знание или умение можно развить, если поста-
раться и вложить максимум усилий [29, с. 13; 37]. К. Дуэк 
выяснила, например, что даже простое информиро-
вание учащихся и обучающихся о том, как работает 
человеческий мозг, образуя новые и крепкие нейрон-
ные связи каждый раз, когда человек чему-то учится, 
прикладывает усилия, уже дает эффект повышения 
академических результатов [2], а если формируется 
«привычка к творчеству» и сотворчеству (creative habit) 
и установка на развитие, то результаты еще замет-
нее [35; 36].

Важно учитывать и «эффект прайминга» воздей-
ствия, ориентированного на примитивные, инстин-
ктивные программы и реакции человека, активизи-
рующие его опыт и развивающие мотивацию, напри-
мер, в начале и в течение занятий периодически обра-
щаться к изученным ранее темам / вопросам / феноме-
нам / процедурам. Это — общий момент любого дидак-
тического взаимодействия, не только инклюзивного. 
Обращение к раннему опыту постижения себя и мира, 
раннему опыту отношений позволяет гармонизировать 
текущие отношения и развитие учеников, разрешив кон-
фликты и исправив ошибки, которые могли возникнуть 
в этом раннем опыте, до и помимо образовательного 
процесса. Также хорошо известны эффекты «отсрочен-
ного» воспоминания и общий эффект Б. В. Зейгарник 
(«незавершенного действия»): после смены активно-
сти, перерыва, сна часть информации лучше воспро-
изводится, перерабатывается и т. д., а незаконченные 
действия лучше удерживаются в памяти и легче актуа-
лизируются. Любое отрефлексированное осознанное 
критически осмысленное, личностно значимое знание 
или умение прочнее и действеннее, чем знание «зазу-
бренное», взятое на веру и ненужное.

Целесообразным считаем отметить контекстное 
обучение и воспитание, в том числе обучение как транс-
ляция, апробация, утверждение и реализация знаний 
в контексте практических умений, в контексте эписте-
мологического осмысления и нравственных ценностей 
[6; 20; 21; 32]. Помимо собственно предметного контек-
ста, важно учитывать и контекст (меж)личностный.

В контексте повышения психопрофилактических 
и психокоррекционных возможностей и ограничений 
нейротехнологий в инклюзивно- ориентированном про-

фессиональном образовании важно учитывать те пси-
хологические смыслы, которые закладываются в тех-
нологические и методические разработки нейродидак-
тов уже на момент формирования заказа на то или иное 
устройство или технологию, на момент создания того 
или иного устройства и т. д. Так, идея «улучшения» чело-
века, включая человека с ОВЗ, выглядит психологиче-
ски нейтральной и позитивной только до тех пор, пока 
человек не осознает, что его считают недостаточно 
хорошим, чтобы не улучшать. С одной стороны, любое 
образовательное действие направлено на улучшение 
учеников, но, с другой стороны, важно, как понимается 
улучшение. Так, в исследованиях «нейрообразования» 
нередко декларируется цель замены педагога роботом, 
превосходящим педагога: не использование педаго-
гом робота, позволяющего ему повысить качество его 
труда, а именно замена [11]. Этот момент ясно показы-
вает, что создаваемые сторонниками этого взгляда тех-
нологии враждебны человеку и его развитию.

То, что даже современные версии искусственного 
интеллекта способны «безошибочно» и «объективно» 
принимать решения, исходя из собственной, очевид-
ной выгоды, а не чуждой им (не включенной в их про-
граммное обеспечение) «этики» и т. д. Уже относительно 
давно описан случай, когда роботы, которым декла-
рировалось сотрудничество друг с другом, научились 
лгать друг другу ради того, чтобы добиться персональ-
ной выгоды. Как полагают исследователи, они начали 
лгать из-за того, что цели их деятельности были «конеч-
ными» (в отличие от человеческих, требующих беско-
нечного обучения и ориентированных на нравственные 
ценности), но важнее всего то, что ложь ради выгоды 
совершена была [30]. Человек же, будучи сколь угодно 
субъективным и ошибающимся, живет именно потому, 
что нравственно-этические аспекты его жизни явля-
ются ведущими. Убрать из образования нравственно- 
этические аспекты значит, поэтому, уничтожить само 
образование, сделать его тотально патологизирующим, 
деформирующим всех субъектов: с ОВЗ и без ОВЗ, уче-
ников и педагогов и т. п. Нейротехнологии должны 
помогать решать проблемы профилактики и коррек-
ции нарушений дидактических отношений, а не заме-
нять их и не усиливать. Одним из решений этой про-
блемы является создание «этического» искусственного 
интеллекта, избегающего непреднамеренного и неэти-
ческого поведения типа самообмана и т. д. [27], однако, 
вопрос создания «искусственных моральных агентов» 
существенно сложнее, чем его пытаются представить.

Поэтому при создании роботизированных устройств 
и иных нейротехнологических разработок важно пони-
мать, что сравнение мозговых коррелятов осозна-
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ваемой и неосознаваемой обработки информации 
в сходных условиях направлено на попытки выяс-
нить механизмы работы мозга, в том числе возник-
новения и переработки опыта в инклюзивном обра-
зовании. Однако, когнитивные механизмы не ограни-
чивают бытие человека собой, помимо когнитивных, 
существует целый ряд, включая духовные, феномены, 
которые человек считает собой порой еще в большей 
степени, чем мышление, восприятие, память и вооб-
ражение в образах, понятиях и т. д. Другой вопрос 
в том, что на сегодняшний день создание искусствен-
ного и гибридного интеллекта — основное направле-
ние исследований, в том числе в нейродидактике. 
Проблемы воспитательного взаимодействия для зару-
бежной кибернетики, педагогики и психологии менее 
актуальны. Само понятие «воспитания» в рамках эти 
исследований и разработок, по сути, отсутствует или 
сводится к обучению, что закладывает основу много-
численных нарушений отношений субъектов образова-
ния. Постмодернистский, когнитивистский, сциентист-
ский взгляд на мир, сущность и жизнь человека сводит 
вопрос нейропедагогики к еще одному уровню управ-
ления познавательными и связанными с ними функ-
циями человека, в том числе с ОВЗ и без ОВЗ. Именно 
поэтому проблемы психопрофилактики и психокоррек-
ции выглядят как проблемы управления познаватель-
ными функциями человека, а также обеспечивающими 
их «состояниями». Этот взгляд изначально усеченный 
и не ведущий к продуктивным изменениям: он не позво-
ляет решать задачи профилактики и коррекции дидак-
тогений сколь-либо полно и успешно. Человек не робот, 
вещность человека ограничена наличием у него души.

Анализируя результаты исследования, отметим, 
что инновационный потенциал нейродидактического 
подхода в инклюзивно- ориентированном профессио-
нальном образовании значительно переоценен. Нейро-
педагогические технологии имеют особое значение 
в инклюзивной практике совместного обучения нормо-
типичных и ненормотипичных (с ОВЗ и/или иными осо-
бенностями) учащихся и обучающихся, поскольку декла-
рируют существенное повышение качества и результа-
тивности образования, благодаря обогащению дидак-
тики и иных сфер педагогики знаниями и разработками 
нейрологии, позволяющими компенсировать имеющи-
еся пробелы обучения и дефекты развития и предотвра-
щать появление таковых в будущем.

Теоретический контекст проектирования и исполь-
зования нейроцифровых технологий в инклюзивно- 
ориентированном профессиональном образовании 
в значительной степени связан с концепциями и моде-
лями когнитивной психологии и педагогики и моделями 

создания обладающих коррекционно- развивающим 
потенциалом образовательных сред. Однако на деле 
инновационный потенциал нейротехнологий в образо-
вании весьма ограничен: применение нейрологических 
знаний в педагогике часто носит формальный харак-
тер, а разработка и создание нейротехнологических 
устройств (нейроинтерфейсов и т. д.) сопряжены с мно-
гочисленными этическими, психологическими и соци-
альными проблемами. Поэтому можно сказать, что 
нейротехнологии как частный вид цифровых (и, в неко-
торых случаях, биотехнологий) представляют собой 
часть процесса цифровизации образования, которая, 
как известно, приводит к многочисленным проблемам 
и издержкам, псевдоновациям, снижающим качество 
образования.

Особенно это заметно там, где цифровыми устрой-
ствами пытаются заменить педагогов, их труд, а также 
учебное взаимодействие учащихся и обучающихся 
друг с другом. Нейродидактические методы и концеп-
ции современности есть попытка терминологической 
переформулировки части традиционного репертуара 
методов, принципов и технологий общей и специальной 
дидактики [4; 11; 12], иннвационность нейродидактики 
в значительной мере преувеличивается, а само иссле-
дование ее возможностей и ограничений все еще оста-
ется далеко не завершенным.

Заключение
Авторами представлены обоснования заключений 

о том, что инновационный характер обучения и воспи-
тания студентов и школьников с ОВЗ с применением 
нейротехнологий в существенной мере ограничен: при-
менение нейрологических знаний в педагогике часто 
носит формальный характер, а разработка и создание 
нейротехнологических устройств (нейроинтерфейсов 
и т. д.) сопряжены с многочисленными этическими, пси-
хологическими и социальными проблемами.

Современная нейродидактика, особенно в системе 
инклюзивно- ориентированного профессионального 
образования, — это сфера разнонаправленных и сла-
боструктурированных попыток «обновления» теоре-
тического базиса общей и специальной педагогики 
идеями и знаниями, перелагаемыми когнитивизмом, 
и, в том числе, нейрологическими исследованиями. 
Заключение структурируем следующим образом:

1. Несмотря на попытки представить данный под-
ход как нечто самостоятельное и исключительно пер-
спективное, на сегодняшний день можно заключить, 
что единственное существенное отличие нейродидак-
тики связано с попытками разработки и внедрения 
в обучение нейротехнологий, корректирующих и улуч-
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шающих учебную и обучающую деятельности, а также 
жизнедеятельность субъектов образования в целом. 
Однако, задачи профилактики и коррекции дидактоге-
ний в инклюзивно- ориентированном профессиональ-
ном образовании и иных моделях и ситуациях образо-
вания практически не ставятся.

2. Проблемы, существующие в традиционной обра-
зовательной модели, лишь в незначительной степени 
могут быть разрешены с опорой на нейроцифровые 
технологии и иные разработки нейродидактического 
подхода.

3. Нейротехнологические новации нередко направ-
лены не столько на улучшение и помощь, в том числе 
учащемуся или обучающемуся с ОВЗ или иными осо-
быми образовательными потребностями (ООП), сколько 
на контроль и управление ими. В этом качестве они 
не являются действительно педагогическими и име-
ющими косвенное отношение к решению задач каче-
ственного образования и гармонизации образователь-
ных отношений.
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Аннотация. В статье представлены итоги анализа 
современной научной литературы по проблеме форми-
рования и развития ЕНМШ из числа коренных малочис-
ленных народов. Авторами сформулированы теорети-
ческие положения, общие для зарубежных и российских 
исследований. С опорой на эти положения раскрыта 
сущность и конкретизировано содержание данного 
вида мышления. Исходя из сущности ЕНМШ из числа 
КМНС, определена его структура, описаны диалекти-
чески взаимосвязанные структурные компоненты — 
ассоциативно- образный и абстрактно- логический, кото-
рые содержательно конкретизируются предметной 
областью (математика и др.).

Ключевые слова: естественно-научное мышление 
школьника, коренные малочисленные народы Севера, 
интегративный подход, этнографический подход, мате-
матика.

Abstract. The results of an analysis of modern scientific 
literature on the issue of formation and development of 
NST (Natural Science Thinking) of indigenous peoples are 
presented. In particular, the theoretical framework (common 
to foreign and Russian researches) is outlined. The essence 
and content of this type of thinking is revealed. Based on 
the essence of NST of IPN, the structure and dialectically 
interrelated structural components (“associative- imaginative” 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

THE ESSENCE AND STRUCTURE OF NATURAL SCIENCE THINKING OF STUDENTS 
FROM AMONG INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH



Современные тенденции развития профессионального образования

22 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

and “abstract- logical”) are identified and described. The 
structure and the components are specified in the content 
of the subject (mathematics etc.).

Keywords: natural science thinking of a school student, 
indigenous peoples of the North, integrative approach, 
ethnographic approach, mathematics.

Введение
Актуальность и целесообразность исследования 

обусловлены необходимостью решения педагогиче-
ской проблемы повышения результативности есте-
ственно-научной подготовки учащихся общеобразо-
вательных школ, в том числе детей из числа коренных 
малочисленных народов российского Севера, в усло-
виях ориентированности страны на достижение тех-
нологического суверенитета и роста востребованно-
сти инженерных и технических специалистов на рынке 
труда.

Цель исследования — раскрыть сущность и опреде-
лить структуру естественно-научного мышления школь-
ников (ЕНМШ) из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера (КМНС).

Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования заключаются в выявлении методологической 
основы для изучения сущности ЕНМШ из числа КМНС 
в новых социально- экономических условиях, конкре-
тизации содержания этого ключевого понятия и опре-
делении структурных компонентов данного вида мыш-
ления.

В мировой науке междисциплинарные исследо-
вания проблем этнокультурного образования корен-
ных малочисленных народов занимают особое место. 
Существенные знания накоплены в ходе социологи-
ческих исследований. В русле педагогической науки 
выделена отрасль «этнопедагогика», предметом кото-
рой является «традиционное для определенного этноса 
стихийно протекающее и отчасти специально организу-
емое «образовывание» человека» [12, с. 42].

За рубежом образовательные проекты для корен-
ных малочисленных народов реализуются в странах 
Латин ской Америки, Канаде, США, Австра лии, Новой 
Зелан дии, Нор ве гии, Индо не зии, Филип пи нах и др. 
В Рос сий ской Феде ра ции активизировано изучение 
проблем образования коренных малочисленных наро-
дов, проживающих на территориях Даль него Вос тока, 
Сибири и Севера. Системные исследования проводятся 
учеными Инсти тута гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера Сибир ского отде-
ления Рос сий ской академии наук (ИГИ и ПМНС СО РАН), 
Научно- исследовательского института националь-
ных школ Рес пуб лики Саха (Яку тия), Инсти тута наро-

дов Севера Рос сий ского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Гер цена, Северо- Вос-
точного федерального университета им. М. К. Аммо-
сова, Сибир ского федерального университета, Арк ти-
чес кого государственного института искусств и куль-
туры, Югор ского государственного университета, Бурят-
ского государственного университета и др.

В данной статье рассматривается проблема форми-
рования и развития естественно-научного мышления 
школьников (ЕНМШ) из числа коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС). Цель статьи — раскрыть 
сущность этого вида мышления и определить его струк-
туру. Далее обобщим накопленные в социологии и педа-
гогике знания по теме исследования.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили интегративный, метапредметный и этнографиче-
ский подходы, выбор которых определяется ориентиро-
ванностью учащегося из числа малочисленных корен-
ных народов на согласование потребности в интегра-
ции в социально- профессиональную среду доминиру-
ющего общества и потребности в этнической идентич-
ности. Отечественные социологи и педагоги большое 
внимание уделяют анализу зарубежного опыта в реше-
нии вопросов этнокультурного образования и мульти-
культурности в образовании. При этом прослежива-
ется стремление подчеркнуть различие в направленно-
сти исследовательских интересов ученых зарубежных 
стран и России. Так, О. Васильева и В. Охлопков отме-
чают, что «одно из наиболее разработанных направ-
лений исследования связи этничности и образования 
за рубежом — оценка неравенства в доступе к различ-
ным видам образования у представителей тех или иных 
этнических групп и рас, а также влияния принадлеж-
ности индивида к определенной этнической, нацио-
нальной или расовой категории на его образователь-
ные и карьерные возможности» [4, с. 287]. Схожее мне-
ние высказывают и другие авторы (см., например, [3]).

Такая позиция находит отражение в порядке изло-
жения в публикациях результатов теоретического ана-
лиза, когда сначала обсуждается зарубежный опыт, 
а затем отечественный. В данной статье видится про-
дуктивным использовать синтетический метод с целью 
сформулировать концептуальные положения, общие 
для зарубежных и российских исследований.

Трансформация современного мирового образо-
вания в эпоху четвертой промышленной революции 
и рост востребованности инженерно- технических кад-
ров на мировом рынке труда актуализировали про-
блему повышения результативности естественно-
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научной подготовки учащихся общеобразователь-
ных школ, в том числе детей из числа коренных мало-
численных народов. За рубежом обсуждается и реа-
лизуется ряд инициатив, направленных на более тес-
ное взаимодействие школьного образования корен-
ных малочисленных народов в области науки, техно-
логии, инженерного дела и математики (STEM) с выс-
шим инженерно- техническим образованием и про-
изводством. Примером может служить педагогиче-
ская концепция поддержки образования STEM и раз-
вития карьеры в сфере кибербезопасности для корен-
ных народов Австралии [13]. Для ступени школы раз-
рабатываются образовательные программы, призван-
ные, в том числе, повысить уровень обученности детей 
из семей коренных малочисленных народов по пред-
метам STEM [19].

В этой связи наблюдается большой исследователь-
ский интерес к разработке педагогических средств реа-
лизации таких концепций и программ. Так, M. J. Eady 
и соавторами была предложена методика интегри-
рованного обучения на рабочем месте (англ. Work-
integrated learning) для старших школьников из числа 
коренных малочисленных народов Австралии, Канады 
и Новой Зеландии [16]. Отечественные ученые также 
полагают перспективной идею интеграцию школы, вуза 
и производства как открывающую перспективу для 
КМНС при построении профессиональной траектории. 
Примером может служить исследование V. V. Markin, 
A. N. Silin и V. V. Voronov, в котором обсуждается меха-
низм интеграции школьного и вузовского образования 
с производственными предприятиями регионов рос-
сийского Севера [17].

Подчеркнем, что общеобразовательная школа 
характеризуется как зарубежными, так и российскими 
исследователями в качестве основного инструмента 
социальной мобильности КМНС, который определяет 
стартовые условия для построения профессиональной 
траектории выпускника и позволяет сохранять этно-
культурную идентичность. По данным исследования [4], 
многие родители и школьники из числа КМНС предпо-
читают именно классическое школьное образование 
в противовес обучению в кочевых школах.

Если говорить о формировании и развитии есте-
ственно-научного мышления, то именно естественно-
научные предметы предлагается рассматривать сред-
ством интеграции детей из числа коренных малочис-
ленных народов в образовательную среду классиче-
ской школы. В своем исследовании о доступности есте-
ственно-научного образования для коренных народов 
в Бразилии M. C. F. Mizetti, I. R. C. Krolow и M. R. F. Teixeira 
отмечают, что успешной интеграции младших школь-

ников в  образовательную среду классической 
школы часто препятствует логика образования детей 
в общине [18]. Об этом также пишет Э. Р. Хакимов, обра-
щаясь к этнопедагогической теории Г. Н. Волкова и рас-
сматривая основные категории этнопедагогики [12].

Согласимся с  M. C.  F.  Mizetti, I. R.  C.  Krolow 
и M. R. F. Tei xeira в том, что именно естественно-научные 
предметы позволяют увязать логику обучения и вос-
питания в общине с логикой организации педагогиче-
ского процесса в классической школе. Исследователи 
полагают, что в учебной программе естественно-науч-
ные предметы являются, вероятно, наиболее привлека-
тельными для школьников из числа коренных малочис-
ленных народов, поскольку учитывают тесную взаимо-
связь между человеком и природой. Эта взаимосвязь 
является важной культурной ценностью таких народов.

Схожие рассуждения находим в  статье других 
исследователей, посвященной экологическому обра-
зованию коренных жителей джунглей Индонезии [14].

Проблема формирования и развития ЕНМШ в про-
цессе обучения конкретным предметам активно обсуж-
дается отечественными учеными и практиками. Много 
лет отдала изучению сущности естественно-науч-
ного мышления учащихся С. А. Суровикина, в доктор-
ской диссертации которой обоснованы теоретико- 
методологические основы развития данного вида мыш-
ления в процессе обучения физике [11]. Авторское опре-
деление естественно-научному мышлению она дает, 
исходя из диалектической связи эмпирического и тео-
ретического мышления, что отсылает нас к известным 
трудам Л. С. Выготского и В. В. Давыдова [6; 7]. В част-
ности, к идее о классификации мышления на эмпири-
ческое (рассудочное, наглядно- действенное, наглядно- 
образное) и теоретическое (разумное, теоретические 
рассуждения, формально- логическое), которые раз-
виваются последовательно в деятельности по реше-
нию задач. Сформированное теоретическое мышле-
ние также определяет способность личности к само-
рефлексии и самоанализу.

Мысль о переходе от эмпирического мышления 
к теоретическому в процессе решения задач, их диа-
лектической взаимосвязи полагается ключевой для 
раскрытия сущности ЕНМШ из числа КМНС.

В  структуре ЕНМШ С.  А.  Суровикина выделяет 
системные, метапредметные знания, обобщенные экс-
периментальные умения и обобщенные умения решать 
физические задачи, формирование которых в про-
цессе обучения предмету «Физика» приводит к разви-
тию ЕНМШ до теоретического уровня. Такая структура 
представляется достаточно универсальной и может 
быть конкретизирована применительно к математике, 
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имеющей межпредметные связи с дисциплинами есте-
ственно-научного цикла.

Обращение к предмету «Математика» дает осно-
вание рассматривать ЕНМШ основой инженерного 
мышления в понимании, представленном, например, 
в работе [1]. То, как могут быть связаны естественно-
научное мышление и виды мышления, классифициру-
емые по особенностям профессиональной деятельно-
сти, показано в статье [2].

Следует отметить, что проблема формирования 
и развития ЕНМШ средствами математики требует 
более глубокого осмысления. Авторы изученной науч-
ной литературы обращаются к понятиям «математи-
ческое мышление», «математическая грамотность», 
«научно- теоретическое мышление» и «критическое 
мышление». Лишь в некоторых работах рассматрива-
ется процесс формирования естественно-научной ком-
петентности учащихся на уроках математики с пози-
ций метапредметного подхода (например, [10]). Кроме 
того, практически отсутствуют системные исследова-
ния формирования и развития ЕНМШ из числа КМНС 
средствами предмета «Математика» с учетом этнокуль-
турной идентичности. Особняком стоит диссертацион-
ное исследование М. Д. Дьячковской, разработавшей 
и реализовавшей модель этнометодической системы 
обучения математике учащихся школ малочисленных 
народов Севера [8].

Как утверждают ученые, «работающие в междисци-
плинарном пространстве этнопедагогики», несмотря 
на цифровую трансформацию образования и «переход 
части этнопедагогических практик в киберпростран-
ство» [9, с. 307], обращение к традиционным культур-
ным ценностям коренных малочисленных народов 
является ключевым условием их успешной интегра-
ции в социально- профессиональную среду доминирую-
щего общества. В этой связи одной из важных педа-
гогических задач ставится разработка комфортно- 
требовательной образовательной среды и содержа-
ния обучения с учетом социально- экологической и куль-
турной специфики жизни учащихся из числа коренных 
малочисленных народов.

Результаты масштабного исследования, проведен-
ного A. C. Reyes, подтвердили, что обучение коренных 
народов в классической школе должно предусматри-
вать переход от традиционных способов передачи зна-
ний через верования и ценностные отношения к научным 
знаниям [19]. При этом участвовавшие в опросах учителя 
и директора школ отмечали, что учебные мате риалы 
должны развивать у школьников понимание своей этни-
ческой идентичности. Включение местных знаний в учеб-
ные темы получило наивысший средний балл. В числе 

наиболее эффективных педагогических условий были 
названы: обсуждение тем с использованием примеров 
или ситуаций из быта коренных народов; ориентирован-
ность содержания обучения на ключевые культурные 
ценности (самоопределение, ответственность, этнокуль-
турную идентичность); включение в содержание учеб-
ного предмета этнической тематики (например, музы-
кальные инструменты коренных народов).

Многие российские педагоги также изучают пози-
тивное влияние художественных образов на форми-
рование этнической идентичности в процессе обуче-
ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (см., например, работу [15]). Здесь 
для понимания сущности ЕНМШ из числа КМНС важно 
обратиться к категории «ассоциативный комплекс», 
которая была выделена Л. С. Выготским [5]. Данный 
комплекс рассматривался ученым как этап онтогенеза 
мышления, предшествующий становлению научных 
понятий.

Возможности современных педагогических подхо-
дов для улучшения адаптивной среды вуза для выпуск-
ников из числа КМНС были раскрыты в работе [20]. 
Подчеркивая тесную взаимосвязь между вузовской 
и довузовской подготовкой, ученые отмечали усилия, 
предпринятые общеобразовательными школами для 
адаптации выпускников из числа КМНС к обучению 
на ступени высшей школы. И все же, исходя из суще-
ствующей практики обучения естественно-научным 
предметам, приходится согласиться с мнением авторов 
о том, что данная задача остается решенной не в пол-
ной мере. Как и задача формирования и развития ЕНМШ 
из числа КМНС на уроках математики.

В  обозначенном контексте раскрытие сущно-
сти и определение структурных компонентов ЕНМШ 
из числа КМНС является актуальной педагогической 
задачей.

Результаты
Проведенный теоретический анализ позволил сфор-

мулировать следующие общие для зарубежных и оте-
чественных исследователей концептуальные положения, 
позволяющие раскрыть сущность ЕНМШ из числа КМНС.

— В социализации детей коренных малочисленных 
народов огромную роль играет образование, основан-
ное на традиционном укладе жизни и связанное с обы-
чаями и культурными ценностями.

— Классическое школьное образование способ-
ствует интеграции детей из числа коренных малочис-
ленных народов в социально- профессиональную среду 
доминирующего общества, выстраиванию индивиду-
альных образовательной и профессиональной траек-
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торий. Дети народов Севера могут получать образова-
ние без отрыва от родителей в кочевых школах, кото-
рые являются филиалами стационарной организации. 
Однако на практике такое образование является непол-
ным из-за нехватки педагогических кадров. Для полу-
чения классического образования детьми из отдален-
ных районов созданы школы- интернаты (обучение осу-
ществляется с сентября по май). Это позволяет социа-
лизировать детей КМНС для дальнейшего обучения 
в вузах РФ, где абитуриентам из числа КМНС выделя-
ются целевые места.

— В условиях четвертой промышленной революции 
и цифровой экономики развитое естественно-научное 
мышление рассматривается интегратором выпускни-
ков из числа КМНС в социально- профессиональную 
среду доминирующего общества, позволяющим реа-
лизовать индивидуальные образовательные траекто-
рии и определять жизненные перспективы.

— Большие возможности для понимания сущно-
сти ЕНМШ из числа КМНС, результативного формиро-
вания и развития данного вида мышления на ступени 
школы предоставляют интегративный, метапредмет-
ный и этнографический подходы. Обращение в комп-
лексе к выделенным подходам для достижения цели 
исследования обосновывается их способностью согла-
совать интеллектуально- эмоциональные потребности 
школьника из числа КМНС в интеграции в социально- 
профессиональную среду доминирующего общества 
и этнической идентичности.

Новые знания о сущности ЕНМШ из числа КМНС 
позволили конкретизировать содержание этого клю-
чевого понятия исследования.

Естественно-научное мышление школьника из числа 
коренных малочисленных народов Севера — это, с одной 
стороны, интегративное личностное новообразование, 
которое формируется и развивается на основе диалек-
тической связи ассоциативно- образного и абст рактно- 
логического мышления, обеспечивающей способность 
учащегося из числа КМНС к преобразованию предмет-
ной реальности в образную, а образной — в знаковую 
модель, а с другой стороны, — процесс такого преоб-
разования, направленный на творческий поиск путей 
решения естественно-научных задач в соответствии 
с ценностными ориентациями личности самого учаще-
гося и этническими ценностями КМНС.

С опорой на теоретические идеи В. В. Давыдова, 
Л.  С.  Выготского, С.  А.  Суровикиной и  др., исходя 
из понимания сущности ЕНМШ из числа КМНС, предла-
гается следующая структура данного вида мышления.

ЕНМШ из числа КМНС состоит из диалектически 
взаимосвязанных структурных компонентов — ассо-

циа тивно- образного и абстрактно- логического, кото-
рые содержательно конкретизируются предметной 
областью (математика и др.).

Ассоциативно- образный компонент связан с эмпи-
рическим мышлением и включает эмпирические зна-
ния и умения эмпирического обобщения (сравнение 
и сопоставление для выделение общего свой ства, клас-
сификация, наблюдение, иллюстрирование примерами, 
создание эмпирических понятий), позволяющие школь-
нику из числа КМНС упорядочивать предметный мир 
и ориентироваться в нем.

Абстрактно- логический компонент связан с теоре-
тическим мышлением и включает: предметные науч-
ные знания; метапредметные знания; умения исследо-
вательской деятельности (формирование понятий, опе-
рирование формулами, анализ, синтез, систематизация, 
абстрагирование, обобщение, мысленное моделирова-
ние, построение суждений, выдвижение гипотез, рас-
суждение); обобщенные умения решения задач (ори-
ентация в условиях задачи, анализ представленных 
условий, выделение признаков и связей, составление 
стратегии и логика решения, сопоставление получен-
ного ответа с исходными данными).

Диалектическая связь ассоциативно- образного 
и абстрактно- логического мышления обеспечивается 
посредством рефлексивно- оценочного и ценностно- 
моти ва ци  он ного компонентов. При этом ценностно- 
моти ва ци он ный компонент включает личностные 
характеристики учащегося, которые соотносятся 
с доминирующим типом рефлексии — когнитивным 
(позна ва тельно- оценочным) или эмоциональным. 
Кроме того, сюда входят ценностные ориентации лич-
ности учащегося, определяемые культурными ценно-
стями КМНС, потребностью в этнической идентичности 
и потребностью в интеграции в социально- про фес сио-
наль ную среду доминирующего общества.

Заключение
Проведенные теоретические исследования позво-

лили раскрыть сущность ЕНМШ из  числа КМНС, 
исходя из утверждения о том, что данный вид мышле-
ния является интегратором выпускника в социально- 
профессиональную среду доминирующего общества. 
Авторы полагают, что развитое естественно-научное 
мышление будет способствовать реализации индивиду-
альных образовательной и карьерной траекторий лич-
ности, определит ее жизненные перспективы.

Новые знания о сущности ЕНМШ из числа КМНС 
послужили основанием для конкретизации содержа-
ния ключевого понятия исследования и определения 
структуры данного вида мышления. Изложенные тео-
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ретические представления являются достаточно уни-
версальными и могут быть конкретизированы в обра-
зовательной практике — при изучении школьниками 
из числа КМНС учебных предметов естественно-науч-
ного цикла и математики.

В условиях четвертой промышленной революции 
и роста спроса на инженерные профессии формирова-
ние и развитие ЕНМШ из числа КМНС в процессе обуче-
ния математике позволяет заложить основу инженер-
ного мышления выпускника. Тем самым устанавлива-
ется связь со ступенью высшего образования и произ-
водственными предприятиями (в частности, предпри-
ятиями регионов российского Севера).

Перспектива исследования связывается с теорети-
ческим обоснованием и раскрытием содержания про-
цесса развития ЕНМШ из числа КМНС, что позволит 
предложить его периодизацию в виде последователь-
ных этапов и определить педагогические условия, спо-
собствующие его большей результативности на каждом 
из выделенных этапов.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный 
анализ соответствия компетентностной модели бака-
лавра товароведения, определенной ФГОС ВО поколе-
ния 3++, компонентам концепции образования устойчи-
вого развития (ОУР). Обосновывается некоторый дис-
баланс в пользу экономической компоненты, что, как 
предполагают авторы, связано с отнесением направ-
ления подготовки «Товароведение» к укрупненной 
группе специальностей (УГС) «Экономика и управ-
ление». Предложена структурно- логическая модель 
совершенствования содержания подготовки бакалав-
ров по направлению «Товароведение», описаны струк-
турные и функциональные компоненты модели.

Ключевые слова: высшее товароведное образова-
ние, модель бакалавра товароведения, экологизация, 
инициатива CDIO.

Abstract. The article presents a comparative analy-
sis of the correspondence of the competence model of 
the Bachelor of Commodity Science according to the FSES 
(Generation 3++) to the components of the concept of sus-
tainable development education. Some imbalance in favor 
of the economic component is justified by the authors due 
to the attribution of the direction of training “Commodity 
Science” to the enlarged group of specialties “Economics and 
Management”. A structural and logical model of improving 
the content of bachelor’s degree training in the direction of 
“Commodity Science” is proposed. The structural and func-
tional components of the model are described.

Keywords: higher commodity education, the model of 
Bachelor of Commodity Science, greening, CDIO initiative.

Введение
Одной из особенностей системы высшего образо-

вания в России является подготовка товароведов — 

специалистов в области исследования потребитель-
ских свой ств товаров. Данное направление подго-
товки можно считать уникальным, так как реализу-
ется оно лишь в нескольких странах мира и представ-
ляет собой систему естественно-научных, инженерно- 
технологических и экономических знаний об этапах 
жизненного цикла товара. В силу объективных причин 
товароведное образование, как и вся система россий-
ского высшего образования, нуждается в серьезной 
трансформации.

Цель нашего исследования — обосновать пер-
спективность совершенствования высшего товаро-
ведного образования на основе синергии подходов, 
заложенных в концепции образования для устойчи-
вого развития (ОУР) и методологии международного 
проекта по реформированию инженерного образова-
ния «Инициатива CDIO». Новизна определяется в раз-
работке авторской структурно- логической модели 
совершенствования содержания подготовки бакалав-
ров по направлению «Товароведение».

В результате анализа соответствия компетентност-
ной модели бакалавра товароведения, определенной 
ФГОС ВО поколения 3++, компонентам концепции ОУР 
установлен некоторый дисбаланс в пользу экономиче-
ской компоненты, что, очевидно, связано с отнесением 
направления подготовки «Товароведение» к укрупненной 
группе специальностей (УГС) «Экономика и управление». 
В то же время экологический и социальный аспекты 
представлены в анализируемой модели в разной сте-
пени полноты. Кроме того, выявлено значительное соот-
ветствие компетенций будущего бакалавра товароведе-
ния силлабусам CDIO, определяющим международные 
требования к современному инженерному образованию.

Очевидным является то, что в настоящее время това-
роведное образование находится в сложном состоя нии 
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и, как считают эксперты, требует определенного рефор-
мирования [1]. Возможные причины данного положе-
ния были проанализированы нами в предыдущих рабо-
тах [2]. Мы соглашаемся с мнением ряда исследова-
телей, что ключевой проблемой современного това-
роведного образования является неопределенность 
статуса самой науки «товароведение», выражаю щаяся 
в неразрешенном до сих пор споре о принадлежности 
ее к экономическим или естест венно- техническим дис-
циплинам (Г. И. Анд реев, А. В. Нес те ров, Н. С. Пере ка-
лина, Ю. И. Сидо ренко, С. В. Штер ман). В пользу этого 
вывода, по мнению М. А. Нико ла е вой [3], свидетель-
ствует практическое отсутствие монографий и диссер-
таций по вопросам методологии товароведной науки.

Более того, сложившаяся ситуация является след-
ствием и того, что, окончательно выделившись из химии 
и технологии и сформировавшись в самостоятельную 
науку столетие назад, в настоящее время товарове-
дение вступило в новый, интеграционный этап своего 
развития [3]. А, следовательно, потребуется некоторое 
время для тео ре тико- мето до ло ги чес кого осмысления 
происходящих в данной науке изменений.

Однако, несмотря на  определенные трудности 
в современном состоянии теоретического товарове-
дения, данное положение одновременно можно харак-
теризовать и как потенциальную «точку роста», так как 
основные достижения в настоящее время появляются 
на стыке научных направлений. Рассматривая товаро-
ведение как симбиоз инженерно- технологических, эко-
логических и экономических знаний, можно предполо-
жить, что вполне продуктивным станет развитие выс-
шего товароведного образования на основе синергии 
подходов, заложенных в концепции образования для 
устойчивого развития (ОУР) и методологии междуна-
родного проекта по реформированию инженерного 
образования «Инициатива CDIO».

Методология
В качестве теоретико- методологической основы 

исследования выступили, прежде всего, труды в обла-
сти философии и методологии образования для устой-
чивого развития, а также научные публикации по про-
блемам реформирования инженерного образования.

Как отмечает в своем исследовании Е. В. Коле-
сова [4], несмотря на неоднозначное, а часто противо-
речивое, отношение экспертов из среды образователь-
ного сообщества к идеям устойчивого развития, ОУР 
в России традиционно развивалось на основе эколо-
гического образования. К сожалению, за двадцать лет 
образовательному сообществу не удалось сформиро-
вать сбалансированной позиции по отношению к ОУР. 

Однако если абстрагироваться от критических и, веро-
ятно, справедливых мнений относительно самой кон-
цепции устойчивого развития, начиная от семантиче-
ского противоречия в исходном термине «устойчивое 
развитие» и заканчивая недостаточностью научного 
обоснования, идеологической нагрузкой данной кон-
цепции, то становится очевидной ее созвучность идеям 
русского космизма и, прежде всего, идее ноосферы 
В. И. Вернадского. Очевидно, понимая ноосферу как 
научную абстракцию, ее следует оценивать как пози-
тивный идеал, к которому общество может стремиться 
в процессе своего развития.

Устойчивое развитие цивилизации вряд ли возможно 
без экологизации образования, так как переход на дан-
ную модель во многом зависит от уровня образованно-
сти граждан, от знания ими правовых и этических норм, 
регулирующих отношения человека с природой и обще-
ством, от способности применять эти знания в повсед-
невной жизни, а также от приверженности населения 
идеалам, принципам и этике устойчивого развития [5].

Проблему экологизации образовательной деятель-
ности рассматривали с разных позиций А. Д. Урсул [6], 
Г. С. Смир нов [7], А. Н. Захлебный [8], О. А. Каткова [9], 
О. В. Моро зова [10] и другие. Не останавливаясь на харак-
теристике особенностей подхода каждого из указанных 
исследователей, отметим, что все они сходятся во мне-
нии о том, что экологизация образования предполагает 
свободный доступ к экологической информации. Данное 
обстоятельство делает необходимым наличие соответ-
ствующей базы данных и открытость любого рода дея-
тельности для экологического контроля.

Согласно концепции устойчивого развития [5; 6; 
11; 12] особое значение приобретает решение вопро-
сов рационализации масштабов и структуры личного 
потребления населения. Причем в данном случае она 
происходит не за счет снижения качества жизни, а, нао-
борот, способствует его повышению — в первую оче-
редь за счет отказа от избыточного потребления, потре-
бления, наносящего вред, и за счет увеличения значи-
мости духовных ценностей и потребностей. Иными сло-
вами, создаются необходимые условия для формиро-
вания потребительской культуры населения.

Необходимо также опережающее принятие эффек-
тивных мер по недопущению ухудшения состояния 
окружающей природной среды, предотвращению эко-
логических катастроф, связанных с искусственным 
сокращением сроков службы потребительских това-
ров и накоплением гигантских объемов трудно разла-
гаемых бытовых отходов, прежде всего полимерной 
природы. Одновременно следует расширять выпуск 
экологически чистой продукции, стимулировать пере-
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ход к малоотходным, наукоемким, экологически ней-
тральным производствам. Иными словами, необходимо 
обеспечение сбалансированности экономики и эколо-
гии, то есть достижение такой степени развития, при 
которой люди в производственной или иной экономи-
ческой деятельности перестают разрушать среду оби-
тания. Сбалансированность экономической и экологи-
ческой сфер приводит к принципу коэволюции обще-
ства и природы [13].

Решение вышеуказанных задач составляет важную 
часть профессиональной деятельности современного 
товароведа. Поэтому необходимость экологизации 
товароведного образования нам представляется оче-
видной. Результатом такой трансформации образова-
тельной системы предполагается экологизация созна-
ния и мировоззрения будущего бакалавра товароведе-
ния. Согласно концепции устойчивого развития, реали-
зация данного положения способствует выдвижению 
интеллектуально- духовных ценностей на приоритетное 
место по отношению к материально- вещественным.

Краткий экскурс в историю становления и развития 
высшего товароведного образования показывает, что 
за столетие его существования прошла смена несколь-
ких профессиональных моделей, которым позволим 
дать следующие условные наименования:

1. Описательная, в которой главная функция товаро-
веда заключалась в систематическом описании сведе-
ний о товарах, а также их классификации.

2. Инженерно- технологическая, основанная на иссле-
довании товароведом свой ств товаров и их полезности.

3. Экономическая, согласно которой товаровед при-
зван обеспечить получение прибыли торговым пред-
приятием за счет подбора товаров, удовлетворяющих 
потребности потребителя.

4. Интегративная, представляющая миссию товаро-
веда как повышение качества жизни человека за счет 
потребления полезных и экологически нейтральных 
товаров, способных удовлетворить разумные потреб-
ности и принести прибыль торговому предприятию.

Именно на формирование интегративной модели 
бакалавра товароведения ориентированы компетен-
ции, заложенные в ФГОС ВО поколения 3++.

В своем исследовании Н. В. Гафурова и С. И. Осипова 
отчетливо определяют следующее: «Современный 
человек, как продукт образовательной системы, нахо-
дящийся в условиях неопределенности, порождаемой 
темпами и глубиной изменчивости мира, техники, тех-
нологии, вынужден сам постоянно изменяться и прини-
мать продуктивные решения на основе сформирован-
ной в образовании способности к критическому мышле-
нию, вычленять противоречия и проблемы в условиях 

глобальной информационной среды, формулировать 
их, предлагать многовариантные решения. Все сказан-
ное выше определяет приоритет развития в образова-
нии интеллектуальных способностей человека и спо-
собностей к самоизменениям. Принимаемые реше-
ния должны быть оценены с точки зрения охраны при-
родных ресурсов, экологической безопасности, созда-
ния гармоничной человеко- природной среды устойчи-
вого развития цивилизации, что определяет требования 
к нравственно- моральным характеристикам современ-
ного человека, его ответственности» [14, с. 10].

Мы поддерживаем эту позицию, отмечая, что про-
цесс формирования товароведов нового поколения 
в рамках концепции ОУР включает в себя три состав-
ляющих — экологический, социальный и экономиче-
ский аспект. При этом крайне актуальной является про-
блема сближения содержания и формы учебного про-
цесса с содержанием и формой профессиональной дея-
тельности будущих выпускников вузов. Современная 
педагогическая наука предлагает разные механизмы 
решения данной проблемы.

Исходя из специфики интегративной модели бака-
лавра товароведения, остановимся подробнее на рас-
смотрении методологии международного проекта 
по реформированию инженерного образования «Ини-
циа тива CDIO», основанного на активном подходе в обу-
чении.

Под активным обучением понимается «органи-
зация и ведение образовательного процесса, кото-
рые направлены на всемерную активизацию учебно- 
познавательной деятельности обучающихся посред-
ством широкого, желательно комплексного исполь-
зования как дидактических, так и организационно- 
управ лен чес ких средств и  методов активизации» 
(В. Н. Круг ли ков) [15], а также такое обучение, при кото-
ром «обучаемый вынужден быть активным незави-
симо от его желания достаточно длительное время» 
(М. М. Новик) [16].

В буквальном переводе аббревиатура CDIO озна-
чает: Conceive — Design — Implement — Operate, то есть 
Заду мка — Про ект — Реа ли за ция — Экс  плу а  та ция. По - 
э тому методология CDIO активное обучение опреде-
ляет как обучение, основанное на прак тико- ори ен-
ти ро ван ном и про фес сио нально- ори ен ти ро ван ном 
подходах [17]. Методы и технологии активного обуче-
ния, разработанные А. А. Вер биц ким, В. Н. Круг ли ко-
вым, М. И. Мах му то вым, С. Д. Смир но вым, О. М. Тихо-
ми ро вым и другими учеными, должны способство-
вать активной познавательной деятельности студен-
тов в процессе решения исследовательских задач, где 
большее внимание уделяется привлечению обучаю-
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щихся к генерированию, анализу, оценке и применению 
идей. Благодаря этому в процессе обучения идет фор-
мирование способности к критическому мышлению, 
умения вычленять противоречия и проблемы в усло-
виях профессиональной среды, формулировать их, 
предлагать многовариантные решения.

При этом компетенции, которые планируется сфор-
мировать в результате освоения студентом образова-
тельной программы, определяются силлабусами CDIO 
(CDIO Syllabus) и классифицируются по четырем основ-
ным разделам:

1. Дисциплинарные знания и основы инжиниринга;
2. Профессиональное мастерство и личностные 

качества;
3. Межличностные компетенции: работа в команде 

и коммуникации;
4. Планирование, проектирование, производство 

и применение продукции в контексте предприятия, 
общества и окружающей среды [17].

Результаты
С целью исследования перспективности выска-

занной ранее гипотезы о  возможности совершен-
ствования высшего товароведного образования 
на основе синергии подходов, заложенных в концеп-
ции ОУР и  методологии международного проекта 
«Инициатива CDIO», был проведен анализ содержания 
образовательной программы по направлению подго-
товки 38.03.07 Товароведение. В связи с отсутствием 

профессионального стандарта специалиста в области 
товароведения данная образовательная программа 
разработана на основе профессиональных стандар-
тов (ПС) 08.026 «Специалист в сфере закупок», 08.039 
«Специалист по внешнеэкономической деятельности», 
22.007 «Специалист по безопасности, прослеживае-
мости и качеству пищевой продукции на всех этапах 
ее производства» и 40.062 «Специалист по качеству». 
Из указанных ПС для формирования профессиональ-
ных компетенций (ПК) были использованы трудовые 
функции не ниже 6-го уровня квалификации.

Объектом исследования явился учебный план, 
раскрывающий содержательную часть образователь-
ной программы. Его структура следующая: 28 дис-
циплин обязательной части, 14 — формируемых участ-
никами образовательных отношений, 11 — дисцип-
лины по выбору, 3 практики, итоговая государствен-
ная аттестация, включающая государственный экза-
мен и выпускную квалификационную работу, а также 
4 факультативных дисциплины (всего 57 дисциплин).

На первом этапе исследования проведен анализ 
учебного плана в контексте соответствия содержанию 
триединой концепции устойчивого развития. Она, как 
указывалось выше, включает в себя три составляющих — 
экологический, социальный и экономический аспект. 
Второй этап исследования предполагал соотнесение 
содержания образовательной программы по направ-
лению подготовки 38.03.07 Товароведение силлабусам 
CDIO. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Соответствие содержания учебного плана по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение концепции ОУР и инициативе CDIO

Компоненты 
концепции ОУР Компетенции по ФГОС ВО 3++ Силлабусы CDIO Дисциплины

учебного плана
Экологический 
аспект (Обеспечивать 
экологическую 
безопасность, 
Снижать загрязнение 
окружающей среды 
при осуществлении 
производственных 
процессов, 
Использовать 
технологии 
производства, 
ориентированные 
на экономное 
использование 
природных ресурсов)

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и экономические знания при решении 
профессиональных задач в области товароведения
ОУК-1 Способен использовать в различных сферах 
жизни и профессиональной деятельности критерии 
оценки соблюдения принципов ESG; действовать 
в направлении коллективного благополучия, 
преодоления системных кризисов и глобальных 
вызовов
ПК-2 Способен применять методы идентификации, 
оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной продукции, 
сокращения и предупреждения товарных потерь

1.1 Знание базовой 
математики и науки
4.1 Внешний, 
социальный 
и экологический 
контекст
4.5.6 Управление 
реализацией
4.6.5 Вопросы 
утилизации 
и окончания срока 
службы
4.6.6 Управление 
операциями
4.8.8 Управление 
интеллектуальной 
собственностью

Безопасность 
жизнедеятельности
Экологические аспекты 
товароведения
Зеленые компетенции 
в различных 
сферах жизни 
и профессиональной 
деятельности
Обеспечение качества 
при хранении 
и транспортировании 
товаров
Хранение 
и упаковывание 
потребительских 
товаров
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Компоненты 
концепции ОУР Компетенции по ФГОС ВО 3++ Силлабусы CDIO Дисциплины

учебного плана
Экономический 
аспект (Производить 
продукцию, 
удовлетворяющую 
потребности 
потребителей 
на высоком 
качественном уровне, 
Совершенствовать 
производственно- 
технологический 
комплекс)

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-10 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности
ОПК-3 Способен применять действующие 
нормативные правовые акты и нормативные 
документы в сфере обеспечения качества, 
безопасности и предупреждения оборота 
фальсифицированной продукции
ПК-2 Способен применять методы идентификации, 
оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной продукции, 
сокращения и предупреждения товарных потерь
ПК-3 Способен выявлять и анализировать факторы, 
формирующие и сохраняющие качество продукции, 
на всех этапах жизненного цикла с учетом 
национального и международного опыта; готовить 
заключения о соответствии качества сырья и / или 
товара нормативным требованиям

4.2.3 Техническое 
предпринимательство
4.2.6 Разработка 
и оценка новых 
технологий
4.2.7 Финансы 
и экономика 
инженерных проектов
4.3.1 Понимание 
потребностей 
и постановка целей
4.7.7 Оценка 
проекта / решения 
и критическое 
мышление

Проектная деятельность
Менеджмент
Экономическая 
культура и финансовая 
грамотность
Организация 
и управление 
коммерческой 
деятельностью
Регламентация качества 
и безопасности товаров, 
методов их оценки 
и контроля
Частные разделы 
товароведения (более 10 
учебных дисциплин)
Товароведение 
и экспертиза объектов 
интеллектуальной 
собственности
Безопасность товаров 
и сырья

Социальный 
аспект (Создание 
благоприятного 
психологического 
климата 
в коллективе, 
Повышение 
профессионального 
образовательного 
уровня сотрудников, 
Создавать условия 
для творческой 
самореализации 
сотрудников

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде
УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально- историческом, 
этическом и философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни
УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению

3.1 Командная работа
3.2 Связь
3.3 Общение 
на иностранных 
языках
4.1.2 Понимание 
различных 
корпоративных 
культур

Технологии личностного 
роста и социальных 
взаимодействий
Деловая коммуникация 
на русском языке
Иностранный язык
История
Философия
Менеджмент
Введение 
в специальность
Технологии личностного 
роста и социальных 
взаимодействий
Правоведение

Окончание таблицы 1

Как видно из таблицы, распределение дисциплин 
по компонентам концепции ОУР неравномерно. Так, 
за формирование экологической компоненты отве-
чают 5 дисциплин. За социальную составляющую — 
8. Более широко в учебном плане представлена эко-
номическая компонента — около 20 дисциплин. Это 
можно объяснить, с одной стороны, тем, что направ-
ление подготовки 38.03.07 Товароведение в настоя-
щее время относится к укрупненной группе специаль-
ностей «Экономика и управление».

С другой стороны, одной из целей профессиональ-
ной деятельности товароведа является способствова-
ние получению прибыли предприятия. Поэтому его дея-
тельность, раскрываемая в ОПК и ПК, в том числе пре-
следует достижение именно этого результата.

В-третьих, экономический аспект концепции пред-
полагает производство продукции, удовлетворяющей 
потребности потребителей на высоком качественном 
уровне. Товаровед не занимается непосредственно 
производственными процессами, но его важнейшей 
профессиональной задачей является контроль каче-
ства продукции и товаров, включающий знание нор-
мативных документов, методов и средств контроля 
и умение применять их.

Экологическая компонента концепции ОУР в рам-
ках анализируемой образовательной программы тесно 
связана с экономической, что обусловлено специфи-
кой товара как объекта товароведения. Экологические 
характеристики товара входят в группу качественных 
основополагающих характеристик товаров, наряду 
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с экономическими. То есть эти компоненты являются 
предметом товароведения как науки и вида профессио-
нальной деятельности. Кроме того, высокое качество 
товаров в современных условиях и с учетом уровня эко-
логической грамотности потребителей практически 
невозможно без соблюдения минимальных экологиче-
ских требований на разных этапах жизненного цикла 
товаров. И хотя дисциплин в данном блоке немного, 
есть возможность модернизации дисциплин эконо-
мической части с акцентом на экологические аспекты 
концепции устойчивого развития.

На  наш взгляд, социальный аспект концепции 
в учебном плане представлен в достаточной мере 
в содержательном плане преимущественно универ-
сальными компетенциями. Точкой развития здесь 
можно считать пролонгацию их формирования на тре-
тьем году обучения будущих бакалавров товароведе-
ния в других дисциплинах. Это связано с тем, что в учеб-
ном плане работа по развитию данной группы компе-
тенций заканчивается в 5-м семестре дисциплиной 
«Менедж мент».

Анализ соответствия компетентностной модели 
бакалавра товароведения, определенной ФГОС ВО 
поколения 3++, силлабусам CDIO выявил существен-
ную зону перекрытия этих двух анализируемых мно-
жеств. Данный факт свидетельствует о наличии общих 
тенденций в развитии высшего товароведного и инже-
нерного образования. Это обстоятельство позволяет 
использовать технологии и инструменты всемирной 
инициативы CDIO, доказавшей свою результативность, 
для реформирования товароведного образования.

Результаты, полученные в  рамках настоящего 
исследования, позволили сформировать структурно- 
логи че скую модель проектирования содержания выс-
шего образования по направлению подготовки 38.03.07 
«Товароведение» (рис. 1). Предложенная авторская 
модель состоит из пяти модулей.

Целевой модуль содержит предельно общесформу-
лированную цель совершенствования высшего товаро-
ведного образования. Независимо от изменения ситуа-
ции в обществе, этот модуль будет инвариантен и при-
емлем при проектировании содержания образования 
в рассматриваемой профессиональной области.

Содержательный модуль представляет ожидае-
мую цель проектирования как систему «содержание 
высшего товароведного образования» через совокуп-
ность системообразующих элементов в трех взаимос-
вязанных плоскостях: требования профессиональных 
стандартов, заложенных в основу компетентностной 
модели ФГОС ВО 3++, цели образования для устойчи-
вого развития и силлабусы CDIO. Системообразующие 

элементы решают задачу выстраивания товаровед-
ного образования с учетом специфики знаний, кото-
рые требуются бакалавру товароведения в отноше-
ниях, определяемых дихотомической природой товара 
и социально- технической средой, гармонично учиты-
вающие личное — общественное, экономическое — 
 экологическое, гуманитарное —  техническое.

Особенность методологического модуля обуслов-
лена использованием подходов, составляющих основу 
проектирования высшего образования для системы 
прикладного бакалавриата: системный, компетентност-
ный и практико- ориентированный подходы.

Процессуальный модуль функционально отражает 
логику и наполнение этапов проектирования, рассма-
тривает деятельность преподавателя и студента, кото-
рая содержательно очень разнообразна. Включение 
конструктивно- творческой деятельности студента 
в процесс проектирования позволяет раскрыть цен-
ность преобразовательной функции образователь-
ного процесса в отношении личности студента через 
формирование и преобразование содержания учеб-
ных дисциплин на уровне реализуемого содержания. 
Студент, в соответствии с поставленной преподава-
телем учебно- методической задачей, проявляет соб-
ственные замыслы, инициативы, соотнося их со сво-
ими познавательными установками и способностями, 
действующими нормами профессиональной области 
и дидактики. Осознание спроектированных им элемен-
тов содержания как результатов собственной деятель-
ности, предназначенных для изучения другими обуча-
ющимися, формирует адекватную оценку своих знаний 
и умений, повышенную социальную ответственность. 
При этом отношения сотрудничества, сотворчества пре-
подавателя и студента, студентов между собой форми-
руют комфортные психологические и организационно- 
сре до вые условия.

Наконец, результативно- оценочный модуль позво-
ляет выявить и оценить результаты работы преподава-
теля и студента, а обобщив их — вскрыть наличие вну-
трисистемных и внесистемных несоответствий, уста-
новить причины этих противоречий и внести соот-
ветствующие коррективы в процесс моделирования 
на уровне содержательного и(или) процессуального 
модулей. Наличие общих тенденций в реализации выс-
шего товароведного и инженерного образования позво-
ляет рекомендовать технологии и инструменты всемир-
ной инициативы CDIO, доказавшей свою результатив-
ность, для реформирования образовательной системы 
по направлению подготовки «Товароведение». При этом 
имеет смысл особый акцент сделать на экологизацию 
подготовки будущих бакалавров товароведения.



Современные тенденции развития профессионального образования

34 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

Рис. 1. Структурно-логическая модель проектирования содержания высшего товароведного образования

Заключение
Наличие общих тенденций в реализации высшего 

товароведного и инженерного образования позволяет 
рекомендовать технологии и инструменты всемир-
ной инициативы CDIO, доказавшей свою результатив-
ность, для реформирования образовательной системы 
по направлению подготовки «Товароведение». При этом 
имеет смысл особый акцент сделать на экологизацию 
подготовки будущих бакалавров товароведения.

Совершенствование высшего товароведного обра-
зования на основе синергии подходов, заложенных 
в концепции образования для устойчивого развития 

и методологии международного проекта по реформи-
рованию инженерного образования «Инициатива CDIO», 
представляется не только возможным, но и перспек-
тивным. С одной стороны, это обусловлено ориента-
цией образовательного процесса в вузе в соответствии 
с концепцией ОУР на формирование «личности с новой 
нравственно- гуманистической и интеллектуальной 
идео логией, способной решать проблемы в  усло-
виях неопределенности, принимая ответственность 
за последствия реализации этих решений» [14, с. 10].

В этой связи представляется целесообразным вне-
сение изменений в учебный план направления подго-
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товки «Товароведение», нацеленных на усиление, в пер-
вую очередь, его экологической составляющей. С дру-
гой стороны, важнейшим достоинством методологии 
CDIO является активное обучение и системный подход 
в образовательном процессе по достижению резуль-
татов.

Расширение содержания дисциплин, и ориентация 
их на силлабусы CDIO видится как одно из направле-
ний совершенствования образовательной системы 
по направлению подготовки «Товароведение».
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Аннотация. Одной из важнейших задач военного 
образования является обучение и воспитание будущих 
военных специалистов, обладающих критическим мыш-
лением и способных принимать взвешенные решения. 
Однако в современной практике обучения будущих офи-
церов выявлено противоречие между необходимостью 
формирования у них критического мышления и недоста-
точным обоснованием сущности и структуры данной над-
предметной компетенции. Следовательно, раскрытие 
тео ре тико- методологического аспекта проблемы явля-
ется важным и актуальным. В ходе исследования опре-
делены компоненты критического мышления курсантов 
военного вуза (интеллектуальная зрелость, социально- 
пси хо ло ги че ская мобильность и духовно- нравст вен ный 
иммунитет); описаны те умения, которые следует разви-
вать для формирования данной надпредметной компе-
тенции у будущих военных специалистов. Предлагаемая 
трехмерная модель критического мышления курсантов 
позволяет обосновать особенности формирования каж-
дого из компонентов в рамках целостного феномена.

Ключевые слова: критическое мышление, курсанты 
военных вузов, универсальная компетенция, интел-
лектуальная зрелость, социально- психологическая 
мобильность, духовно- нравственный иммунитет.

Abstract. One of the most important tasks of military 
education is the training and education of future military spe-

cialists with critical thinking able to make thoughtful deci-
sions. However, in the modern practice of training future mili-
tary specialists, a contradiction has been revealed between 
the need to develop critical thinking and insufficient sub-
stantiation of the essence and structure of this over-sub-
ject competence. Therefore, the disclosure of the theoreti-
cal and methodological aspect of the problem is important 
and relevant. In the course of the study, the military university 
cadets’ critical thinking components (intellectual maturity, 
socio- psychological mobility and spiritual and moral immu-
nity) were determined; the skills that should be developed 
for the formation of this over-subject competence in military 
specialists are described. The proposed three- dimensional 
critical thinking model of military university cadets makes it 
possible to substantiate the features of the formation of each 
component within the framework of a holistic phenomenon.

Keywords: сritical thinking, cadets of military univer-
sities, universal competence, intellectual maturity, socio- 
psychological mobility, spiritual and moral immunity.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что 

в связи с современными геополитическими условиями 
(ментальная вой на, проведение специальной военной 
операции) требуется пересмотр ряда подходов в науке 
и образовании в целях выполнения стратегических 
задач, сформулированных в Стратегии националь-

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

MILITARY UNIVERSITY CADETS’ CRITICAL THINKING DEVELOPMENT: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT
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ной безопасности Российской Федерации [1]. В попыт-
ках модернизировать образовательную систему необ-
ходимо сосредоточиться на формировании у обуча-
ющихся, в том числе у будущих военных специалис-
тов, способности противостоять заражению чуждыми 
смыслами, которые пытаются навязать нам наши оппо-
ненты, с целью «навести хаос, разбалансировать сис-
тему целеполагания и принятия решений, повлиять 
на сознание, умы и эмоции» [1, c. 1], так как «искажение 
национального, исторического, нравственного созна-
ния не раз приводило целые государства к ослаблению, 
распаду и лишению суверенитета» [2, c. 2].

Проблема формирования критического мышле-
ния, являющегося, с одной стороны, одним из «гибких» 
навыков XXI века, а, с другой, коррелирующего с уни-
версальной компетенцией — 1 (УК-1), которая пред-
ставляет собой «способность к критическому ана-
лизу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях» [3, c. 5], на современном этапе 
развития военного образования важна и актуальна. 
Согласно докладу Ю. Корешниковой (Высшая Школа 
Экономики — ВШЭ), представленному в 2019 году, в кото-
ром говорится, в частности, о зарубежных исследова-
ниях эффективности различных программ по критиче-
скому мышлению, работа по формированию критиче-
ского мышления должна быть сознательной и, по воз-
можности, проводиться в отдельном учебном курсе. 
Иными словами, этот навык не развивается автомати-
чески в ходе обучения в вузе, о чем свидетельствуют 
результаты международного проекта SUPER test (Study 
of Undergraduate Performance), участие в котором при-
няли более 30 тысяч студентов из вузов России, Китая, 
Индии и США. Российских вузов, где универсальные 
компетенции, в том числе критическое мышление, раз-
вивают в процессе изучения отдельных предметов, пока 
не так много (ВШЭ, Томский госуниверситет, Уральский 
федеральный университет и др.). В остальных учеб-
ных заведениях высшего образования, как в граждан-
ских, так и военных, универсальные компетенции фор-
мируются параллельно с овладением основной про-
граммы обучения, что, по мнению авторов доклада 
ВШЭ, не всегда эффективно, во всяком случае, относи-
тельно развития критического мышления. С точки зре-
ния Ю. Корешниковой, развитием критического мышле-
ния заняты только отдельные инициативные препода-
ватели, а требования ФГОС остаются формальными [4].

Кроме того, несмотря на то, что ученые занимаются 
разработкой и изучением критического мышления уже 
на протяжении десятилетий, не утихают споры о том, 

что оно собою представляет и из каких компонентов 
состоит, какие индикаторы отражают степень его сфор-
мированности, почему оно имеет ценность для буду-
щего специалиста и, наконец, как, с этической точки 
зрения, должно применяться.

Цель исследования — дать теоретико- мето до ло ги-
чес кое обоснование сущности и структуры критиче-
ского мышления курсантов военного вуза.

Достижение цели осуществляется путем решения 
следующих задач:

1) провести анализ научной литературы, позволя-
ющий определить сущность критического мышления 
курсантов военного вуза;

2) определить структурный состав критического 
мышления будущих военных специалистов на основе 
анализа психолого- педагогических исследований;

3) выявить набор навыков, характеризующих ком-
поненты внутри структуры критического мышления.

Анализ научной литературы в контексте исследуе-
мой проблемы на современном этапе позволил выя-
вить ряд противоречий:

— на концептуальном уровне — между необходимо-
стью формирования критического мышления у буду-
щих военных специалистов в условиях внешней угрозы 
в виде ментальной вой ны, направленной на изменение 
мировоззрения, и недостаточной разработанностью 
теоретико- прикладных основ формирования данной 
компетенции у курсантов военного вуза;

— на организационном уровне — между возрастаю-
щей потребностью формирования у будущих военных 
специалистов критического мышления и недостаточ-
ным вниманием исследователей- педагогов к техно-
логическому аспекту данной проблемы;

— на методическом уровне — между необходимо-
стью разработать новую педагогическую техноло-
гию, позволяющую эффективно формировать кри-
тическое мышление, и недостаточной готовностью 
профессорско- преподавательского состава и системы 
военного образования, в целом, к условиям реализации 
данной технологии в военном вузе.

Разрешение данных противоречий в перспективе 
позволит организовать более эффективное взаимо-
действие профессорско- преподавательского состава 
и курсантов военного вуза для их успешной учебно- 
профессиональной деятельности.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили системный подход (А. Н. Аверьянов, С. И. Архан-
гель ский, В. П. Беспалько и др.), позволяющий пред-
ставить критическое мышление будущих военных 
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специалистов как целостную систему на основе един-
ства взаимо обусловленных структурных компонен-
тов, и  компетентностный подход (В.  И.  Бай денко, 
В. А. Боло тов, А. А. Вер биц кий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. Ю. Петров, В. В. Сери ков, Ю. Г. Татур, R. Barnett и др.), 
раскрывающий практико- ориентированный характер 
формирования критического мышления будущих воен-
ных специалистов.

В разное время проблемой критического мышле-
ния занимались зарубежные и отечественные ученые: 
философы, психологи и педагоги (К. Поппер, Д. Халперн, 
Д. Дью, Дж. Чеффи, Д. Клустер, К. Мередит, Ч. Темпл, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Г. М. и А. Ю. Код жас-
пи ровы, Г. В. Сорина, С. И. Заир- Бек, И. В. Муш та вин-
ская, Н. Ф. Плотникова, Д. М. Шакирова и др.). Многие 
вопросы, касающиеся феномена критического мыш-
ления, однако, остаются не в полной мере освещен-
ными. Например, с точки зрения американского иссле-
дователя П. Фасиоуна, нет единого мнения о соотноше-
нии развитого критического мышления и приверженно-
сти этическим ценностям и социальным моральным 
нормам отдельно взятого человека [5]. Другими сло-
вами, возможно ли применение критического мышле-
ния для достижения бесчеловечных и безнравствен-
ных целей или критическое мышление по своей при-
роде не может быть совместимо с неэтичными и амо-
ральными действиями — этот вопрос до конца решить 
до сих пор не удавалось.

Фридрих Ницше утверждал, что комфорт для чело-
века важнее истины, а русский писатель Федор Дос-
то ев ский напротив, верил, что если человек стре-
мится к истине, то он уже победитель. Чтобы человеку 
оставаться в современном мире человеком, ему, как 
никогда прежде, важно обладать развитым критиче-
ским мышлением, которое является основным инстру-
ментом, позволяющим ориентироваться в информаци-
онном поле, поле знаний, фактов и сведений.

Исследуя генезис понятия «критическое мышле-
ние», вслед за Варлаковой М. Л. [6] нами определены 
три этапа в развитии критического мышления:

1. На первом этапе (1970–1982 гг.) исследователи 
занимались изучением практической логики (К. Поп-
пер, Э. Глассер, Д. Дьюи, Д. Джонсон, Дж. Курфис, 
Дж. А. Браус и Д. Вуд, Д. Халперн). Предполагалось, 
что критическое мышление основано на рационализме 
и логике и обучение происходит через проверку основ-
ной мысли.

К. Поппер полагал, что критическое мышление явля-
ется ядром рационального мышления, а профессор 
Р. Х. Джонсон определял критическое мышление как 
особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку здраво судить о предложенной ему точке зре-
ния или моделях поведения [7].

Д. Дьюи подчеркивал, что критическое (рефлек-
сивное) мышление способствует выявлению внутрен-
них противоречий между усвоенными знаниями, уме-
ниями и навыками, и новыми задачами, проблемными 
вопросами, которые требуют от обучающихся других — 
новых знаний. Он использовал понятие исследования 
(англ. inquiry), чтобы описать набор целенаправленных 
действий по переводу проблемной ситуации в хорошо 
структурированную и, следовательно, решаемую. Для 
этого нужно сформулировать проблему (то есть суть 
затруднения), выдвинуть гипотезы, проверить их своим 
действием [8].

Д.  Халперн называла критическое мышление 
направленным мышлением, отличающимся взве-
шенностью, логичностью и целенаправленностью [9]. 
Таким образом, ученые, занимавшиеся проблемой кри-
тического мышления на ранних этапах, делали акцент 
на рациональности, логичности и целенаправленности 
данного вида умственной деятельности.

2. Исследователи второго этапа конкретизиро-
вали понятие критического мышления, выделив его 
дополнительные характеристики — рефлексию, соци-
альность (Дж. Чеффи, Д. Клустер, Р. Пауль, М. Н. Браун, 
Дж. Барелл).

Д. Чеффи предлагал рассматривать критическое 
мышление как оценку собственных мыслительных опе-
раций, используемых при поиске решения проблемной 
задачи, направленного на выбор оптимального способа 
решения. Он отмечал значимость рефлексии, посто-
янный самоанализ, самооценку, самоотчет в критиче-
ском мышлении.

Схожий взгляд находим у Д. Клустера, считавшего, 
что критическое мышление стремится к убедитель-
ной аргументации и начинается с постановки вопро-
сов и выяснения проблемы, что необходимо для реше-
ния поставленной задачи. Оригинальным в исследова-
ниях этого ученого является то, что критическое мыш-
ление характеризуется как мышление и самостоятель-
ное, и социальное [10].

В свою очередь Дж. Барелл выделил три группы 
умений, присущих критическому мышлению: первая 
группа связана с интеллектуальными умениями, вто-
рая группа — умения, связанные с саморегуляцией лич-
ности и третья группа — социальные умения, связанные 
с взаимодействием с другими людьми. Исследуя крити-
ческое мышление, ученые приходят к выводу, что оно 
обладает разноуровневой структурой.

3. Третий этап характеризуется появлением совре-
менного понимания критического мышления, которое 
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выходит за рамки набора умений и навыков, и включает 
в себя также личностную сферу, качества критически 
мыслящей личности (Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стил, 
С. Уолтер, Е. А. Ходос, А. В. Бутенко, Г. М. Коджаспирова 
и А. Ю. Коджаспиров, Г. В. Сорина, И. А. Евстигнеева, 
Н. П. Копцева, М. А. Колесник, С. Коттрелл).

По мнению Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стил, крити-
ческое мышление означает выработку точки зрения 
по определенному вопросу и способность отстоять эту 
точку зрения логическими доводами (способность аргу-
ментировать). Также критическое мышление предусма-
тривает внимание к аргументам оппонента и их логи-
ческое осмысление (гибкость). И, наконец, авторы при-
ходят к выводу, что критическое мышление «не есть 
отдельный навык или умение, а сочетание многих уме-
ний». Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров крити-
ческое мышление определяют, как процесс, откры-
тый новым идеям, и как способность анализировать 
информацию с позиций логики, умение выносить обо-
снованные суждения, решения и применять получен-
ные результаты, как к стандартным, так и нестандарт-
ным ситуациям, вопросам и проблемам.

И. А. Евстигнеева, Н. П. Копцева, М. А. Колесник рас-
сматривают критическое мышление в качестве комп-
лекса соединенных воедино элементов (потенциал лич-
ности, способность, готовность к социальной динамике 
и другие), которые необходимы для интерпретации окру-
жающего мира и эффективного достижения желаемого 
результата. Ученые полагают, что критическое мышле-
ние состоит не только из элементов- навыков, но и спо-
собностей [11]. Подобная точка зрения у С. Кот трелл, 
утверждающей, что критическое мышление — это позна-
вательная деятельность, которая задействует разум 
и умственные способности, включающие выбор, кате-
горизацию, суждение и внимание [12]. Таким образом, 
постепенно исследователи критического мышления 
приходят к выводу о том, что в процессе критического 
мышления помимо навыков и умений, которые можно 
формировать и развивать, задействованы и личные спо-
собности, заложенные в человеке природой.

Большинство исследователей критического мыш-
ления, рассматривая и изучая этот феномен, выделяли 
схожие элементы и характеристики, с течением вре-
мени понимание критического мышления усложнялось, 
появлялись новые уровни компонентов. Это происхо-
дило вследствие более глубокого анализа этого фено-
мена и так как критическое мышление более сложное 
явление, а не просто противоположность нелогичному 
или иррациональному мышлению.

В своих работах Д. Дьюи описал механизм работы 
критического мышления: возникновение противоре-

чия — поиск способа решения — формулирование про-
блемы — установка скрытых связей — проверка реше-
ния на практике, но не определены были его каче-
ства. Позднее, в исследованиях Д. Хал перн появля-
ются и они: целенаправленность, логичность, оценка, 
эмоциональность, рефлексия, ценностные установки, 
аргументированность, открытость, гибкость, критич-
ность и креативность. М. Лип мэн к характеристикам 
критического мышления относил такие признаки, как 
анализ, установление связей, аргументация, обобще-
ние, а группа ученых Ч. Темпл, К. Мере дит, Дж. Стил 
выделяли следующие — логичность, аргументирован-
ность, открытость. В работах некоторых исследова-
телей появлялись и такие характеристики: эмпирич-
ность (И. О. Зага шев), здоровый скептицизм (К. Уейд 
и К. Тав рис), системность, нестандартность (А. Р. Ефе-
рова), активность, проблемность (Д. Фэйхун).

В процессе исследования критического мышления 
возникла естественная необходимость определить уме-
ния, необходимые для его формирования и неразрывно 
связанные с его компонентами. Некоторые ученые про-
сто выделяли ряд умений, овладение которыми может 
свидетельствовать о развитом критическом мышле-
нии (Э. Глейзер, Р. Эннис, Р. Пол, С. Норрис, А. Фишер, 
Ж. С. Бекбаева, Д. М. Шакирова). Американской фило-
софской ассоциацией в 1990 году было выделено шесть 
когнитивных умений (интерпретация, анализ, оценка, 
умозаключение, объяснение, самокоррекция) и семь 
склонностей (стремление к истине, открытость, ана-
литический подход, системность, беспристрастность, 
самоуверенность и любознательность), характерных 
для развитого критического мышления [5].

Другие ученые классифицировали умения в зави-
симости от компонентов и от характеристик крити-
ческого мышления. Джон Барелл выделил 3 группы 
умений, присущих критически мыслящему человеку: 
1-я группа — интеллектуальные умения (поиск реше-
ния учебной проблемы в коммуникации с другими, уме-
ние прогнозировать изменения), 2-я группа — умения, 
связанные с саморегуляцией личности, (проявление 
настойчивости в решении проблемы, самоконтроль, 
активное восприятие информации), 3-я группа — соци-
альные (терпимость к неопределенности, эмпатия, толе-
рантность к другим точкам зрения, отличным от соб-
ственных). В работе А. Р. Еферовой все умения соот-
носятся с пятью компонентами критического мышле-
ния, выделенными ею. Системности мышления соответ-
ствует умение установить главные идеи и связи между 
ними, построить целостную картину проблемы, вопроса; 
нестандартности мышления — умение творчески иным 
путем решать проблемные ситуации; гибкости мышле-
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ния — умение применять разные стратегии мышления 
к изменяющейся информации, ситуации; самостоятель-
ности мышления — умение решать проблемные ситуа-
ции в условиях неопределенности, неизвестности; реф-
лексивности мышления — умение самоанализа, самоо-
ценки и самокоррекции результатов. Вэнь Цюфан и Сунь 
Минь пришли к выводу, что три компонента критиче-
ского мышления развиваются на основе следующих 
навыков: компонент «анализ» реализуется на основе 
навыков интерпретации, классификации, сравнения 
и идентификации; «умозаключение» включает в себя 
навык сбора доказательств, предложений альтернатив, 
заключения и объяснения; «оценка» состоит из рассмо-
трения аргументов и саморегуляции [13].

В работах последнего десятилетия наметилась 
тенденция выделять небольшое число компонентов 
в структуре критического мышления путем объеди-
нения его элементов или умений, необходимых для 
его развития, на основе их концептуальных признаков. 
В диссертационном исследовании М. Л. Варлаковой 
(2016) критическое мышление имеет четырехкомпо-
нентную структуру [6]. Когнитивный компонент отра-
жает познавательные способности, например, вос-
приятие учебного материала, знание предмета, зна-
ние о критическом мышлении. Аналитический компо-
нент включает логичность, рефлексию, проверку точно-
сти утверждений. Личностный компонент раскрывает 
такие качества личности, как толерантность к ситуации 
неопределенности, скептицизм, самостоятельность, 
прагматичность, интегративность. Деятельностный 
компонент включает умения, способствующие разви-
тию критического мышления, а именно умение решать 
проблемы, предлагать конструктивные решения, уме-
ние строить прогнозы, умение искать логические 
ошибки, умение вести диалог, дискутировать.

Некоторые сходства компонентов находим в науч-
ной работе Г. А. Рогова (2019) [14]: деятельностный ком-
понент охватывает мыслительные операции, например, 
способности к логическим умозаключениям, установ-
лению ассоциативных связей, сравнению и др. Другие 
два компонента в его трехчастной структуре критиче-
ского мышления отличаются от тех, которые упомина-
лись выше. Так как любая познавательная деятельность 
в основе своей имеет потребности, мотивы и стимулы, 
и эффективность этой деятельности зависит от нали-
чия положительной мотивации, ученым выделен моти-
вационный компонент. Рефлексивно- оценочный ком-
понент, включающий в себя умения адекватно оцени-
вать собственную деятельность, учебную информацию, 
давать оценку собственным умозаключениям, частично 
включает умения аналитического компонента из пре-

дыдущей классификации, но здесь автор делает акцент 
именно на оценочную природу данного вида мышления.

Для нашего исследования также представляет инте-
рес структура критического мышления, представленная 
в научных трудах П. Фасиоуна, где он разработал класси-
фикацию способностей критического мышления обуча-
ющихся на основе модифицированного индикатора кри-
тического мышления. Были выделены следующие уме-
ния: интерпретация, т. е. обнаружение и формулирование 
проблемы; анализ альтернативных методов решения 
проблемы; оценка альтернативных способов решений; 
умозаключение, т. е. выбор и принятие решения; объяс-
нение и обоснование собственного выбора; саморегу-
ляция, проявляющаяся в коррекции допущенных оши-
бок. Все они входят в основное когнитивное ядро кри-
тического мышления, но существуют еще и диспозиции 
(критический настрой, любознательность, острота ума, 
благоразумие, здравомыслие, желание и готовность 
раздобыть достоверную информацию), которые тесно 
связаны с основным ядром. Ученый, вслед за другими 
исследователями, приходит к выводу о том, что «крити-
ческое мышление должно быть чем-то большим, нежели 
просто список когнитивных умений, так как люди — это 
нечто большее, чем мыслящие машины» [5, c. 8].

Но по поводу того, являются ли диспозиции наряду 
с когнитивными умениями значимыми составляющими 
феномена критическое мышление, до сих пор нет еди-
ного мнения. Большинство исследователей (61 %) уве-
рены, что диспозиции являются частью понятия крити-
ческое мышление. Сторонники этой точки зрения счи-
тают, что, если человек обладает навыками критиче-
ского мышления, однако не умеет правильно их исполь-
зовать, его невозможно считать «хорошим критическим 
мыслителем». Следовательно, они используют термин 
критическое мышление не только в «методологиче-
ском смысле, но и как положительную черту человека». 
Более того некоторые авторы (Пауль и Элдер 2006; 
Хамби 2014; Бэйлин и Батерсби 2016) вместо термина 
диспозиции предлагают использовать термин добро-
детели для обозначения этого аспекта критического 
мышления. «Достоинства, о которых идет речь, хотя 
они и являются достоинствами характера, касаются 
способов мышления человека, а не способов поведе-
ния человека по отношению к другим. Это не мораль-
ные, а интеллектуальные добродетели, подобные тем, 
которые сформулировал Загжебски (1996) и обсужда-
лись Турри, Альфано и Греко (2017)» [15, c. 156].

Результаты
Анализ научной литературы позволил определить 

структурный состав критического мышления будущих 
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военных специалистов, компонентами которого явля-
ются интеллектуальные умения, составляющие основ-
ное ядро понятия, и интеллектуальные добродетели, 
представляющие собой диспозиции критического мыш-
ления. В данном исследовании нами определены три 
компонента критического мышления курсантов воен-
ного вуза: интеллектуальная зрелость, формирующая 
его ядро, социально- психологическая мобильность 
и духовно- нравственный иммунитет, составляющие 
диспозиции и тесно взаимосвязанные как между собой, 
так и с ядром данного типа мышления (Рис. 1).

Интеллектуальная зрелость позволяет обрабатывать 
большие объемы информации, принимать взвешенные 
решения, в т. ч. в условиях неопределенности и неста-
бильности, следовательно, этот компонент включает 
в себя когнитивные способности человека, традици-
онно относящиеся к основным характеристикам крити-
ческого мышления: системность, анализ, оценка, умоза-
ключение, аргументированность, саморегуляция. Для 
формирования этого компонента необходимо разви-
вать следующие умения:

— умение определять основной смысл, главные 
идеи и связи между ними, строить целостную картину 
проблемы, вопроса, т. е. способность «глубоко понимать 
смысл или значение разных данных, событий, сужде-
ний, верований, правил» [5, c. 23];

— умение анализа, синтеза, обобщения и умение 
устанавливать причинно- следственную связь, т. е. спо-
собность «распознавать задуманные и фактические 
логические связи между утверждениями, вопросами, 
описаниями или другими формами репрезентации, при-
званными выразить верования, суждения, переживае-
мый опыт, информацию или мнения» [5, c. 23];

— умение оценивать различные, в т. ч. альтернатив-
ные способы решений проблемы, задачи, а также уме-
ние оценивать полученные результаты. «Умение оце-
нивать логическую силу фактических или задуманных 
логически выводимых отношений между утвержде-

ниями, описаниями, вопросами или другими формами 
изложения» [5, c. 23];

— умение принимать обоснованные решения, т. е. 
способность «выявить и соединить элементы, необхо-
димые для извлечения обоснованных выводов; сфор-
мировать предположения и гипотезы, выявить след-
ствия» [5, c. 23];

— умение убедительным, обоснованным и последо-
вательным способом представить результаты своих 
рассуждений, т. е. способность «формулировать и обо-
сновывать свои суждения в терминах фактологических, 
концептуальных, методологических, критериологиче-
ских и контекстуальных аспектов, на которых основы-
вались результаты; и представить свои рассуждения 
в виде убедительных аргументов» [5, c. 23];

— умение оценивать свои собственные логически 
выведенные суждения с целью проверки выполненной 
работы или выявления и исправления ошибок, допу-
щенных в ходе своих рассуждений, т. е. «осознанно кон-
тролировать свои когнитивные операции и полученные 
в их ходе результаты с целью подтверждения, проверки 
достоверности или исправления своих логических рас-
суждений или полученных результатов» [5, c. 23].

Социально- психологическая мобильность способ-
ствует нахождению верного решения в коммуникации 
с любым контингентом, активному и адекватному вос-
приятию информации и личностному росту, что обу-
словлено следующими критериями: интерактивность, 
открытость, адаптивность, креативность, самосовер-
шенствование. В связи с этим целесообразно разви-
вать такие умения, как:

— умение взаимодействовать с другими людьми;
— умение активно воспринимать информацию, рас-

суждать, анализировать новые факты;
— умение терпимо относиться к неопределенности 

и другим точкам зрения;
— умение воспринимать иную, отличную от своей, 

точку зрения;

Интеллектуальная зрелость

Духовно-нравственный
иммунитет

Социально-психологическая
мобильность

Рис. 1. Компоненты критического мышления
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— умение нестандартно мыслить, выходить за при-
вычные рамки, избегая стереотипных представлений;

— умение проявлять настойчивость при решении про-
блемы и умение контролировать себя в этом процессе.

Духовно- нравственный иммунитет, являясь «невос-
приимчивостью духовного мира человека к чуждым 
ему воззрениям, сохраняющей собственную целост-
ность путем духовного сопротивления» [16, c. 71], 
предполагает внутреннюю резистентность человека 
к деструктивным воздействиям духовного, менталь-
ного и эмоционального характера. Основная функ-
ция духовно- нравственного иммунитета заключается 
в «осмыслении поступающей информации с примене-
нием критической оценки транслятов с целью их выбо-
рочного принятия» [17, c. 1].

Поэтому актуальным становится развитие ниже 
приведенных умений:

— умение критически оценивать и осмысливать поток 
духовной, ментальной и эмоциональной информации;

— умение дифференцировать такую информацию, 
то есть распознавать, различать, сортировать и выбо-
рочно принимать только позитивную ее часть, вклю-
чая ее в систему своих ценностей и дополняя свою 
картину мира.

Заключение
Таким образом, в ходе теоретико- мето до ло ги чес кого 

анализа проблемы дано обоснование сущности и струк-
туры критического мышления курсантов военного вуза. 
Выявлено, что критическое мышление курсантов воен-
ного вуза представляет собой личностное новообра-
зование, включающее диалектически взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные компоненты — интеллекту-
альную зрелость, соци ально- пси хо ло ги ческую мобиль-
ность и духовно- нравст венный иммунитет.

Предлагаемая трехмерная модель критического 
мышления курсантов военного вуза позволяет обосно-
вать особенности формирования каждого из компо-
нентов в рамках целостного феномена. Перспективой 
исследования является дальнейшая разработка и реа-
лизация педагогической технологии развития критиче-
ского мышления курсантов военного вуза, которая, бла-
годаря разработанной трехкомпонентной структуре, 
сделает максимально эффективным педагогическое 
взаимодействие преподавателей и курсантов в обра-
зовательном процессе военного вуза.
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Аннотация. На основании эксперимента авторами 
обосновано, что в процессе обучения студентов ино-
странному языку природе запоминания иноязычных 
слов свой ственен структурно- семантический характер: 

память человека при запоминании вербального мате-
риала непроизвольно обращается к группировкам слов, 
лексическим гнездам, что способствует снятию инфор-
мационной нагрузки при обучении. В статье рассматри-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

USING INVOLUTANT MEMORY 
AS ONE OF THE WAYS TO OPTIMIZE FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY LEARNING 

IN THE READING PROCESS IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
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вается возможность повышения результативности обу-
чения через организацию учебного мате риала в соот-
ветствии с закономерностями памяти человека, в част-
ности, путем введения незнакомой лексики «укрупнен-
ными» лексическими единицами, то есть лексическими 
гнездами. Авторами представлены результаты, обо-
сновывающие предложенный подход к обучению ино-
странному языку как один из эффективных способов 
в образовательной практике. Акцент делается на обу-
чении студентов неязыковых вузов.

Ключевые слова: лексические гнезда, иноязычная 
лексика, чтение, память человека, обучение иностран-
ному языку, неязыковой вуз.

Abstract. Based on the search experiment, the authors 
hypothesize that in the process of teaching students a foreign 
language, the nature of memorizing foreign words is charac-
terized by a structural and semantic character: a person’s 
memory, when memorizing verbal material, involuntarily turns 
to word groupings, lexical nests, which helps to relieve the 
information load during training. The article substantiates the 
possibility of improving the effectiveness of teaching through 
the organization of educational material in accordance with 
the laws of human memory, in particular, by introducing unfa-
miliar vocabulary with “enlarged” lexical units, that is, lexical 
“nests”. The article presents the results of the experiment, 
which showed the proposed approach as a more effective 
way of teaching a foreign language to students. The empha-
sis is on teaching students of non-linguistic universities.

Keywords: lexical nests, foreign language vocabulary, 
reading, human memory, foreign language teaching, non-lin-
guistic university.

Введение
Уровень развития современного общества предъяв-

ляет новые высокие требования к специалистам в прак-
тически любой из сфер жизнедеятельности. Одним 
из таких требований является владение иностранным 
языком в качестве инструмента профессиональной 
коммуникации.

Актуальность данного исследования обусловлена 
потребностью современного общества в специалисте, 
который обладает определенными знаниями, умениями 
и навыками, которые позволят ему использовать ино-
странный язык как средство информационной деятель-
ности, систематического пополнения своих профессио-
нальных знаний; а также инновационными тенденци-
ями в области совершенствования методики обучения 
иностранному языку, а именно поиском путей оптими-
зации изучения иноязычной лексики в процессе чтения.

Цель исследования — изучить возможности более 
широкого использования непроизвольной памяти при 
изучении иноязычной лексики с установкой на чтение 
в неязыковом вузе. Полученные результаты исследо-
вания позволяют оптимизировать процесс обучения 
в неязыковом вузе и добиться более эффективного 
овладения иностранным языком будущими специа-
листами.

Методология
В своей работе мы опирались на теоретические 

и методологические принципы отечественной и зару-
бежной педагогики и психологии, в частности, исследо-
вания проблемы памяти и о больших возможностях ее 
использования в учебной деятельности (А. А. Смирнов, 
П. И. Зинченко и другие). Кроме того, мы руководство-
вались некоторыми теоретическими положениями 
относительно психологических и психолингвистиче-
ских проблем владения и овладения языком, сфор-
мулированными в исследованиях А. А. Леонтьева, 
Т. В. Рябовой, З. И. Клычниковой и других.

В процессе работы использовались следующие 
методы исследования: анализ научной и методиче-
ской литературы по теме исследования; моделирова-
ние учебного процесса; методический эксперимент; 
статистический анализ результатов эксперимента.

При обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе чтение оригинальной литературы с целью извле-
чения необходимой информации, на наш взгляд, явля-
ется главной профессиональной потребностью основ-
ной массы специалистов любого профиля [3, с. 102]. 
Предпосылкой успешного решения этой задачи явля-
ется овладение (в рецептивном плане) значительным 
лексическим минимумом. Как же практически осущест-
вляется накопление лексики при обучении иностран-
ному языку?

Анализ ряда вузовских учебников и учебных посо-
бий (в частности, для студентов медицинских вузов) 
показал, что основной упор при изучении лексики дела-
ется на работу произвольной памяти; одним из условий 
успешности запоминания слов считается их последую-
щее многократное повторение. Ресурсы непроизволь-
ной памяти при этом почти не используются.

В  то  же время психологические исследования 
проблемы памяти в целом и непроизвольной памяти 
в частности свидетельствуют о больших возможно-
стях ее использования в учебной деятельности [1; 2; 
6–9; 13; 14]. Серьезным вкладом в решение кардиналь-
ных вопросов непроизвольного запоминания явились 
исследования отечественных психологов и в первую 
очередь исследования А. А. Смирнова, П. И. Зинченко 
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и их учеников. По А. А. Смирнову «память, как одна 
из форм отражения действительности, не пассивное 
запечатление следов, а продукт активного взаимодей-
ствия объекта и субъекта. Непроизвольное запоми-
нание есть продукт целенаправленной деятельности 
субъекта, продуктивность которой зависит от харак-
тера, содержания и мотивов деятельности, интеллек-
туальной активности субъекта, глубины понимания 
смыслового содержания учебного материала» [6, с. 67]. 
На основании этого положения можно сделать сле-
дующий вывод о том, что при определенных усло-
виях отсутствие мнемической установки может быть 
не только компенсировано, но и перекрыто характе-
ром, мотивом деятельности, интеллектуальной актив-
ностью субъекта [9, с. 116].

Данный вывод позволяет в значительной степени 
расширить реальные возможности более широкого 
использования непроизвольной памяти, тем более, 
что, как показывает практика, ориентация учебной дея-
тельности при изучении иноязычной лексики на работу 
произвольной памяти не  всегда дает желаемый 
эффект, во-первых, и крайне неэкономична, во-вторых, 
поскольку время, затрачиваемое учащимися на заучи-
вание слов, можно было бы использовать для станов-
ления различных видов речевой деятельности (таких, 
как чтение, говорение, аудирование, письмо) [13; 14].

Представляется поэтому целесообразным изучить 
возможности более широкого использования непро-
извольной памяти при изучении иноязычной лексики 
с установкой на чтение [8, с. 23].

Процесс обучения — взаимодействие обучающего 
(в нашем случае книги, текста) и обучающегося — имеет 
системный характер и требует с целью изучения и усо-
вершенствования работы системы в целом рассмо-
трения элементов системы в их тесной взаимосвязи 
[4, с. 77]. Эффективность работы системы в целом опре-
деляется степенью согласованности ее элементов, 
в нашем случае — соответствием предлагаемого для 
чтения материала мотивационному фактору, уровню 
знаний, умениям и навыкам обучающихся и сложно-
сти материала, то есть подготовленности обучающе-
гося к темпу введения и восприятию новой информа-
ции, закономерностями памяти человека и организа-
цией материала, подлежащего изучению [11; 12].

В рамках данной статьи предполагается остано-
виться на одном вопросе — какой должна быть струк-
тура, организация информационного потока, то есть 
учебного материала, подлежащего изучению (организа-
ция незнакомых слов) с тем, чтобы студент в процессе 
чтения непроизвольно усваивал наибольшую часть 
ее, то есть максимум незнакомых слов. За исходное 

было взято положение о том, что рационально управ-
ляемое учение требует, чтобы сведения, передавае-
мые учащимся, были систематизированы на основе 
максимально возможной логической экономичности 
[10, с. 168]. Данный вопрос невозможно решить без 
исследования свой ств, закономерностей элементов 
обучающей системы, а именно:

— учебного материала, подлежащего восприятию 
и сохранению в памяти как источника информации, 
то есть закономерностей письменной речи, распреде-
ления слов в текстах, их повторяемости, интервалов 
между повторяющимися словами;

— памяти человека как приемника и хранителя 
информации.

Как показал наш опыт преподавания иностранного 
языка на медицинском факультете, эффективность обу-
чающей системы в целом будет тем выше, чем меньше 
будет рассогласование между этими двумя элементами. 
Поэтому обратимся к рассмотрению этих вопросов.

Результаты
В распределении лексических единиц любого евро-

пейского языка действует гиперболический закон 
распределения, суть которого сводится к тому, что 
любой текст большой протяженности состоит из срав-
нительно небольшого числа слов, имеющих очень 
частую повторяемость — область избыточной повто-
ряемости — и практически безграничного числа слов, 
имеющих малую повторяемость — три, два, один раз. 
Исследование этого вопроса, проводившееся в разное 
время на разных языках, подтверждает действие этого 
закона для художественной, политической и научно- 
технической литературы. Анализ ряда учебных мате-
риалов показал, что изменить гиперболический закон 
распределения, не нарушив литературного характера 
текста, не могут ни адапторы, ни составители учеб-
ных пособий.

Следовательно, в процессе работы с книгой (тек-
стом) студент имеет дело в основном с горизонталь-
ной ветвью гиперболы, то есть с малоповторяющи-
мися словами. Наблюдается серьезное противоре-
чие. С одной стороны, студент, работая с книгой, имеет 
дело в основном с малоповторяющимися словами, 
что с точи зрения методики явно недостаточно для их 
сохранения в памяти. С другой стороны, невозможно 
составить текст, не нарушив его литературного харак-
тера, в котором каждое слово, подлежащее запомина-
нию, употреблялось бы достаточное для запоминания 
количество раз. Это противоречие усугубляется из-за 
длины интервала между повторяющимися словами. 
В работе (Г. Ципф) показано, что в литературном тексте 
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интервалы между повторяющимися словами случайны 
и в большинстве случаев методически недопустимо 
велики — 10 страниц и более [15, с. 36]. Вероятность 
запоминания слов при такой длине интервалов чрез-
вычайно низка.

Таким образом, мы пришли к выводу, что лексико- 
статистические закономерности распределения слов 
в тексте — малая повторяемость основной массы слов 
и методически часто недопустимая величина интер-
вала между ними. В то же время педагогическая прак-
тика свидетельствует о том, что чтение в значительной 
степени содействует накоплению лексических знаний. 
Отсюда можно сделать предположение, что в процессе 
чтения непроизвольно запоминаются не только частые, 
но и малоповторяющиеся слова.

Этот вопрос проверялся экспериментально. 
Результаты поискового эксперимента подтвердили 
это предположение — испытуемый в процессе чтения 
книги (Hailey A. The Final Diagnosis) и при отсутствии 
мнемической установки запомнил (рецептивно) сотни 
слов, основная масса которых, как показал анализ тек-
ста книги и в соответствии с действием гиперболиче-
ского закона распределения слов, встретилась малое 
количество раз — один, два, три.

Исследование массива запомненных одноразовых 
слов показало, что запоминались не все одноразовые 
слова, а в первую очередь слова, входящие в лексиче-
ские гнезда, образуемые вокруг корневых слов. Было 
сделано предположение, что в процессе чтения испы-
туемый запоминал слова не изолировано, а непроиз-
вольно связывая их уже с известными, опираясь как 
на формальные, так и на смысловые, семантические 
связи между однокоренными словами, используя их 
в качестве опор для запоминания новых незнакомых 
слов.

Анализ второго элемента обучающейся системы — 
памяти человека, проведенный на основании работ 
психологов, разрешает сформулировать следующие 
основные закономерности памяти:

— Принципом работы человеческой памяти явля-
ется смысловое логическое запоминание.

— Мозг обладает аппаратом предвидения, в основе 
которого лежит прошлый опыт: прошлый опыт исполь-
зуется с экстраполяцией закономерностей, обнаружен-
ных на некоторой группе явлений, на другие явления, 
родственные наблюдавшимся. Именно поэтому в ряде 
работ отечественных и зарубежных психологов указы-
вается на необходимость учить вначале не отдельно 
взятому факту, а принципу, который затем может быть 
использован так, чтобы последующие задачи воспри-
нимались как частные случаи этого общего принципа. 

Между корневым словом и его многочисленными дери-
ватами почти всегда существуют формальные, логиче-
ские или семантические связи. А это облегчает прогно-
зирование, распознавание значения незнакомых слов, 
содействует «выработке стратегии предсказания».

— Существенную роль в механизме памяти играет 
стремление к  классификации, к  систематизации. 
Лексические гнезда, как исторически сложившиеся 
группы слов, в той или иной степени связанных между 
собой формально и семантически, обеспечивают соз-
дание естественных логических связей между одно-
коренными словами, то есть обеспечивают стремле-
ние человеческой памяти к классификации и систе-
матизации.

— Информационная емкость памяти зависит 
от количества информации, которая содержится в каж-
дом символе и во всей последовательности символов. 
Объем воспринимаемой человеком информации может 
быть увеличен благодаря повышению информацион-
ной ценности понятий, более экономной организации 
учебного материала. Применительно к изучению иноя-
зычной лексики лексическое гнездо можно рассматри-
вать как «укрупненную» лексическую единицу с высо-
кой информационной нагрузкой. Информационная 
нагрузка каждого нового гнездового слова будет пони-
жаться за счет знания учащимися его составляющих, 
за счет накопления избыточной информации. Можно 
предположить, что на каком-то этапе количество избы-
точной информации будет приводить к качественным 
изменениям процесса распознавания незнакомого 
слова, и оно будет распознаваться «сходу», то есть 
будет происходить ускоренное развитие потенциаль-
ного словаря.

Анализ закономерностей памяти человека, вскры-
тых психологами, и предварительные результаты поис-
кового эксперимента, которые позволили установить 
факт массового непроизвольного запоминания гнез-
довых слов в процессе чтения, подтвердили еще раз, 
что чтение является тем видом речевой деятельно-
сти, в процессе которого происходит массовое непро-
извольное запоминание новых слов, и, следовательно, 
чтение является не только целью обучения, но и дей-
ственным средством накопления лексических знаний.

Результаты поискового эксперимента дали воз-
можность выдвинуть гипотезу, что природе запоми-
нания слов свой ственен структурно- семантический 
характер, что память человека при запоминании вер-
бального материала непроизвольно обращается к груп-
пировкам слов, типа лексических гнезд, способству-
ющим снятию информационной нагрузки каждого 
нового слова как к естественным опорам, отталкива-
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ется от них при запоминании новых слов. Это в свою 
очередь дало возможность предположить, что управ-
лять процессом непроизвольного запоминания слов 
при чтении, повысить эффективность этого процесса 
можно, если организовать учебный материал в соот-
ветствии с закономерностями памяти человека, если 
вводить в материал для чтения незнакомую лексику 
«укрупненными» лексическими единицами, то есть лек-
сическими гнездами.

Для проверки этого положения был проведен 
массовый эксперимент. В эксперименте приняли уча-
стие 100 студентов I курса медицинского факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова». Материал для 
эксперимента — тексты из пособия по английскому 
языку «English for Advanced Medical Students» (N. I. Krolik) 
с гнездовым введением лексики. Суть эксперимента 
сводилась к выявлению темпа запоминания гнездо-
вой/не гнездовой лексики в процессе чтения при отсут-
ствии мнемической установки. Статистический ана-
лиз результатов запоминания гнездовой/не гнездо-
вой лексики в процессе чтения показал, что средний 
темп запоминания гнездовой лексики оказался рав-
ным 60 слов в час, чем не гнездовой лексики — 8 слов, 
то есть в 7,5 раз ниже. При этом было сделано допуще-
ние, что распределение индивидуальных темпов запо-
минания в генеральной совокупности подчинено нор-
мальному закону.

Заключение
Эксперимент подтвердил, что введение лексики 

по гнездовому принципу способствует овладению мето-
дом проникновения в суть, «образ» слова, вооружает 
учащегося эффективными приемами мыслительной 
деятельности, решительным образом влияет на сам 
подход обучающегося к учебному (лексическому) мате-
риалу, как определенным образом организованной сис-
теме, что содействует формированию внутренней уста-
новки и дает в конечном счете более высокий мнеми-
ческий эффект.

Полученные результаты позволяют сделать неко-
торые методические выводы:

— чтение сопровождается процессом интенсив-
ного, непроизвольного запоминания слов, то есть явля-
ется той формой речевой деятельности, при которой 
осуществляется массовое непроизвольное запомина-
ние лексики;

— продуктивность непроизвольного запомина-
ния слов в процессе чтения зависит от их организа-
ции, структуры;

— при запоминании вербального материала при 
чтении память человека непроизвольно опирается 

на группы слов, способствующие накоплению избы-
точной информации;

— управлять процессом накопления лексики, опти-
мизировать процесс непроизвольного запоминания 
новых слов при чтении можно, если вводить незнако-
мую лексику группами, способствующими накопле-
нию этой полезной в методическом плане избыточ-
ной информации;

— одной из группировок слов, способствующих 
накоплению полезной избыточной информации и соот-
ветственно обеспечивающей высокий мнемический 
эффект, являются лексические гнезда;

— учитывая, что гиперболический закон распре-
деления присущ не только отдельно взятым словам, 
но и «укрупненным» лексическим единицам — лекси-
ческим гнездам — при определении наиболее рацио-
нальной последовательности изучения лексических 
гнезд необходимо учитывать суммарную частоту вво-
димых гнезд.

Литература
1. Гецкина  И.  Б., Михайлова  Э.  Р.  Психолингвистические 

аспекты обучения иностранных студентов- медиков терми-
нологической лексике русского языка // Инновации в обра-
зовании. 2018. № 11. С. 36–51.

2. Демьянова  Т.  В.  Проблемы обучения студентов устной 
речи  // Лингвистика, лингводидактика, переводоведение: 
Актуальные вопросы и перспективы исследования. Сборник 
материалов Международной научно- практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный университет им.  И.  Н.  Улья-
нова». 2015. С. 200–206.

3. Игнатьева Т. С., Антонова Н. А. Обучение переводу англоязыч-
ных терминологических словосочетаний студентов медицин-
ских вузов // Инновации в образовании, 2016. № 8. С. 102–108.

4. Игнатьева  Т.  С., Антонова  Н.  А.  Языково- стилистические 
средства логико- смысловой ориентации в  медицинском 
научном тексте // Лингвистика, лингводидактика, переводо-
ведение: актуальные вопросы и перспективы исследования: 
сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (26  сентября 
2016 г.) Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2016. Вып. 3. С. 76–83.

5. Карева Л. А. Самостоятельная работа студентов неязыковых 
направлений подготовки в  изучении иностранного языка. 
Филологические науки. Вопросы теории и практики // 2014. 
№ 10-2 (40). С. 70–77.

6. Смирнов  А.  А.  Психология запоминания / Акад. пед. наук 
РСФСР. Ин-т психологии. Москва; Ленинград: изд. и  тип. 
Изд-ва Акад. пед. наук РСФСР, 1948. 328 с.

7. Зинченко  П.  И.  Непроизвольное запоминание. М.: Изд-во 
АПН РСФСР, 1961. 558 с.

8. Клычникова  З.  И.  Психологические особенности обучения 
чтению на иностранном языке. М.: Просвещение, 1973. 223 с.

9. Леонтьев А. А., Рябова Т. В. Психологические и психолинг-
вистические проблемы владения и овладения языком. М.: 
Изд-во МГУ, 1969. 235 с (в).

10. Bergan S. Qualifications — Introduction to a concept / S. Bergan.  
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. 274 p.

11. Follman  J.  Teachers’ judgments of students’ achievement and 
students’ actual achievement. Perseptual and Motor Skills. 1990. 
V. 71. P. 1330.



Современные тенденции развития профессионального образования

48 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

12. Larseingue M., Sawyer C. R., Finn A. N. Components of students’ 
grade expectations for public speaking assignments // Commu-
nication education. 2012. V.61. No. 4. P. 428–447.

13. Shekhtman B.  How to improve your foreign language immedi-
ately // B. Shekhtman. Salinas: CA: MSI Press, 2003. 124 p.

14. Shekhtman B.  Working with advanced foreign language stu-
dents // B. Shekhtman. Salinas, CA: MSI Press, 2003. 116 p.

15. Zipf G. K. Selected Studies of the Principle of Relative Frequency 
in Language. Cambridge (Mass.). 1932. 51 p.

References
1. Getskina I. B., Mikhaylova E. R. Psikholingvisticheskiye aspekty 

obucheniya inostrannykh studentov- medikov terminologicheskoy 
leksike russkogo yazyka [Psycholinguistic aspects of teaching 
foreign medical students to terminological vocabulary of the 
Russian language in the aspect of professional communication]. 
Innovations in Education, 2018. No. 11. P. 36–51. [In Russian].

2. Demyanova  T.  V.  Problemy obucheniya studentov ustnoy rechi 
[Problems of developing learners’ listening skills]. Linguistics, 
linguodidactics, translation studies: actual issues and research 
prospects. International scientific- practical conference. Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation; Chuvash 
State University named after I. N Ulyanov, 2015. P. 200–206. 
[In Russian].

3. Ignateva T. S, Antonova N. A. Obucheniye perevodu angloyazych-
nykh terminologicheskikh slovosochetaniy studentov meditsin-
skikh vuzov [Learning the translation of English- language termi-
nological word combinations of students of medical universities]. 
Innovations in Education, 2016. No. 8. P. 102–108. [In Russian].

4. Ignatieva T. S., Antonova N. A. Yazykovo- stilisticheskiye sredstva 
logiko- smyslovoy oriyentatsii v meditsinskom nauchnom tekste 
[Language and stylistic means of logical and semantic orienta-
tion in the medical scientific text]. Linguistics, linguodidactics, 
translation: current issues and prospects for research. Collection 
of materials of the International Scientific and Practical Confer-
ence, 2016. P. 76–83. [In Russian].

5. Kareva L. A. Samostoyatel’naya rabota studentov neyazykovykh 
napravleniy podgotovki v izuchenii inostrannogo yazyka [Self-
guided work of nonlinguistic training course students in learning 
foreign language]. Philology. Questions of theory and practice, 
2014. No. 10-2 (40). P. 70–77. [In Russian].

6. Smirnov A. A. Psikhologiya zapominaniya [Psychology of memo-
rization]. Acad. ped. Sciences of the RSFSR. Institute of Psychol-
ogy. Moscow; Leningrad: ed. and type. Publishing House Acad. 
ped. Sciences of the RSFSR, 1948. 328 p. [In Russian].

7. Zinchenko P. I. Neproizvol’noye zapominaniye [Involuntary memory]. 
M.: Publishing House of the APN RSFSR, 1961. 558 p. [In Russian].

8. Klychnikova  Z.  I.  Psikhologicheskiye osobennosti obucheniya 
chteniyu na inostrannom yazyke [Psychological features of 
teaching reading in a foreign language]. M.: Enlightenment, 1973. 
223 p. [In Russian].

9. Leontiev A. A., Ryabova T. V. Psikhologicheskiye i psikholingvis-
ticheskiye problemy vladeniya i ovladeniya yazykom [Psychologi-
cal and psycholinguistic problems of language proficiency and 
acquisition]. M.: Publishing House of Moscow State University, 
1969. 235 p. [In Russian].

10. Bergan S.  Qualifications — Introduction to a  concept / S.  Ber-
gan. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. 274  p. 
[In English].

11. Follman  J.  Teachers’ judgments of students’ achievement and 
students’ actual achievement. Perseptual and Motor Skills. 1990. 
V. 71. P. 1330. [In English].

12. Larseingue M., Sawyer C. R., Finn A. N. Components of students’ 
grade expectations for public speaking assignments // Commu-
nication education. 2012. V.61. No. 4. P. 428–447. [In English].

13. Shekhtman B.  How to improve your foreign language imme-
diately  // B.  Shekhtman. Salinas: CA: MSI Press, 2003. 124 p. 
[In English].

14. Shekhtman B.  Working with advanced foreign language stu-
dents  // B.  Shekhtman. Salinas, CA: MSI Press, 2003. 116  p. 
[In English].

15. Zipf G. K. Selected Studies of the Principle of Relative Frequency 
in Language. Cambridge (Mass.). 1932. 51 p. [In English].

УДК/UDC 378.1
EDN WNRJGV

Степанова Ольга Павловна
кандидат психологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск

Худякова Татьяна Леонидовна
кандидат психологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж 

Меньшиков Петр Викторович
кандидат психологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Калужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского, г. Калуга 

Stepanova Olga P.
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 
Nosov Magnitogorsk State Technical University, 
Magnitogorsk

Khudyakova Tatyana L.
Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor,  Voronezh State Pedagogical University, 
Voronezh

Menshikov Petr V.
Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor, Tsiolkovskiy Kaluga State University, 
Kaluga



Contemporary tendencies in professional education development

49Professional Education in Russia and Abroad 3 (51) 2023

Арпентьева Мариям Равильевна
доктор психологических наук, доцент, Государственное 
бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие», 
г. Калуга

Arpentieva Mariam R.
Doctor of Psychology, Associate Professor, 
Center for psychological, pedagogical, medical and social 
assistance “Assistance”, Kaluga

Аннотация. В  статье обосновывается актуаль-
ность и целесообразность исследования проблем 
подготовки психологов, формирования профессио-
нальных компетенций студентов — будущих специа-
листов в области психологического консультирова-
ния. Цель исследования — выявление особенностей 
профессиональной подготовки психологов, связан-
ных с проблемами профессиональных границ психоло-
гической помощи в контексте профессиональной под-
готовки психологов- консультантов. Научная новизна 
и теоретическая значимость определена авторами 
как выявление основных направлений формирова-
ния у студентов- психологов представлений о важно-
сти соблюдения профессиональных границ как этико- 
правового феномена помогающих отношений в контек-
сте задач совершенствования получаемого ими про-
фессионального образования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка 
психологов, особенности подготовки, профессиональ-
ные границы, этические принципы психологического 
консультирования.

Abstract. The article substantiates the relevance and 
expediency of studying the problems of training psycholo-
gists, the formation of professional competencies of stu-
dents — future specialists in the field of psychological coun-
seling. The purpose of the study is to identify the features 
of professional training of psychologists related to the 
problems of professional boundaries of psychological 
assistance in the context of professional training of con-
sulting psychologists. The scientific novelty and theoreti-
cal significance are defined by the authors as the identifi-
cation of the main directions of the formation of psycho-
logical students’ ideas about the importance of observing 
professional boundaries as an ethical and legal phenome-
non of helping relationships in the context of the tasks of 
improving the professional education.

Keywords: professional training of psychologists, fea-
tures of training, professional boundaries, ethical principles 
of psychological counseling.

Введение
Одна из центральных, смыслообразующих задач 

профессионального образования — профессионализм 
будущих специалистов. Профессионализм психолога, 
как и любого иного специалиста, связан с четким осоз-
нанием профессиональных границ оказываемой им 
клиенту поддержки в решении его проблем и реали-
зации задач саморазвития. Профессиональная подго-
товка психологов во многих странах, принимая данное 
утверждение «по умолчанию», однако, не уделяет доста-
точно внимания изучению и разработке методов, помо-
гающих будущим специалистам осознать и соблюдать 
профессиональные границы [1; 2]. Функция границ свя-
зана с профилактикой, коррекцией конфликтных ситу-
аций, повышением эффективности и продуктивности 
оказываемой клиентам поддержки в контексте соблю-
дения этических, юридических и иных регулирующих 
профессиональную помощь норм, принципов, правил. 
Дилемма профессиональных границ или границ помо-
гающего взаимодействия: границы как надлежащее 
и ненадлежащее поведение специалиста (и клиента), 
фиксированное в этических и юридических принципах 
и нормах помогающих отношений, формируют каркас 
помогающих отношений как отношений, создающих 
условия для психологически безопасного, самостоя-
тельного и успешного исследования проблем, соверше-
ния осознанного, компетентного и правильного выбора 
направлений преобразования проблемных ситуаций. 
Вместе с тем, они достаточно четко ограничивают помо-
гающие отношения как отношения ассиметричные, 
ролевые, направленные на поддержку самостоятель-
ного исследования и выборов клиента, чего не всегда 
бывает достаточно уже потому, что специалист стано-
вится частью жизненного мира клиента и, как таковой, 
также подвергается исследованию и является предме-
том выбора [3; 4].

Актуальность и  целесообразность исследова-
ния проблем осознания и формирования профессио-
нальных границ студентов — будущих специалистов 
в области психологического консультирования свя-
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FEATURES OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGISTS’ TRAINING



Современные тенденции развития профессионального образования

50 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

зана с необходимостью поиска путей совершенствова-
ния профессиональной подготовки психологов и иных 
специалистов помогающих профессий. Цель исследо-
вания — анализ проблем профессиональных границ 
психологической помощи в контексте профессиональ-
ной подготовки психологов- консультантов. Научная 
новизна и теоретическая значимость исследования 
заключаются в выделении основных направлений 
формирования у студентов- психологов представле-
ний о важности соблюдения профессиональных гра-
ниц как этико- правового феномена помогающих отно-
шений в контексте задач совершенствования получа-
емого ими профессионального образования.

Результаты
В настоящее время во многих странах наблюда-

ется дифференциация и трансформация психотера-
пии и психологического консультирования как обла-
сти (областей) профессиональной деятельности: поля-
ризация мирового сообщества на сторонников «новой 
этики», ведущее направление активности которых зада-
ются политическими интересами государства и биз-
неса, транснациональных корпораций и созданных ими 
надгосударственных структур, и сторонников традици-
онной биоэтики и деонтологии, выраженной, в част-
ности, в клятве Гиппократа, направление активности 
которых связано с интересами самого клиента как 
целостного, развивающегося индивида и члена сооб-
щества [1; 4]. Это влечет за собой ряд последствий, 
в том числе для науки и практики помощи, для клиен-
тов и самих специалистов, их подготовки. Здесь воз-
никает ряд дилемм. Во-первых, дилемма психолога 
как «двой ного агента» [1; 5], защищающего интересы 
и индивида, и государства. Во-вторых, это дилемма 
(конфликт) между автономией пациента / клиента 
и патернализмом помогающего специалиста, который 
может использовать этот патернализм как во благо 
подопечного, так и ради его использования / эксплуа-
тации. Для описания данного конфликта используется 
понятие профессиональных границ (границ помощи) 
и понятия об их намеренном или ненамеренном, про-
дуктивном или деструктивном нарушении (boundary 
crossing, boundary violation). Профессиональные границы 
являются базовыми составляющими психотерапевти-
ческой, помогающей ситуации. Их можно рассматри-
вать как «грань» или предел надлежащего поведения 
специалиста во взаимодействии с клиентом в ситуа-
ции помощи. Принципы благотворительности, свободы 
и непричинения вреда, сострадания наряду с довери-
тельным партнерством являются ключевыми поняти-
ями в отношениях между специалистом и клиентом / 

пациентом. Нарушение этих принципов — причина мно-
гих проблем и неуспешности работы: невежество и экс-
плуататорский характер специалиста, его психологи-
ческая нестабильность и уязвимость, моральная сла-
бость и иные факторы могут привести к проблемам 
с границами: пересечению и нарушению границ помо-
гающих отношений. Граница — «грань» надлежащего 
профессионального поведения, нарушение которой 
предполагает выход или нарушение специалистом 
профессиональной роли, тогда помогающие отноше-
ния отклоняются от своей основной цели и становятся 
нетерапевтическими [2; 3]. Напротив, внимание к базо-
вым аспектам профессиональной природы помогаю-
щих отношений, их тщательное соблюдение способ-
ствует созданию и укреплению атмосферы безопасно-
сти и предсказуемости, способности и готовности кли-
ента / пациента в полной мере использовать оказыва-
емую ему помощь.

По мере того, как специалисты становятся более 
самостоятельными и  квалифицированными, они 
берут на себя большую ответственность, расширяют 
круг пациентов / клиентов и проблем, с которыми 
они могут работать, обогащают свой профессиональ-
ный репертуар новыми методиками, пересматривают 
духовно- нравственные основания своей работы и т. д. 
Неотъемлемой частью такой растущей ответственно-
сти является обязательство распознавать и решать эти-
ческие дилеммы в психотерапии / консультировании. 
Хотя разрешить этические дилеммы «раз и навсегда» 
не только сложно, но и невозможно, но их осознание, 
исследование и применение к ним различных этиче-
ских теорий может помочь в систематическом осмыс-
лении этических и связанных с ними принципов и под-
ходов к помощи, оно помогает в профилактике кон-
фликтов и кризисов и уменьшении интенсивности нега-
тивного воздействия основных проблем.

Зарубежные исследователи этических и юридиче-
ских проблем помощи, разработчики законов о помощи 
и кодексов этики, отмечают, что основная работа спе-
циалиста — помогать пациенту / клиенту, быть психо-
логом, каждый раз, когда специалист начинает быть 
чем-то другим для пациента или клиента, это начало 
проблем [5]. При этом важно отметить, что законы 
и стандарты могут лишь, в лучшем случае, констатиро-
вать и высказывать пожелания того, чтобы специалист 
соблюдал этические, духовно- нравственные законы, 
но не гарантировать этого, что и является основной 
проблемой правовой «борьбы с непрофессионализ-
мом» помогающих отношений [5; 6], будущие специа-
листы должны сознавать различие между законным 
и этическим и, порою, их расхождения. Примерами 
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являются правило Т. Тарасовой и правило (предосте-
режение, принцип) Б. Голдуотера, — одни из ведущих 
«шедевров» этических противоречий профессии пси-
холога / психотерапевта [7; 8].

До последнего времени подготовка психологов 
и психотерапевтов в нашей стране велась с опорой 
на достижения и подходы зарубежных коллег, пред-
ложенные ими и проработанные классические прин-
ципы, структурирующие процесс взаимодействия спе-
циалиста и клиентов. Однако, в последние десятилетия 
активно велись и собственные исследования. Поэтому 
современная психотерапия и консультативная психо-
логия России в целом переживает этап крайне важных 
для нее перемен и выборов, в том числе в отношении 
постулатов «этической вненаходимости» (М. Бахтин, 
А. Копьев) или «нейтральности» (З. Фрейд) специалиста. 
В ряде зарубежных стран очень многие психологи и пси-
хотерапевты, а также часть российских специалистов 
оказались сторонниками «новой этики»: они отказались 
от принципа нейтральности как краеугольного прин-
ципа профессиональной активности [4]. Однако, без ней-
тральности не работают принцип конфиденциальности 
(не обеспечивается и не формируется доверие), принцип 
клиент- центрированности или благополучия клиента / 
пациента, иные принципы консультирования. Еще одна 
серьезная проблема — коммерционализация помога-
ющей деятельности, коммерционализация во многом 
не совместима с самой идеей помощи, психологиче-
ской или врачебной вообще. В своем наиболее разви-
том виде она приводит к превращению консультативной 
и иных практик в профессии, связанных с манипулиро-
ванием человеком: аналогично многим журналистам, 
психологи зарубежных стран и часть российских психо-
логов практически открыто защищают интересы «боль-
шого бизнеса», а также собственные, в том числе «цехо-
вые» интересы. Сплоченность группы психологов как 
ценностно- ориентационное единство, экономическая 
результативность усилий специалиста или группы — 
важные условия и показатели их трудовой успешности. 
Однако, ни защищенность психологического сообще-
ства от внешних и внутренних перемен, ни финансовое 
благополучие и нажива на клиентах и т. д. — профессио-
нальными не являются, порождают многочисленные 
конфликты интересов и являются признаками профес-
сиональных деформаций у специалистов, коррупции 
и распада профессионального сообщества в целом.

Поэтому современное обучение психологов и пси-
хотерапевтов должно учитывать эти моменты, предо-
ставляя студентам возможность и всемерно побуждая 
работать над осознанием «неудобных» и «неинтерес-
ных» проблем, которые, тем не менее, являются решаю-

щими, определяющими — станет ли студент специалис-
том и, если да, каким именно специалистом он станет.

Что касается второй дилеммы, границы помогаю-
щих отношений (профессиональные границы) никоим 
образом не подразумевают холодности или отчуж-
денности. Это структурные характеристики отноше-
ний, которые позволяют взаимодействовать с клиен-
тами / пациентами с сопереживанием и спонтанно-
стью в условиях, создающих атмосферу безопасно-
сти. Специалисты должны осознавать, что в психоте-
рапии всегда существует «дифференциал власти», даже 
если они заявляют о своей приверженности реляци-
онным или интерсубъективным теоретическим моде-
лям, подчеркивающим взаимность. Необходимость 
гибкости в понимании и поддержании профессиональ-
ных границ приводит к разграничению между наруше-
нием границ и пересечением границ [9]. Нарушения гра-
ниц (boundary violation) потенциально вредны для паци-
ента или эксплуатируют его. Они обычно повторяются, 
но специалист не поощряет их исследование. В отли-
чие от них, пересечение границ (boundary crossing) — 
это благоприятные и даже полезные перерывы, воз-
никают изолированно и обычно обсуждаются в про-
цессе работы. Неспособность быть человеком в экс-
траординарных ситуациях может быть более серьезной 
ошибкой, чем гибкость границ. Есть хорошо известный 
феномен «скользкой дорожки» («скользского склона», 
slippery slope concept) — постепенной прогрессии нару-
шений границ от самых незаметных и асексуальных 
до откровенного сексуального участия или иной экс-
плуатации [9; 10]. Самораскрытие может повредить, 
если оно изменит асимметрию помогающих отноше-
ний, однако многочисленные контрпереносные раскры-
тия в ситуации «здесь и сейчас» могут быть полезными 
и продвигать процесс. Когда супервизор оценивает 
проступок специалиста и перспективы его дальней-
шей работы, то пригодность для реабилитации зависит 
больше от отношения нарушителя, чем от иных момен-
тов, известных супервизору [11].

Если специалист искренне раскаивается и стре-
мится избежать будущих проступков, если нарушение 
единично, если специалист готов взять на себя пол-
ную ответственность за то, что произошло, и сочув-
ствовать переживанию пациентом травмы, это явля-
ется хорошими прогностическими признаками. Однако 
раскаяние следует строго отличать от нарциссического 
«умерщвления плоти» [11; 12]. Некоторые могут гово-
рить о стыде, но они просто ссылаются на ущерб, нане-
сенный их собственной репутации и самоуважению. Как 
правило, терапевты, страдающие от «любовной тоски», 
мазохистской капитуляции («спасатели»), имеющие 
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иные проблемы «нехватки» или переживающие труд-
ные времена, являются лучшими кандидатами на реа-
билитацию. Хищным типам, которые обычно являются 
рецидивистами, не следует позволять практиковать 
далее. Есть также специалисты, которые влюблены 
и ссылаются на «настоящую любовь» как на оправда-
ние своего поведения и не видят смысла в реабилита-
ции: не видят ничего плохого в том, что они сделали.

Учитывая власть психолога, любые отношения 
между клиентом и терапевтом автоматически стано-
вятся доверительными, и в первую очередь психолог 
должен заботиться об интересах клиента [13]. Фиду ци-
ар ные отношения в психологической практике регули-
руются профессиональными этическими кодексами, 
существующими во многих странах, национальные 
профессиональные кодексы этики в различных фор-
мах подчеркивают важность четкого разграничения 
для обеспечения ясности, предотвращения и созда-
ния у клиента чувства безопасности. Множественные 
отношения в психологической практике относятся 
к ситуа циям, когда между терапевтом и клиентом 
существует несколько ролей. Множественные отноше-
ния могут возникать одновременно, последовательно 
или последовательно с установленными отношениями. 
Множественные отношения чаще всего классифици-
руются как непрофессиональные (например, социаль-
ные, семейные, общинные и деловые) и профессиональ-
ные (например, нетерапевтические- профессиональные, 
институциональные и терапевтические) отношения, они 
не статичны и могут развиваться или меняться со вре-
менем [14].

Различают структурные и  межличностные гра-
ницы [15]. Структурные границы включают в  себя 
время и место встреч и методы выставления счетов. 
Межличностные границы включают такие проблемы, 
как подарки, самораскрытие и физический контакт [15]. 
На установление границ влияют внешние обстоятель-
ства, культурный контекст и теоретическая ориента-
ция практикующего, тип лечения, намерения терапевта 
и реакция клиента на предложенные границы [14]. Есть 
множество примеров положительного преодоления 
терапевтических границ, два из которых — это при-
нятие дара и самораскрытие. Сторонники принятия 
подарков утверждают, например, что отказ от неболь-
шого символического подарка по этическим сообра-
жениям может быть истолкован клиентом как неприя-
тие их личности и поставить под угрозу успех терапии. 
Психологи все чаще рассматривают самораскрытие 
как безопасное и неизбежное и даже прямо терапевти-
ческое средство [16]. Практикующие могут использо-
вать самораскрытие, чтобы обогатить процесс моде-

лирования и нормирования для клиента. Однако пре-
достерегают от чрезмерного самораскрытия, которое 
может привести к путанице границ (т. е. начать рассма-
тривать клиента как личного друга) и последующей 
потере объективности.

Сначала сторонники гипотезы скользкой дорожки 
отмечали, что кажущиеся незначительными пересече-
ния границ ведут к каскаду все более крупных пересе-
чений границ [17]. В более современных работах указы-
вается, что концепция скользкой дорожки может навре-
дить клиентам, запрещая пересечение границ, кото-
рое может быть терапевтическим [14]. Терапевт делает 
выбор относительно того, как действовать с той или 
иной границей. Терапевт должен сделать этот выбор 
с точки зрения фидуциарного долга, помня о наилуч-
ших интересах клиента [18]. Есть несколько ситуаций 
и обстоятельств, которые могут сделать терапевта 
более склонным к нарушению границ. К ним отно-
сятся личная неудовлетворенность, кризисные собы-
тия, такие как развод, смерть или судебный процесс, 
длительное чрезмерное самоограничение и стресс [11].

Это позволяет сделать вывод, что в процессе под-
готовки психологов необходимым является обеспече-
ние следующих направлений обучения:

— организация кросспредметного и самостоятель-
ного обучения, а также воспитания этике помогающих 
отношений;

— подготовка будущего специалиста на основе 
решения разных типов практических задач (анализа 
и поиска выхода из проблемных ситуаций разных типов 
и т. д.) [19; 20];

— обучение управлению рисками [9; 21], исследова-
ние и освоение результативных моделей профилактики 
и коррекции конфликтов и кризисов на разных стадиях 
работы с клиентами / пациентами;

— наличие обязательной супервизии в подготовке 
и переподготовке специалиста [11];

— организация рефлексивных практик, направлен-
ных на осмысление профессиональных стандартов и их 
выполнения [14];

— умение надлежащим образом вести клиентскую 
и иную рабочую документацию [22].

Заключение
Особенностью подготовки психолога- консультанта 

является формирование базовых умений соблюдения 
им профессиональных границ, рассматривающееся как 
феномен, отражающий этические и юридические прин-
ципы активности специалиста в отношении клиента 
и разрешение его внутриличностных и межличност-
ных проблем, постановку и реализацию задач само-
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развития [31–34]. Попытки «осовременить» этические 
принципы консультирования и предложить не соответ-
ствующие сути консультирования законы часто свя-
заны с профессиональными деформациями отдельных 
специалистов и деструкцией помогающих практик как 
таковых. Будущие специалисты нуждаются в способно-
сти идентифицировать внепрофессиональные тенден-
ции и выбирать пути решения проблем, утверждающие 
их как профессионалов, даже в ситуациях макросоци-
альных кризисов. Главным представляется «этическая 
зоркость» психолога- профессионала, его готовность 
и способность к рефлексии и совершенствованию про-
фессионализма в целом и профессиональных границ 
в частности. Поэтому одна из центральных задач под-
готовки специалистов в вузе была, есть и, по-видимому, 
будет, задача формирования и развития «этической зор-
кости» специалиста, его стремления и умения понимать 
себя, клиентов и окружающий мир, осознанность, гиб-
кость и точность в соблюдении профессиональных гра-
ниц. Перспективы исследования связаны с разработ-
кой комплексных программ формирования профессио-
нальных границ будущих специалистов в сфере консуль-
тативных отношений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ VR-ПРОЕКТА

APPLICATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES 
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION: EXPERIENCE IN DEVELOPING A VR-PROJECT

Аннотация. В статье представлен обзор возможно-
стей технологий виртуальной реальности (VR) в обра-
зовательной практике. Со ссылкой на источники [1–13] 
показано, что виртуальная реальность позволяет 
детально визуализировать объекты реального мира, 
имитировать зрительные, слуховые и моторные ощуще-
ния в виртуальном пространстве. Интерактивные воз-
можности VR-проектов обеспечивают тренировку прак-
тических навыков работы со сложным оборудованием, 
действиями при чрезвычайных ситуациях без угроз 
физической безопасности. VR-среда позволяет пред-
ставить объекты культурного и исторического насле-
дия в цифровом пространстве, реализовать возмож-
ность взаимодействовать с ними, не угрожая их сохран-
ности. Описывается опыт разработки интерактивного 

виртуального тренажера правил пожарной безопасно-
сти для школьников.

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), 
образование, мультимедиа, интерактивность, моде-
лирование реальной ситуации в виртуальной среде, 
пожарная безопасность.

Abstract. The article presents an overview of the possibi-
lities of VR technologies in educational practice. Virtual rea-
lity allows you to visualize real-world objects in detail, sim-
ulate visual, auditory and motor sensations in virtual space. 
Interactive capabilities of VR projects provide training the 
practical skills of working with complex equipment, actions 
in emergency situations without threats to physical security. 
The VR environment allows to present objects of cultural and 
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historical heritage in the digital space, to realize the oppor-
tunity to interact without threatening the safety. The expe-
rience of developing an interactive virtual simulator of fire 
safety rules for schoolchildren is described.

Keywords: virtual reality (VR), education, multimedia, 
interactivity, simulation of a real situation in a virtual envi-
ronment, fire safety.

Введение
Технологии виртуальной реальности (Virtual Reality, 

VR) сегодня являются не только индустрией игр и раз-
влечений, но становятся неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Развитие технических устройств 
и программного обеспечения дало возможность пред-
ставить элементы реального мира в виртуальном про-
странстве, частично или полностью имитируя при этом 
визуальные, звуковые и тактильные ощущения при 
взаимодействии с ними.

Виртуальная реальность обеспечивает взаимо-
действие с пользователем при помощи сенсорных 
устройств, которые связывают движения пользова-
теля с аудиовизуальными эффектами, при этом зри-
тельные, слуховые, осязательные и моторные ощуще-
ния пользователя заменяются их имитацией, генерируе-
мой компьютером. Возможности имитации визуаль-
ных, акустических и тактильных ощущений создают 
эффект присутствия пользователя в виртуальном про-
странстве, а интерактивные возможности позволяют 
быть не сторонним наблюдателем, а становиться актив-
ным участником. Пользователь не только знакомится 
с представленной информацией, но и самостоятельно 
взаимодействует с виртуальными объектами. Добиться 
эффекта полного погружения в виртуальное простран-
ство можно через использование шлемов виртуальной 
реальности, которые отслеживают положение тела, 
поворот головы, направление взгляда и воспроизводят 
акустические эффекты, а взаимодействие с объектами 
происходит с помощью контроллеров управления [1].

Реалистичная визуализация позволяет досто-
верно и наглядно показать сложные процессы и явле-
ния, реконструировать исторические события, пред-
ставить литературных персонажей, моделировать раз-
личные действия. Виртуальная реальность может обес-
печить реалистичную демонстрацию объектов культур-
ного наследия, сделать доступной посещение музеев, 
экскурсий, выставок. VR-технологии можно применять 
при изучении иностранного языка, где в форме игры 
можно тренировать практический разговор в диало-
гах с персонажами, посещения экскурсий по досто-
примечательным местам, сопровождаемым подроб-
ным аудиогидом и т. д. [2; 3].

VR-технологии сегодня начинают внедряться в обра-
зовательную практику школ, колледжей, вузов и дру-
гих учебных заведений. Современные учебные заведе-
ния приобретают оборудование и программное обес-
печение для создания и просмотра приложений в фор-
мате виртуальной реальности. В то же время, несмотря 
на широкие возможности VR в обучении, еще нет ассор-
тимента доступных VR-проектов для реализации учеб-
ных задач. Целью статьи является описать опыт раз-
работки интерактивного виртуального тренажера пра-
вил пожарной безопасности для школьников. Проблеме 
внедрения VR-технологий в образовательную деятель-
ность посвящено значительное количество публикаций 
в сети Интернет, описывающих возможности виртуаль-
ной среды. Среди них можно отметить работы практи-
ков, занимающихся разработкой VR и AR приложений.

Как отмечает А. Пикулев, «самые первые попытки 
использовать в российских школах VR-оборудование 
были предприняты в 2016–2017 годах. А два года спу-
стя, в 2019, были запущены несколько крупных феде-
ральных образовательных программ по внедрению 
VR-технологий в школьное обучение» [4].

Среди учебных заведений, активно использующих 
технологии виртуальной реальности, следует отметить 
Дальневосточный федеральный университет (Центр 
компетенций НТИ ДВФУ по VR/AR https://vrnti.ru/), кото-
рый реализует широкое многообразие VR-проектов [5].

Интересным примером виртуальной экскурсии 
с использованием нейротехнологий можно привести 
Московскую библиотеку им. Анны Ахматовой, где поль-
зователь в VR-очках видит панораму с интерактивными 
метками, на которые не нужно нажимать, достаточно 
сфокусировать на них взгляд, а также возможность чте-
ния книги при наведении на нее взглядом [6].

Изучение количества учебных заведений, использую-
щих VR-технологии, не являлось предметом рассмо-
трения данной статьи. Виртуальный тренажер, кото-
рому посвящена статья, может демонстрироваться как 
exe-приложение на ПК и, следовательно, может при-
меняться и в учебных заведениях, не обеспеченных 
VR-устройствами.

Методология
В ходе работы был проведен анализ возможностей 

виртуальной реальности в образовательной практике. 
Проанализированы публикации в профессиональной 
печати, рассмотрены возможности программного 
и технического обеспечения, используемого для соз-
дания VR-приложений. Рассмотрены примеры учебных 
VR-продуктов. Обратимся к характеристике возможно-
стей применения VR-технологий в сфере образования. 
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Прежде всего можно отметить, что благодаря виртуаль-
ной реальности можно сделать учебный процесс дина-
мичным и интересным. Виртуальные проекты привле-
кают своей новизной, оригинальностью исполнения 
и интерактивностью. Обучающийся, взаимодействуя 
с элементами виртуального мира, становится актив-
ным участником. Это способствует лучшему понима-
нию и запоминанию учебного материала. Кроме того, 
процесс обучения может преподноситься как игра, что 
также вызывает положительные эмоции у его участни-
ков. В игровой форме можно моделировать реальные 
события, снизив волнение при взаимодействии с ними.

Следующим достоинством является обеспечение 
наглядности. Демонстрируемые в VR-среде объекты, 
благодаря возможностям компьютерной графики, мак-
симально приближены к реальности. Это позволяет 
повысить наглядность изучаемого материала и прак-
тических навыков. Детализация позволит лучше пред-
ставить учебный материал, реконструировать объекты 
культурного наследия, подробно рассмотреть их без 
ущерба их сохранности. Также возможно подробно 
познакомиться с объектами микромира либо наобо-
рот гигантскими предметами. Можно визуализиро-
вать любую историческую эпоху, географическое место 
и иные значимые для обучения особенности. VR-среда 
дает возможность легче объяснить технические, физи-
ческие и химические процессы, например, можно пока-
зать макет сложного устройства в многократном увели-
чении с возможностью разобрать его на детали, кото-
рые можно посмотреть с разных сторон и увидеть при-
меры их взаимодействия [7; 8].

Полноту представляемой информации можно рас-
ширить за счет размещения дополнительных аудио 
и текстовых пояснений. Например, можно услышать 
звук музыкальных инструментов, голос личности, 
сопроводить демонстрацию аудиогидом. Можно также 
разместить виртуальный объект-бот, который будет 
вести диалог с участником, например, показывать диа-
логовую реплику с названием предмета, который участ-
ник взял в руку. Также отметим и возможную реализа-
цию аудио- и текстового сопровождения на разных язы-
ках. Это может быть актуальным, как при изучении ино-
странного языка, так и при обучении тех, для кого язык, 
на котором ведется преподавание, не является род-
ным. Кроме того, виртуальное пространство позволяет 
избежать ограничений территориальной удаленности, 
физических барьеров, позволяет осуществлять много-
кратный просмотр в любое время и комфортном темпе.

Виртуальная среда снижает отвлекающие факторы, 
препятствующие восприятию информации, обеспечи-
вает легкость запоминания материала и удержание 

интереса. Пространство в VR моделируется панора-
мой 360 градусов. Это дает полный эффект погруже-
ния и просто не дает отвлекаться на внешние факторы. 
Ощущение присутствия вызывает эмоциональную реак-
цию, а эмоции создают ассоциативные связи, кото-
рые потом превращаются в воспоминания, что способ-
ствует лучшему запоминанию материала.

Использование VR-технологий в образовательной 
практике может быть реализовано и как формирование 
умений самостоятельно использовать программные 
и технические средства для разработки VR-проектов. 
Обучающиеся могут сами научиться создавать совре-
менные интерактивные приложения с использованием 
3D-моделей и панорамных изображений, это умение 
повысит конкурентные преимущества выпускников 
на рынке труда [9].

Погружение в виртуальное пространство позволяет 
дать не только теоретические знания, но и имитиро-
вать физические ощущения, имитирующие реальность. 
Значительной возможностью VR-среды является реа-
листичная тренировка и отработка действий при чрез-
вычайных ситуациях без угрозы физической безопасно-
сти. Например, действия при пожаре, оказание первой 
помощи, управление транспортным средством и т. д.

Зарубежная образовательная практика активно 
использует дистанционные формы обучения с примене-
нием VR-технологий, проектируя виртуальные классы, 
в которых виртуальные образы- аватары читают лек-
ции и дают практические задания, формируется аналог 
учебного класса (аудитории) в виртуальном формате. 
Интересен опыт Нор веж ского университета естествен-
ных и технических наук, где разработана программа 
«Вир ту аль ная стажировка», в котором обучающиеся 
могут выполнять типичные производственные задачи 
в смоделированном виртуальном пространстве (напри-
мер, профессия сварщика, автомеханика, электрика 
и т. п.). В представленных профориентационных про-
ектах можно отработать практические навыки макси-
мально близко к реальным условиям. Этим же универ-
ситетом разработано VR-приложение, моделирующее 
прохождение собеседования при приеме на работу, 
где в смоделированном офисном помещении участ-
нику задаются вопросы, появляющиеся в зависимости 
от выбранных им вариантов ответа [10; 11].

Результаты
В настоящее время использование VR-технологий 

в  отечественном образовании не  так широко рас-
пространено, это связано с финансовыми затратами 
на оборудование и программное обеспечение, обуче-
ние преподавателей созданию учебных VR-проектов, 
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большие временные затраты на их проектирование. 
Кроме того, при организации дистанционного обуче-
ния необходимо наличие соответствующего обору-
дования не только в образовательном учреждении, 
но и у самих обучающихся. Все это существенно огра-
ничивает использование VR-технологий в образова-
тельном процессе. Несмотря на это, учебные заведения 
различного уровня приобретают оборудование и про-
граммное обеспечение для создания и использования 
VR-приложений в обучении.

На вебинаре «Результаты применения Varwin Edu-
ca tion в образовательных организациях», организован-
ном Varwin Education (Санкт- Петербург, 1 августа 2023 г.), 
учебные заведения различных уровней образования 
(школы, вузы, дополнительное образование) представ-
ляли свой опыт разработки и использования VR-про-
ектов. В ходе вебинара участниками были представ-
лены интерактивные виртуальные тренажеры, разра-
ботанные обучающимися, которые могут быть исполь-
зованы при отработке практических навыков и умений.

В качестве примера образовательного VR-проекта 
приведем тренажер, разработанный в Кемеровском 
государственном институте культуры. Так, в рамках 
Федерального проекта «Творческие люди» Кеме ров-
ским государственным институтом культуры приобре-
тено современное оборудование и лицензионное про-
граммное обеспечение для разработки VR-приложений. 
Данное оборудование используется при обучении сту-
дентов на факультете информационных, библиотечных 
и музейных технологий. Разработана и реализуется 
учебная дисциплина «VR-технологии», в рамках кото-
рой обучающиеся создают собственные VR-проекты, 
используя программное обеспечение Varwin. В рамках 
курсовых и бакалаврских работ студенты работают 
над темами, посвященными разработке VR-экскурсий 
и литературных игр, которые можно внедрить в биб-

лиотечную практику. Студенты как будущие прак-
тики библиотечно- информационной сферы приобре-
тают актуальный навык создания уникальных инте-
рактивных продуктов, которые могут быть востребо-
ваны современным пользователем, использоваться 
как средство привлечения к чтению и повышению 
имиджа библиотечной профессии.

В 2022 г. на базе Кемеровского государственного 
института культуры был открыт Центр прототипирова-
ния цифрового контента. Одним из направлений Центра 
является разработка приложений виртуальной и допол-
ненной реальности. Одним из первых VR-проектов, реа-
лизованных в Центре прототипирования, стал обучающий 
VR-тренажер по отработке действий при пожаре в учеб-
ном заведении. Это пилотный проект, реализованный 
в рамках партнерства с Центром непрерывного повы-
шения педагогического мастерства при ГОУ ДПО (ПК) 
«Кузбасский региональный институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования».

VR-приложение представляет собой виртуальную 
игру для школьников, которая имитирует возгорание 
в учебном классе. Надев шлем, игрок попадает в вир-
туальный класс, в котором бот-ведущий предлагает 
повторить правила пожарной безопасности (рисунок 1).

В ходе игры на доске демонстрируются правила, 
а игрок выбирает верный ответ (рисунок 2). При выборе 
неверного ответа имитируется возгорание. В конце ука-
зывается количество правильных ответов.

Далее в ходе игры имитируется возгорание в школь-
ном коридоре и возгорание электрощитка (рисунок 3).

От игрока требуется воспроизведение действий 
в соответствии с правилами техники безопасности. 
Так, например, нельзя резко распахивать дверь или 
окно, чтобы не допустить усиления возгорания. Если 
игрок совершит данную ошибку, то визуализируется 
имитация огня. Также нельзя открывать электрощи-

Рис. 1. Старт VR-тренажера по технике пожарной безопасности
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Рис. 3. Имитация возгораний

Рис. 2. Проверка знаний правил техники безопасности

Рис. 4. Имитация электрического разряда

ток. При допущении этой ошибки происходит имитация 
искр и электрического разряда (рисунок 4).

В соответствии с правилами безопасности игрок 
должен нажать кнопку включения пожарной сигнали-
зации и эвакуироваться в соответствии с планом и ука-
зателями (рисунок 5).

Игрой предусмотрено, что нельзя эвакуироваться 
вместе с вещами и выходить через окно, но необхо-
димо взять мокрое полотенце и покинуть помещение 
вместе с ним. Так, в игровой форме обучающиеся могут 
отрабатывать действия в потенциально опасных ситуа-
циях без угрозы реальной безопасности. Игра позво-



Цифровая трансформация образования

60 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

ляет снизить тревожность при возможной чрезвычай-
ной ситуации и в увлекательной форме проверить соб-
ственные знания.

Работа над проектом может быть продолжена. 
Например, актуально добавление видео с объясне-
нием правил пожарной безопасности, а также разра-
ботка заданий для разных возрастных категорий обу-
чающихся. Перспективой станет разработка VR-при ло-
же ний и по другим образовательным направлениям.

Достоинством виртуальных проектов является воз-
можность их использования в разных учебных заве-
дениях, как полностью заимствуя готовый проект, так 
и доработка с учетом специфики аудитории обучающихся.

Такие образовательные VR-проекты можно реализо-
вать для самых разных учебных дисциплин. Например, 
в Кемеровском государственном институте культуры 
разработана интерактивная виртуальная выставка музы-
кальных инструментов (с аудиосопровождением), кото-
рая представляет собой два виртуальных зала, в первом 
экспонируются музыкальные инструменты, созданные 
А. В. Соловьевым, профессором, Заслуженным артис-

том России. Каждый из представленных на выставке 
инструментов можно «взять в руку» и услышать его зву-
чание, на информационной табличке в это время отобра-
жается название инструмента. Во втором зале представ-
лены фотографии концертов (рисунок 6).

Примеры других VR-проектов, разработанных КемГИК, 
подробно описаны в статье «Технологии виртуальной 
реальности в образовательной деятельности Кеме ров-
ского государственного института культуры» [12].

Представленные VR-проекты были реализованы 
с использованием программной среды для разработки 
приложений виртуальной реальности Varwin XRMS. 
В Varwin есть набор готовых шаблонов пустых сцен 
и трехмерных объектов с простой графикой, например, 
комната, лес, город, школьный класс и другие. Для пол-
ноценного погружения актуально оформление сцены 
с использованием панорамных фотографий, позволяю-
щих показать окружающее пространство вокруг точки 
съемки со всех сторон.

Varwin содержит библиотеку разнообразных 3D-моде-
лей, которые можно использовать при создании простых 

Рис. 5. Кнопка включения пожарной сигнализации в виртуальном тренажере

Рис. 6. VR-выставка музыкальных инструментов в деятельности творческих коллективов КемГИК
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проектов (мебель, животные, органы, планеты, дома), 
имеется возможность загрузки собственных объек-
тов и фотографий, чтобы добиться большей реалистич-
ности виртуального мира. Помимо масштабирования 
и поворота объектов, можно задать им свой ство ста-
тичности (неподвижности) и препятствия (нельзя про-
ходить сквозь него), применить или отменить действие 
гравитации. Если предполагается, что объекты будут 
неподвижны, то можно задать им свой ство «статич-
ный», если предполагается их перемещение, то можно 
задать свой ства «можно использовать», «можно брать 
в руку», «можно дотронуться». В отличие от базового про-
граммного средства для разработки VR-приложений — 
Unity, для создания интерактивности проекта в Varwin 
не нужно прописывать код. Для этого используется 
«Редактор логики», в котором как в конструкторе собира-
ются блоки действий объектов. «Редактор логики» пред-
ставляет собой набор команд, которые можно выстроить 
последовательно по принципу конструктора, собрав нуж-
ные элементы из предложенных. После сборки проекта 
по сцене можно перемещаться, брать объекты в руку, 
взаимодействовать с ними, например, можно нажать 
на кнопку и включить свет, взять книгу с полки, поло-
жить ее на стол или уронить на пол [13].

Заключение
Результаты представленного в статье исследования 

заключаются в анализе опыта начального этапа реа-
лизации проекта разработки обучающих VR-игр и тре-
нажеров для школ г. Кемерово и Кемеровской обла-
сти. Реализация проекта планируется при сотрудниче-
стве Центра прототипирования цифрового контента 
Кемеровского государственного института культуры 
и непрерывного повышения педагогического мастер-
ства при Кузбасском региональном институте повыше-
ния квалификации и переподготовки работников обра-
зования (ныне ИРОК — Институт развития образования 
Кузбасса). Проект представляет собой интерактивный 
VR-тренажер, где в игровой форме закрепляется знание 
правил пожарной безопасности и моделируются ситуа-
ции возгорания в учебном заведении.

Используя современное программное и техническое 
обеспечение, можно создавать реалистичные виртуаль-
ные игры, экскурсии, выставки, музеи, интерактивные 
обучающие программы, виртуальные тренажеры и мно-
гое другое. VR-технологии становятся мощным инстру-
ментом образовательной деятельности. Широкие воз-
можности мультимедиа и интерактивности обеспечи-
вают привлекательность и эффективность процесса 
обучения. Разработка интерактивных VR-проектов для 
школ обеспечит возможность сделать процесс обуче-

ния более интересным, наглядным, закрепить практи-
ческие умения и навыки.

Перспективой дальнейшей деятельности является 
разработка обучающих игр и тренажеров в формате 
виртуальной реальности, их апробация и внедрение 
в образовательные организации Кемеровской области.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ЛОГИСТОВ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

DEVELOPMENT OF LOGISTICS STUDENTS’ DIGITAL COMPETENCIES 
AS A CONDITION FOR THE SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITIES

Аннотация. В статье обосновывается, что одной 
из составных частей экономической науки и области 
деятельности выступает логистика, обеспечивающая 
организацию и регулирование продвижения товаров 

и услуг от производителя до потребителя. Это требует 
разработки новых подходов к обучению студентов- 
логистов в вузе. Авторы приводят результаты экспе-
риментальной работы по привлечению студентов к раз-
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работке и применению в образовательной практике 
вуза цифровых технологий, направленных на обеспе-
чение повышение качества обучения будущих специа-
листов в области логистики.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые компе-
тенции, логистика, студенты- логисты, компетентност-
ный подход.

Abstract. The article substantiates that one of the compo-
nents of economics and the field of activity is logistics, which 
ensures the organization and regulation of the promotion of 
goods and services from the manufacturer to the consumer. 
It requires the development of new approaches to the train-
ing of logistics students at the university. The authors pre-
sent the results of experimental work to attract students to 
the deve lopment and application of digital technologies in the 
educational practice of the university, aimed at improving the 
qua lity of future specialists training in the field of logistics.

Keywords: digitalization, digital competencies, logistics, 
logistics students, competency- based approach.

Введение
Актуальность поднятой в статье темы объясня-

ется изменившимися требованиями к  подготовке 
будущих специалистов. Их компетентностная готов-
ность работать с современными цифровыми техноло-
гиями требует перемен в организации воспитательно- 
образовательного процесса вуза.

Цель проведенного исследования заключалась 
в теоретическом обосновании и экспериментальной 
проверке педагогических условий развития цифровых 
компетенций студентов- логистов.

Одной из  составных частей экономической 
науки и области деятельности выступает логистика. 
Логистика непосредственным образом связана с орга-
низацией и регулированием продвижения товаров 
и услуг от производителя до потребителя. Объектом 
теоретического исследования и практической деятель-
ности является процесс продвижения продукции, това-
ров и услуг. Логистика достаточно новая для России 
область научной деятельности. Отрасль науки, направ-
ленная на исследование конкретного поля экономи-
ческой сферы, она появляется недавно, в конце про-
шлого столетия, активными темпами наращивая свою 
теоретическую базу. Делая акцент на научный аспект 
логистики, Б. К. Плоткин и Л. А. Делюкин определяют 
ее как научную дисциплину «об управлении потоками 
в системах» [1].

Постижение теоретических положений логистики 
и освоение актуальных в профессиональной деятель-
ности знаний навыков и компетенций студентами, 

выбравшими для себя ее как поле будущей профессио-
нальной деятельности, — проблема исследования. Ее 
решение осуществляется с учетом современных иссле-
дований в области логистики с ориентацией на даль-
нейшие перспективы развития данной сферы челове-
ческой деятельности.

Важным трендом развития современной логистики 
является цифровизация. Развитие процессов цифрови-
зации в этой сфере экономики меняет логистическую 
отрасль. Меняются каналы движения товаров и услуг, 
форматы поставки и процессы управления. В перспек-
тиве цифровизация будет усиливаться, предъявляя 
высокие требования к компетентностной готовности 
будущих логистов работать с цифрой, решая профес-
сиональные задачи. Все это определяет актуальность 
исследования процессов развития цифровых компе-
тенций у студентов, осваивающих профессиональные 
образовательные программы в области логистиче-
ской деятельности. Развитие цифровых компетенций 
у студентов- логистов отражает актуальные потребно-
сти современного производства. Вместе с тем циф-
ровая компетентность выступает актуальным каче-
ством современного человека, который будучи жите-
лем цифровой эпохи должен быть готов к тому, что 
цифра все активнее включается во все сферы челове-
ческой жизни. Целью настоящего исследования стало 
теоретическое обоснование педагогически организо-
ванного процесса развития цифровых компетенций 
у студентов- логистов как условия успешности их буду-
щей профессиональной деятельности. Среди решаемых 
задач была определена экспериментальная апробация 
дидактического сопровождения развития цифровых 
компетенций будущих логистов. Объект проводимого 
исследования — компетентностное развитие будущих 
логистов обозначил методологическую основу нашего 
исследования. Возрастающая потребность в специа-
листах логистической сферы определяет необходи-
мость исследования процесса их подготовки в системе 
высшего образования.

Методология
Определение методологических подходов является 

важной частью исследования. Выбранная тема иссле-
дования определяет актуальность в его проведении 
компетентностного подхода. В качестве семантиче-
ского ядра компетентностного подхода И. А. Филатова 
определяет «категории «компетентность» и «компетен-
ция»», подчеркивая прямую зависимость между этими 
категориями [2, с. 37]. Обращение к компетентностному 
подходу, его реализации в процессе исследования осу-
ществлялись на основе анализа работ В. И. Байденко, 
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И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимова, А. В. Хуторского и др. 
исследователей [3–6]. Метод теоретического ана-
лиза, примененный в работе с научными источни-
ками, позволил сформулировать принципы исследо-
вания в развитии цифровых компетенций студентов. 
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов 
(Д. Макклелланда, Р. Бояцис, Дж. Равен и др.) позво-
лил увидеть многомерность цифровых компетенций 
студента. В ходе исследования были выделены циф-
ровые компетенции, определяющие эффективность 
познавательной деятельности; цифровые компетенции 
в повышении готовности к решению профессиональных 
задач; цифровые компетенции для обеспечения успеш-
ности социальных взаимодействий. Особую ценность 
приобретает готовность личности к цифровой актив-
ности, к саморазвитию как человека эпохи цифровиза-
ции, который должен освоить навыки быстрого вклю-
чения в динамически меняющиеся отношения с циф-
рой. Каждая из выделенных групп компетенций стала 
ориентиром развития в реализации задач профессио-
нального образования.

Актуальность эффективного развития будущих 
логистов обозначила необходимость анализа работ 
по проблемам педагогической деятельности в сис-
теме профессионального образования (С. Я. Батышев, 
А. М. Нови ков и др.) [7; 8]. Значимой теоретической 
основой для проведения исследования в обеспечении 
дидактической составляющей в развитии цифровых 
компетенций студентов стали работы по дидактике 
высшей школы (С. И. Архангельский, М. В. Була нова- 
Топор кова, З. Г. Нигматов и др.) [9–11]. Обоснованные 
в данных исследованиях принципы обучения (систем-
ности, связи теории с практикой, сотрудничества и др.) 
приобретают свою ценность в формировании циф-
ровых компетенций, лежащих в основе профессио-
нальной деятельности логистов. Принципы развива-
ющего обучения имеют особую ценность для разви-
тия цифровой компетентности в построении позна-
вательной деятельности, развитии личностной циф-
ровой активности.

Результаты
В своей работе мы опирались на идеи и практиче-

ский опыт исследователей в области цифровых тех-
нологий, заложенных в основу логистических про-
цессов. Такие технологии, как показывает прак-
тика, обеспечивают управление многими процес-
сами, в частности, обработкой грузов в порту — TMS 
(Terminal Management System), управление складом 
WMS (Warehouse Management System) и т. д. [12, с. 221]. 
Современная логистика ждет специалистов, готовых 

не только включиться в цифровые процессы, но и обес-
печить активное внедрение их в логистическую дея-
тельность. В  этой связи актуальными становятся 
перемены в системе профессионального образова-
ния, направленные на развитие цифровых компетенций 
обучающихся. Теоретическое обоснование нововведе-
ний в системе профессионального образования и экс-
периментальная апробация педагогических условий 
в развитие актуальных цифровых компетенций у сту-
дентов-логистов могут обеспечить потребности эко-
номики, общества и отдельной личности.

Проявлением цифровизации образовательного 
процесса вуза стало создание образовательного 
контента, в котором размещаются учебные задания 
и тесты по изучаемым темам, конспекты лекций и даже 
кратко временные сюжеты видеолекций преподава-
теля. Все это способствует значительному расшире-
нию поля образовательной деятельности, дает возмож-
ность студенту уточнить, доработать знания, получен-
ные в процессе аудиторных занятий. Создание цифро-
вого контента образования имеет огромное значение 
в современных условиях, когда возрастает требова-
ние к организации самостоятельной работы студентов 
и наблюдается сокращение часов аудиторных занятий.

В ходе проводимого экспериментального иссле-
дования цифровые технологии активно включались 
в образовательный процесс. Р. Р. Гайнуллин отмечает 
такие возможности цифровых устройств, как исполь-
зование их «в качестве записывающего устройства»; 
возможность сфотографировать большой текст, что 
«позволит увеличить время для переписывания его 
в тетрадь»; «возможность выхода в сеть Интернет для 
доступа к различным источникам информации» [13].

На наших практических занятиях мы мотивировали 
студентов на использование личных гаджетов для реше-
ния учебных задач (например, самостоятельной про-
работки в ходе начала занятия материалов предстоя-
щей лекции), что было важным элементом проводи-
мого исследования. Такой подход позволил сформиро-
вать у студентов понимание познавательных возможно-
стей цифровых устройств. Процент студентов, отметив-
ших ценность гаджетов в познании, значительно увели-
чился к контрольному этапу эксперимента.

В нашей практической работе со студентами циф-
ровизация коснулась и педагогических технологий. 
Так, в ходе экспериментального исследования нами 
активно применялись игровые технологии с исполь-
зованием цифровых инструментов. На занятии сту-
денты-логисты, используя свои личные смартфоны 
или планшеты, подключались к компьютерной офлайн-
игре на определенную тему логистики, которая была 
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предназначена для практического освоения лекци-
онного материала. На семинарском занятии студенты 
«играли» в обучающие онлайн-/офлайн-игры. Наиболее 
эффективными оказались:

1 — Hard truck tycoon / Магнат дальнобойщиков;
2 — Truck depot mobile / Грузовой двор;
3 — Atlet warehouse mania / Складские страсти;
4 — Sim air traffic / Воздушное движение;
5 — Train traffic control / Контроль движения поездов;
6 — Ship loader / Погрузка судна и др.
Применение игровых технологий позволило сделать 

вывод: правильный методический подход, подбор педа-
гогического сопровождения и совместная творческая 
деятельность студента и преподавателя способствуют 
эффективному усвоению основных операций, осущест-
вляемых на производстве специалистами в логистиче-
ской сфере. Так игра Hard truck tycoon / Магнат дально-
бойщиков является экономическим симулятором, погру-
жающим игрока в атмосферу развития индустрии грузо-
перевозок. Пример: планируя экономическое развитие 
созданной с нуля компании, покупая грузовики, нанимая 
и обучая водителей, развивая инфраструктуру и созда-
вая разветвленную цепь звеньев цепи поставок, игроку 
предстоит вступить в конкурентную борьбу и построить 
собственную империю грузоперевозок в онлайн-режиме.

Хорошим методическим приемом оказалась 
в нашем эксперименте игра Train traffic control, которая 
раскрывает специфику деятельности логистов в сфере 
железнодорожного транспорта. В процессе игры сту-
денты осваивают навыки расчета экономических пока-
зателей движения и эффективности. В игровом режиме 
студенты смогли попробовать себя в роли специалиста, 
управляющего движением воздушных судов, рассчиты-
вают грузоподъемность, пассажиропоток и т. д. (игра 
Sim air traffic). В игре с применением цифровых техноло-
гий осуществляется математический расчет показате-
лей эффективности работы склада (игра Atlet warehouse 
mania / Складские страсти).

Настольная игра «Кроссдок» оказалась результа-
тивной при постановке конкретных задач обучения: 
это один из инструментов, благодаря которому форми-
руются представления о передвижении товаров и роли 
логистики. Игра учит, как правильно и грамотно управ-
лять цепочкой поставок и почувствовать реальный биз-
нес за игровым столом.

Игрофикация образовательного процесса позво-
ляет повысить мотивацию учебной деятельности сту-
дентов, стимулировать их активность. Все это способ-
ствует повышению качества образования.

Активность включения онлайн-игр в образователь-
ный процесс предполагает высокую цифровую компе-

тентность преподавателя вуза, его понимание необхо-
димости современных подходов к обучению современ-
ного студента. Как отмечает М. А. Головяшкина, акту-
альной становится «сверхновая философия обучения», 
которая должна стать основой изменения педагогиче-
ских подходов и методов в работе с современным сту-
дентом [14, с. 36]. Философия цифрового бытия пред-
полагает развитие новых исканий в осмыслении жиз-
недеятельности человека, когда происходит «станов-
ление новых форм техники, новых информационных 
и цифровых объектов» [15, с. 112].

Осознание преподавателем вуза необходимости 
готовить студента к жизни в обществе, где усиливается 
влияние цифры на все сферы человеческого бытия, 
должно быть четко отражено в организации образова-
тельного процесса. В ходе проводимого эксперимента, 
в частности, в тематический план учебных дисциплин 
было включено обязательное применение информа-
ционных технологий (интерактивных лекций и игро-
вых технологий). Результаты освоения студентами- 
логистами тем фиксировались в электронном журнале, 
что давало возможность отследить степень освоения 
учебных знаний, составляющих основу успеха будущей 
профессиональной деятельности.

Цифровые технологии применялись и в контроле 
знаний студентов. Среди контрольных заданий, направ-
ленных на измерение цифровой компетентности сту-
дента, его готовности к осознанному применению циф-
ровых технологий в практической деятельности нами 
были сформулированы конкретные задания:

— Определить, к какой группе программных средств 
логистики относятся программы логистики переноса 
при решении поставленных задач.

— Уточнить, с какой целью используется информа-
ционная система ERP-класса, поддерживающая RFID-
технологию.

— Назовите систему автоматического принятия 
решений «1С-Логистика: Управление складом», кото-
рая может полностью интегрироваться с программ-
ным продуктом фирмы «1С» и т. д.

В проведении контроля знаний и определения поля 
педагогической деятельности в развитии профессио-
нальных компетенций будущих логистов использова-
лась и кейс-технология. Например, студентам пред-
лагалось решение следующей задачи: «Небольшая 
компания, отвечающая за  услуги по  ответствен-
ному хранению товаров, решила автоматизировать 
складской учет для осуществления сбора, обра-
ботки и анализа данных. Какая логистическая инфор-
мационная система подходит для решения данной 
задачи?»
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Эксперимент подтвердил, что правильный выбор 
учебных стратегий и тактик способствует результатив-
ности учебного процесса, а «современные технологи-
ческие средства все чаще выступают посредниками 
между знаниями и студентами» [16, с. 14].

Использование современных технологий обуче-
ния студентов осуществлялось с опорой на ведущий 
дидактический принцип образования. В предложен-
ной В. И. Загвязинским интерпретации современного 
обучения его «системообразующим принципом явля-
ется принцип развивающего и воспитывающего обу-
чения» [17, с. 38]. Поэтому в процессе эксперименталь-
ной части исследования внимание уделялось разви-
тию познавательных способностей, цифровых соци-
альных компетенций, личностному развитию человека 
цифровой эпохи. В реализации воспитательной направ-
ленности будущих логистов большое внимание уделя-
лось процессу формирования у них стремления про-
фессионально состояться с учетом требований циф-
ровой эпохи. Проведенное измерение уровня цифро-
вой культуры студентов на контрольном этапе, обра-
ботанное с применением φ*Фишера, выявило эффект 
перемен в ее развитии (φ*эмп = 2.009).

Заключение
Поднимая проблему развития цифровых компетен-

ций будущих логистов, исследование отражает пока 
еще недостаточно изученную область профессиональ-
ного образования. Подготовка специалистов по дан-
ным специальностям должна соответствовать «“реаль-
ным” профессиональным условиям труда» [17, с. 204].

Эксперимент позволил обосновать условия успеш-
ного развития цифровых компетенций студентов, пока-
зав в своих результатах, что цифровые технологии 
внесли изменения в организацию обучения и воспита-
ния студентов, новые дидактические подходы и методы 
применялись в процессе обучения. Безусловно, это 
положительно сказалось на развитии цифровых ком-
петенций студентов- логистов. Более того, получен-
ный практический опыт позволил организовать про-
цесс непрерывного повышения цифровых компетенций 
профессорско- пре по да ва тель ского состава.
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О НЕКОТОРЫХ РЕСУРСАХ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 
К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ВУЗА

ABOUT SOME RESOURCES FOR PREPARING YOUNG PEOPLE 
FOR SOCIAL AND PROFESSIONAL SELF-REALIZATION 

IN THE UNIVERSITY CONDITIONS

Аннотация. В статье рассмотрена смена трендов, 
произошедшая в XXI в. на рынке труда. Доказано, что 
современные вызовы диктуют пересмотр условий 
и актуальных ресурсов для создания новых возмож-
ностей в подготовке обучающейся молодежи к трудо-
устройству в условиях профессионального образова-
ния. Цель статьи — обоснование актуальности поиска 
новых ресурсов и их выявление для подготовки обу-

чающихся к выходу на рынок труда. Авторами даны 
предложения по совершенствованию подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях профес-
сионального образования к выходу на рынок труда 
на основе современных трендов и требуемых работо-
дателями навыков.

Ключевые слова: профориентация, профессиональ-
ная карьера, социально- профессиональное самоопре-
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деление молодежи, «мягкие» навыки, содействие трудо-
устройству молодежи.

Abstract. The article considers the change of trends that 
occurred in the XXI century in the labor market. It is proved 
that modern challenges dictate the revision of conditions and 
relevant resources to create new opportunities in preparing 
young people for employment in vocational education. The 
purpose of the article is to substantiate the relevance of the 
search for new resources and their identification for prepa-
ring university students to enter the labor market. The authors 
have given suggestions for improving the preparation of stu-
dents in the conditions of educational organizations of voca-
tional education to enter the labor market on the basis of 
modern trends and skills required by employers.

Keywords: career guidance; professional career; social 
and professional self-determination of students; soft skills, 
support of youth employment.

Введение
Актуальность проблематики, которой посвящена 

статья, определяется тем, что на рынке труда сегодня 
усилился дефицит кадров как рабочих специальностей, 
так инженерно- технических и др. Ситуация фактиче-
ски является критической для ряда сфер экономиче-
ской деятельности — предложения в разы превышают 
спрос. У работодателей сложности с поиском работни-
ков, соответствующих современным требованиям, вла-
деющих необходимыми навыками. Нынешняя система 
профессионального образования не может в достаточ-
ной мере удовлетворить потребности работодателей. 
Цель написания данной статьи: обоснование актуаль-
ности поиска новых ресурсов и их выявление для под-
готовки обучающихся к выходу на рынок труда. Научная 
новизна статьи определяется тем, что в ней выявлены 
вызовы, ресурсы и условия, актуальные для подготовки 
молодежи к выходу на рынок труда и успешному функ-
ционированию на нем. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать и решению кадровых проблем в сфере эко-
номики, в том числе и в перспективе. Результаты могут 
быть внедрены в деятельность вузов, ссузов и в пер-
спективе масштабированы.

Методология и результаты
Успешная профессиональная карьера обучаю-

щихся зависит от ряда факторов, включающих осоз-
нанность социально- профессионального самоопреде-
ления и готовность к эффективному функционирова-
нию на рынке труда и в социуме. Несомненно, влияют 
на это и наличие устойчивой мотивации к труду, субъ-
ектная позиция в самореализации, профессиональная 

подготовка, постоянное профессиональное развитие 
и имеющиеся навыки и компетенции.

В современном мире организации профессиональ-
ного образования становятся главной движущей силой 
экономики. Образование представляет собой сферу 
экономики, от состояния которой во многом зависит 
будущее государства, одну из важнейших составляю-
щих социально- культурной жизни общества, а также 
фактор национальной безопасности [5; 13]. Для нее 
в сложившихся условиях особую значимость представ-
ляют происходящие трансформации в вопросах эконо-
мической, кадровой, образовательной политики и пер-
спективы социально- профессиональной самореализа-
ции молодежи как важнейшего потенциала и залога 
общественного благополучия и успешности развития 
государства.

Важным ориентиром для современного российского 
профессионального образования стали новые инициа-
тивы и стратегии, обозначенные Президентом Рос сий-
ской Федерации в ежегодном Послании, которые вклю-
чают задачи не только перехода на традиционное рос-
сийское образование, но и создание новых возможно-
стей для образования, трудоустройства, развития сту-
дентов (Послание Президента РФ Феде раль ному собра-
нию 21.02.2023 г.). Это означает необходимость поиска 
новых подходов, ресурсов, средств для соци ально- 
про фес сио наль ного развития обучающихся, чтобы они 
соответствовали не только сегодняшним требованиям, 
но и были превентивно готовы к стремительно изменя-
ющимся в XXI веке условиям рынка труда и профессий, 
эволюционным вызовам, обусловленным прогрессив-
ным развитием цифровизации и технологий и др. [2].

Рассмотрим значимые для нашего исследования 
основные тенденции на рынке труда и в сфере обра-
зования, которые непосредственно влияют на бла-
гополучие подрастающего поколения и социально- 
экономическое благосостояние России и Кузбасса.

Сегодня рынок труда характеризуется дефицитом 
кадров не только рабочих специальностей, но и инже-
нерно- технических. Крайне сложная ситуация сложи-
лась в Кузбассе и в России в целом. Она фактически 
является критической для ряда важных сфер эконо-
мической деятельности — предложения работодателей 
в разы превышают спрос [3]. Одной из причин такого 
состояния является «очередная демографическая яма», 
которая отягощается миграционными процессами, свя-
занными с оттоком специалистов в крупные или при-
влекательные по зарплате, условиям труда или иным 
причинам регионы.

Анализ информации служб занятости и сервиса для 
поиска работы и сотрудников «Работа.ру» показал, что 
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еще одна значимая причина — нынешняя система про-
фессионального образования не может в достаточ-
ной мере удовлетворить потребности работодателей. 
Выявлено, что сложнее всего в России найти инжене-
ров. Среди причин в поиске работников отмечаются: 
отсутствие необходимых навыков — 69 %, завышенные 
зарплатные ожидания — 50 % и низкая соискательная 
активность — 18 % [16]. В целом, практически все пре-
тензии в отношении выпускников профессионального 
образования относятся к проблеме недостаточной под-
готовки молодежи к планированию карьеры, форми-
рованию стратегических адаптационных навыков или 
качеств XXI века и, прежде всего, soft skills («мягких» 
навыков).

Большим достижением стало изменение позиции 
российских компаний, которые стали охотнее нани-
мать молодых специалистов без опыта работы (дан-
ные совместного исследования стаффинговой группы 
компаний Ancor и АНО «Россия — страна возможно-
стей»). В исследовании говорится, что 77 % опрошен-
ных представителей бизнеса (всего 1737 участников) 
привлекали в 2022 г. на работу молодых специалистов 
без опыта. Среди компаний, которые ранее не делали 
этого, 96 % хотели бы нанимать таких специалистов 
в будущем [11]. Таким образом, работодатели стали 
понимать важность своей субъектной позиции в под-
готовке молодежи к выходу на рынок труда.

Нами представлены функции профориентации 
в организации профессионального образования (техни-
ческом вузе) — они способствуют не только обоснован-
ному самоопределению (с включением всех его состав-
ляющих), социально- профессиональному успеху обу-
чающихся, но и решению имиджевых проблем рынка 
инженерно- технических профессий и вуза в целом, про-
блем кадрового обеспечения экономически значимых 
сфер деятельности [5]. Следует отметить, что задачи 
привлечения студентов стали решаться достаточно 
хорошо, но другие аспекты требуют внимания.

Законодательно за  вузами и  преподавателями 
закреплены задачи в  содействии профессиональ-
ному самоопределению и самореализации студентов: 
формировать у обучающихся профессионально важ-
ные качества по избранному направлению подготовки, 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современной цивилизации и демократии 
(п. 5 ст. 20 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании»)  [15]. 
Но реально, сложившиеся условия и стремительность 
происходящих перемен требуют пересмотра деятель-
ности некоторых программ как основных образова-
тельных, так и дополнительного образования, поиска 

ресурсов для создания новых возможностей студен-
там в существующих и будущих условиях. По сути, сей-
час на образование возлагается миссия быть развиваю-
щей и развивающейся. Важнейшая задача — восполнить 
пробел и создавать условия для содействия своим обу-
чающимся не только в профессиональном самоопреде-
лении, но и в целенаправленной подготовке к выходу 
на рынок труда. Профориентация могла и может опера-
тивно реагировать на все вызовы и положительно вли-
ять на ситуацию, изменить ее.

Но традиционно считается, что профессиональ-
ное самоопределение должно состояться в школь-
ные годы. Однако анализ научной психолого- педа го-
ги ческой литературы показал многообразие подхо-
дов к толкованию термина «самоопределение». Как 
правило, он используется для выражения процесса 
взросления человека, формирования его перспек-
тив и планов на жизнь, выбора дальнейшей профес-
сии, а также для выражения мнения человека относи-
тельно определенного факта или события. Он харак-
теризует осмысленную, целенаправленную деятель-
ность человека, которая приводит к достижению кон-
кретной цели [7; 9; 12]. Так, Э. Ф. Зеер считает, что про-
фессиональное самоопределение представляется важ-
нейшим фактором реализации человека в определен-
ной профессии и культуре в целом [7].

В этой связи составляющими профессионального 
самоопределения выступают профессиональные цен-
ности, мотивы, интересы, взаимоотношения, установки. 
В ходе профессионального формирования и развития 
человека эти компоненты трансформируются. Но уче-
ные и практики едины во мнении, что профессиональ-
ное и личностное самоопределение взаимосвязаны 
и в последнее время преобладает мнение о первосте-
пенности самоопределения личностного [11; 12; 17].

К сожалению, при понимании огромной значимо-
сти системы профориентации молодежи для реше-
ния социально- экономических задач она до сих пор 
не имеет государственного статуса. С точки зрения 
С. Н. Чистяковой, академика РАО, известного россий-
ского специалиста в сфере профориентации, ее харак-
теризует «…декларированность и практическое отсут-
ствие государственного статуса профориентации 
молодежи в России; эпизодичность ее осуществле-
ния; неподготовленность учителей и других практиче-
ских работников к ее реализации; недостаточную связь 
и преемственность школы, родителей, системы про-
фессионального образования, производства, службы 
занятости и других социальных институтов; а отсюда — 
подмена и дублирование функций различными субъ-
ектами, ответственными за трудоустройство, обеспе-
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чение занятости и в целом за судьбу подрастающего 
поколения» [17, с. 119].

Стоит отметить, что в классической профориента-
ции обоснованы и включены компоненты не только 
помощи в самоопределении, сопровождении лично-
сти с раннего детства до верхних границ молодеж-
ного возраста, но и в развитии, адаптации на рабо-
чем месте, а также психологическая поддержка чело-
века в соответствующих сложных жизненных и учебно- 
производственных ситуациях [7; 9; 12; 17].

Задачи профориентации закономерно меняются 
под влиянием вызовов времени. Сегодня профориен-
тация должна помочь подрастающему поколению само-
определиться с ценностно- смысловыми ориентирами 
и, главное, участвовать в их формировании. Мы разде-
ляем точку зрения о том, что это одна из главных задач 
современного образования. Так, Резапкина Г. В. отме-
чает: «Ответ на вопросы «Каким быть? Зачем быть?» 
первичен в ситуации профессионального самоопре-
деления, то есть «Кем быть?» [13]. Всем известная фор-
мула обоснованного профессионального самоопреде-
ления «Хочу — Могу —  Надо» дополняется фактором 
«Какой Я» и такая модель профориентации сегодня вос-
требована. Еще один ее важный тренд, который следует 
брать во внимание — готовность к изменениям на про-
тяжении всей жизни [10].

В этой связи логично рассмотреть следующую взаи-
мосвязь: современный студент, его личность, соответ-
ствие требованиям работодателя. Однозначно, в сло-
жившейся ситуации ведущие позиции должны зани-
мать семья, школа, но пока это не реализовано в пол-
ной мере. Поэтому профессиональное образование при-
звано компенсировать эти недостатки, помочь моло-
дому человеку самоопределиться в такое динамичное 
время, в том числе на рынке труда, научиться разби-
раться в многочисленных потоках актуальной инфор-
мации.

Активное освоение обучающимися востребован-
ных на рынке труда навыков и компетенций затруд-
нено по разным причинам. Одна из них в том, что всего 
35 % обучающихся удовлетворены выбором вуза, т. е. 
выбор остальных был необоснованным, неосознан-
ным и, соответственно, учиться, развиваться и стре-
миться к трудоустройству по профилю обучения им 
просто неинтересно [3].

Современные студенты и  их родители требуют 
от профессионального образования, в том числе, разви-
тия необходимых навыков, которые требуются для тру-
доустройства, работы, получения квалификации, позво-
ляющей иметь в перспективе высокий уровень зар-
платы и карьерный рост, самостоятельность в устрой-

стве своей жизни. При выборе вуза студенты руковод-
ствуются, в основном, мотивами его перспективно-
сти и направления обучения для дальнейшего трудо-
устройства. Сохраняется и привлекательность самой 
студенческой жизни как фактора независимости и сво-
боды. Наблюдается тенденция увеличения численности 
молодежи, стремящейся к самостоятельности: готовы 
совмещать обучение с работой, планировать карьер-
ные перспективы и т. п.

Нами проведено анкетирование среди студен-
тов первого курса, обучающихся по  направлению 
«Строительство» ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет им Т. Ф. Горбачева» 
(2021 г.). Задачей было определено изучение отноше-
ния студентов к выбору вуза и направления профес-
сиональной подготовки, изучение рейтинга мотивов 
выбора вуза и представлений о специфике своей буду-
щей профессии.

Временным периодом опроса был выбран второй 
семестр, когда уже состоялись и пройдены адапта-
ционные трудности, есть опыт и результаты участия 
в сессии, расширилось представление о вузе, карьер-
ных перспективах и состоялось некоторое осмысле-
ние правильности профессионального самоопреде-
ления. Анализ анкет показал, что 48 % респондентов 
из 125 участников опроса в качестве ведущего мотива 
выбора вуза обозначили «желание овладеть этой про-
фессией». Считаем, что это закономерно, так как строи-
тельная сфера в настоящем и будущем перспективна 
не только для Кузбасса, но и в масштабах страны. 
Поэтому в последнее время наблюдается достаточно 
высокий конкурс в университет на данное направле-
ние подготовки.

Об этом свидетельствуют и выборы следующего 
взаимосвязанного мотива — «возможность трудо-
устройства после вуза» — 33,6 % респондентов. На тре-
тье место поставлен мотив «интерес к студенческой 
жизни». Его отметили 28,8 % первокурсников. Итак, 
целью современного вуза становится не только тео-
ретическая подготовка профессиональных кадров, 
получение студентами удовольствия от учебы и обще-
ния с однокурсниками, но и их самореализация, проф-
ориентация. Российское профессиональное образо-
вание дает человеку хорошие базовые фундаменталь-
ные теоретические знания, но, при этом, недостаточно 
внимания уделяется формированию актуальных навы-
ков, профессиональной ориентации, а она определяет 
будущее любого человека. Известный факт о том, что 
образование всегда отстает от производства, проеци-
руется на знания и умения. Сегодня работодатели заяв-
ляют об их несоответствии требованиям.



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

72 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

Становится очевидно, что подготовить современ-
ного профессионала с актуальным набором востре-
бованных навыков без взаимодействия с работодате-
лями, включения в практико- ориентированную, целесо-
образную проектную и социально- профессиональную 
деятельность весьма затруднительно. Важна и возрас-
тающая значимость навыков hard и soft skills (навыки 
адаптации) и их предпочтение хорошей теоретической 
подготовке. Профессионально значимым действиям, 
умениям можно научить, в том числе в ходе внутрифир-
менной подготовки, на конкретном рабочем месте при 
сопровождении опытным наставником. А вот навыки 
soft skills («мягкие», «гибкие») — «общекультурные 
навыки XXI века», надпрофессиональные качества 
в менеджменте и профориентации называют «страте-
гическими навыками XXI века» [6; 8; 14; 16]. Ряд иссле-
дователей использует и широко известное в мире поня-
тие «Качества («навыки») XXI века» [6], которое впер-
вые прозвучало на международном экономическом 
форуме в Давосе в 2015 г. [2]. Образование всего мира 
уже активно внедряет в свою практику развития у обу-
чающихся данных навыков. Мы разделяем точку зре-
ния исследователей о том, что посредством созда-
ния условий для их развития у обучающихся обеспечи-
вается расширение способов самореализации, в том 
числе в решении вопросов трудоустройства и самоза-
нятости, в динамично меняющемся мире. Развитие их 
у студентов вне образовательного процесса не всегда 
и не у всех получается по разным причинам. Считаем 
достижением, «шагом вперед» осознание частью 
сегодняшних работодателей преимуществ воспита-
ния сотрудников под свои запросы» [11].

Перечень мягких навыков активно обсуждается 
учеными и практиками в последнем десятилетии. Сам 
перечень качеств достаточно взаимосвязан и зави-
сим от процесса трансформации общества, которые, 
в свою очередь, влияют на изменение технологий. Так, 
кризисные социально- экономические явления, связан-
ные с пандемией Covid-19, способствовали сокращению 
социальных контактов и стремительному росту бескон-
тактных технологий и, соответственно, востребованно-
сти новых, более сложных навыков» [6]. На основе рас-
смотрения ряда факторов, значимых для поиска и соз-
дания организациями профессионального образования 
актуальных возможностей для развития и подготовки 
студентов к выходу и успешному функционированию 
на рынке труда с учетом профиля своего образования, 
предлагаем использовать следующие направления:

1. Профессиональная ориентация в решении имид-
жево- значимых профориентационных задач. Хотя 
во многих образовательных организациях действуют 

специальные структуры и программы, необходимым 
представляется их совершенствование в процессе 
профессиональной подготовки обучающихся. Важным 
моментом, по мнению авторов, является возвращение 
к опыту организации оплачиваемых стажировок и прак-
тик, которые были ранее интегрированы в программу 
обучения и организовывались, в том числе службами 
занятости. Это хороший шанс сохранить молодых инже-
неров на предприятиях региона и помочь им в успеш-
ной карьерной самореализации. Целесообразно рас-
смотреть внедрение специальных развивающих кур-
сов, дисциплин с участием профессионалов и введе-
ние ставок профессиональных / карьерных консуль-
тантов в каждом институте с учетом специфики кон-
тингента и направления обучения.

2. Развитие востребованных социально- про фес сио-
нальных навыков и компетенций. Примером может 
служить Кузбасский государственный технический 
университет имени Горбачева Т. Ф. по введению дис-
циплин, направленных на  формирование и  разви-
тие мягких навыков и  значимых компетенций для 
вхождения в профессиональную среду, повышение 
мотивации к профессионально- личностному разви-
тию. Методическим сопровождением являются про-
граммы курсов «Основы управления профессиональ-
ной деятельностью», «Основы управления проектами». 
Несомненным достоинством дисциплин является при-
кладной характер занятий по развитию востребован-
ных социально- профессиональных навыков, так назы-
ваемых качеств XXI века, которые формируются с при-
менением современных технологий, таких как реше-
ние кейсов, проектная деятельность и др. Освоение 
программ организуется с преобладанием интерак-
ций, использованием форм и  методов личностно- 
ориентированного, компетентностного, деятельност-
ного подходов, проектирования и  моделирования 
социально- профессиональных ситуаций и др.). Данный 
подход считается наиболее оптимальным в меняю-
щихся условиях, и следует особое внимание уделять 
изменяющимся условиям, комплексным вызовам.

3. Постоянный мониторинг рынка труда, направлений 
и специализаций подготовки в вузе и широкое его распро-
странение среди педагогов и обучающихся. Открытые 
базы данных обеспечат студентам доступ к инфор-
мации работодателей, учебным курсам и материа-
лам для улучшения навыков поиска работы, составле-
ния резюме и др. Это хорошо развивает навык работы 
с информацией и ее анализа, помогает выстраивать 
карьерные траектории, выбирать стажировки, форми-
ровать мотивацию к самоопределению и др. Значима 
и включенная позиция работодателей в подготовку 
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кадров для себя. Распространять опыт реализации ста-
жерских и лидерских программ, менторской деятель-
ности для студентов. База данных выпускников соз-
даст условия для успешной конкуренции работодате-
лей за лучшие инженерные кадры [5].

4. Создание условий для развития у студентов навы-
ков самозанятости и предпринимательства. Данное 
направление перспективно в контексте траекторий 
развития рынка труда и преобразований в экономике.

Заключение
Рассмотрение актуальных подходов и ресурсов 

к организации содействия профессиональному раз-
витию обучающихся, формированию у них востребован-
ных рынком труда социально- профессиональных гиб-
ких навыков, является необходимым условием прео-
доления сложившейся критической ситуации на рынке 
труда (в том числе, его обеспечения инженерными 
кадрами). При высокой востребованности инженеров 
в экономике, особенно в промышленном регионе, их 
навыки и компетенции часто не соответствуют совре-
менным требованиям.

Предложенные в статье направления и средства 
для решения обозначенных задач перспективны как 
для сегодняшнего дня, так и для будущего. Несомненно, 
важно акцентировать внимание на педагогическом 
сопровождении обучающихся с опорой на лучшие тра-
диции отечественной профориентации, а также с уче-
том современных тенденций в сфере науки и образо-
вания. Сегодня становится очевидным, что предлагае-
мые в сети Интернет профориентационные программы 
не способны сами по себе сформировать актуальные 
навыки, готовность к самоопределению и успешной 
самореализации у обучающейся молодежи. По сути, эти 
программы являются вспомогательными средствами 
решения жизненно важных задач.

Вузам необходимо пересмотреть используемые 
ресурсы и изыскать новые возможности для обеспече-
ния практико- ориентированной помощи обучающимся 
в формировании востребованных профессионально- 
значимых навыков и компетенций, с целью успешного 
функционирования в социально- профессиональной 
среде. Указанные меры повысят эффективность дея-
тельности образовательных организаций в регионе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

METHODOLOGICAL ASPECT 
OF PERSONALITY INTELLECTUAL AND CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT 

IN CONTEMPORARY FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

Аннотация. В исследовании обоснована актуаль-
ность расширения поня тийно- тер ми но ло ги чес кого 
поля методологических основ развития интел лек-
ту ально- твор чес кого потенциала личности в совре-
менном иноязычном образовании. Интеллектуально- 
творческий потенциал рассматривается как инте-
гративное свой ство личности, раскрывающее взаи-
мообусловленность и взаимозависимость мотива-
ционного, содер жа тельно- орга ни за ци он ного и реф-
лексивного компонентов, направленных на расши-
рение глубинных возможностей интеллектуаль-

ной и творческой самореализации и самоактуали-
зации человека. В статье выявлены и обоснованы 
инструментально- технологическая, социокультурная 
и рефлексивно- личностная закономерности и сово-
купность принципов проблемности, открытости, гло-
бализации знаний, новизны, интегрированности, реф-
лексивности, проектирования лич ностно- раз ви ваю щей 
стратегии.

Ключевые слова: интеллектуально- творческий по- 
тенциал, иноязычное образование, педагогические 
закономерности, принципы, подходы.
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Abstract. The study justifies the relevance of metho-
dological basis conceptual terminology field extension 
concerning personality intellectual and creative potential 
development in contemporary foreign language education. 
Intellectual and creative potential is considered as an inte-
grative feature of a person revealing the interdependence 
and interrelation of motivational, substantial and organiza-
tional, reflexive components aimed at expansion of deep 
capabilities of a person’s intellectual and creative self-reali-
zation and self-actualization. The article deals with identifi-
cation and justification instrumentally- technological, socio-
cultural, reflexively- personal regularities and a set of princi-
ples of problem orientation, openness, knowledge globali-
zation, novelty, integration, reflexivity, designing personal- 
evolving strategy.

Keywords: intellectual and creative potential, foreign 
language education, pedagogical regularities, principles, 
approaches.

Введение
В эпоху стремительного прогресса интеллектуаль-

ных технологий, информационной революции и непре-
рывного обновления знаний чрезвычайно актуальным 
становится развитие интеллектуально- творческого 
потенциала человека, способного изменять мир, себя, 
познавать новые грани мироздания. Создание макси-
мально благоприятных условий для раскрытия интел-
лекта и творчества учащейся молодежи является маги-
стральным вектором, определяемым Национальной 
доктриной образования РФ в период до 2025 года 
и Законом об образовании № 273-ФЗ.

Одна из важнейших и сложных проблем современ-
ного образования — разработка фундаментальных мето-
дологических основ, позволяющих в полной мере выяв-
лять закономерности интеллектуально- творческой дея-
тельности человека, вскрывать и анализировать педа-
гогические подходы и принципы.

Данная проблема многоаспектно исследована 
в рамках различных теорий творчества и одаренно-
сти (В. М. Бех те рев, Д. Б. Бого яв лен ская, Л. С. Выгот-
ский, О. С. Гру зен берг, А. Н. Леон тьев, А. А. Потебня, 
С. Л. Рубин штейн, Б. М. Теп лов, П. К. Энгель мейер, 
J. P. Guillford, J. S. Renzulli, C. R. Rogers и др.). А. В. Бруш-
лин ский [1], А. М. Матюш кин [2], В. А. Сла сте нин [3] и др. 
полагали, что «возбуждение» творческой работы мыш-
ления возможно через решение творческих задач. 
О глубинной взаимосвязи интеллектуальной деятельно-
сти и творческого потенциала писали В. И. Анд реев [4], 
С. А. Хазова [5], В. Д. Шад ри ков [6], E. P. Torrance [7] и др. 
Некоторые технологические аспекты раскрыты в рабо-
тах Г. С. Альт шул лера [8], М. М. Зинов ки ной [9], Л. И. Шра-

ги ной [10] и др. Проблемная организация речевого ино-
язычного материала, моделирующая эвристическую 
форму общения, успешно разработана Липец кой мето-
дической школой Е. И. Пас сова.

Анализ научной литературы и современной образо-
вательной практики в данном направлении позволил 
выявить противоречия на различных уровнях: на кон-
цептуальном — между востребованностью в современ-
ном обществе творчески мыслящих людей как предста-
вителей великой русской истории и культуры на миро-
вой арене и недостаточной разработанностью тео ре-
тико- мето до ло ги чес ких основ формирования творче-
ской личности в процессе иноязычного образования; 
на организационном — между возрастающей необходи-
мостью развития нестандартного, творческого мышле-
ния у молодого поколения и слабой разработанностью 
технологического аспекта данного вопроса; на мето-
дическом — между возможностью технологического 
сопровождения развития интел лек ту ально-твор чес-
кого потенциала учащейся молодежи и недостаточной 
готовностью преподавателей к его реализации в совре-
менном иноязычном образовании.

Научная задача исследования состоит в нахожде-
нии ответа на вопрос, какие методологические законо-
мерности и принципы способствуют более эффектив-
ному методико- технологическому сопровождению раз-
вития интеллектуально- творческого потенциала лично-
сти в процессе иноязычного образования?

Цель исследования — уточнить и дополнить суще-
ствующие в науке методологические аспекты разви-
тия интеллектуально- творческого потенциала лично-
сти в современном иноязычном образовании.

Для достижения цели поставлены следующие 
задачи:

1) уточнить понятие «интеллектуально- творческий 
потенциал личности» на основе теоретико- мето до ло-
ги чес кого анализа научных трудов по заявленной про-
блеме;

2) провести теоретический анализ работ И. Я. Лер-
нера об объективно- субъективных характеристиках 
закономерностей в обучении;

3) выявить и обосновать закономерности и прин-
ципы развития интеллектуально- творческого потен-
циала личности в современном иноязычном образо-
вании, раскрывающие триединство мотивационного, 
информационного и методического аспектов иссле-
дуемого процесса.

Научная новизна заключается в выявлении и обос-
новании педагогических закономерностей и принципов, 
охватывающих личностный, социокультурный и техно-
логический аспект развития интеллекта и творчества 
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обучающихся в процессе овладения ими иноязычной 
культурой.

Практическая значимость исследования связана 
с определением векторов результативной педагоги-
ческой деятельности при разработке учебных про-
грамм по иностранному языку в школе и вузе и откры-
тием реальных перспектив для поиска новых практи-
ческих механизмов интенсификации интеллектуально- 
творческого развития личности в процессе овладения 
системным мировоззрением на иноязычную и родную 
культуру.

Методология
Теоретико- методологический контент- анализ работ 

К.  А.  Абуль ха но вой- Слав ской, Г.  С.  Альт шул лера, 
И. Я. Лер нера, Е. И. Пассова, С. Л. Рубинштейна и др., 
синтез научно- методической информации по исследуе-
мой проблеме, обобщение педагогической деятельно-
сти автора позволили уточнить понятие «интел лек ту-
ально- творческий потенциал личности». Мы рассма-
триваем данный феномен как интегративное свой-
ство личности, раскрывающее взаимообусловлен-
ность и взаимо зависимость мотивационного, содер-
жа тельно- орга ни за ци он ного и рефлексивного компо-
нентов, направленных на расширение глубинных воз-
можностей интеллектуальной и творческой самореа-
лизации и самоактуализации человека.

Исследование построено на системном подходе, 
позволяющем провести комплексный анализ про-
блемы и  представить целостную систему законо-
мерностей и принципов развития интеллектуально- 
творческого потенциала обучающегося; личностно- 
ориентированном подходе, акцентирующем духовно- 
нравственные качества в процессе саморазвития твор-
ческой личности; диалектическом подходе, раскрываю-
щем диалектические принципы и алгоритмы решения 
противоречий в творческой задаче как основы разви-
тия интеллектуально- творческого потенциала; акмео-
логическом подходе, способствующем ценностному 
осмыслению интеллектуально- творческой деятельно-
сти в процессе иноязычного образования.

Для раскрытия методологического аспекта разви-
тия интеллектуально- творческого потенциала личности 
в современном иноязычном образовании обратимся 
к понятию «закономерность». Закономерная логика 
педагогического процесса детерминирует его дина-
мику и определяет конечные цели, обуславливая зако-
номерность и предсказуемость изменений, прогнози-
рует их развитие и обеспечивает включенность обуча-
ющегося в образовательный процесс и развитие его 
субъектности.

Словарь С. И. Ожегова [11] определяет закономер-
ность как устойчивую связь, «отвечающую законам, 
т. е. заданность, сложившуюся в рамках данного явле-
ния». Вскрытие закономерностей означает установле-
ние законов. Согласно философскому словарю, законо-
мерность обладает объективно- субъективным харак-
тером: объективным, не зависящим от человеческой 
воли, и субъективным, когда закономерности не всегда 
реализуются. Закономерности служат основой для фор-
мирования принципов, т. е. утверждения закономер-
ностей.

Образовательному процессу всегда присущи объек-
тивно- субъективные характеристики. В этой связи 
И. Я. Лернер [12] определяет следующие типы законо-
мерностей обучения: закономерности, являющиеся 
сущностной характеристикой обучения и всегда реа-
лизующиеся в определенной форме; закономерности, 
которые проявляются в зависимости от вида взаимо-
действия обучающего и обучающихся, содержатель-
ного наполнения и применяемых методов. Последний 
вид закономерностей не всегда проявляется в обуче-
нии, характер проявления зависит от личности препода-
вателя, осознания им полноты целей обучения, а также 
соответствующих методов и средств.

Разделяя точку зрения И. Я. Лернера, мы полагаем, 
что первая группа отражает объективные закономер-
ности и выражается в следующих положениях.

1. Социальные требования закономерно опреде-
ляют характер обучения, а именно: цели, содержатель-
ный компонент, формы организации, методы и сред-
ства.

2. Наряду с воспитанием и развитием обучение зако-
номерно является важной составляющей целостного 
педагогического процесса, неразрывно связано с обра-
зовательной и развивающей функцией, осуществляя 
всестороннее и гармоничное развитие личности.

3. Обучение закономерно связано с внутренними 
факторами — реальными учебными возможностями 
обучающегося, его интеллектуальным, волевым и эмо-
циональным развитием, сформированностью позна-
вательных навыков, отношением к обучению, состоя-
нием здоровья и т. д.

4. На качество обучения закономерно влияют внеш-
ние условия: учебные, материальные, психологические, 
внутрисемейные, социальные и др.

Второй вид закономерностей И. Я. Лернер наделяет 
субъективным характером, поскольку они закономерно 
зависят от степени реализации процессуальных компо-
нентов обучения (содержания, методов, форм, средств):

1) наблюдается закономерная связь процессов пре-
подавания и учения;
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2) цели закономерно определяют содержание обу-
чения и отражают социальный заказ общества, уро-
вень научных достижений, реальный учебный потен-
циал и внешние условия;

3) цели и содержание обучения детерминируют 
методы и средства мотивации, организации и контроль-
ного мониторинга учебной деятельности;

4) цели, содержание и методы обучения определяют 
вектор организации форм обучения;

5) при условии правильного выбора педагогом 
целей, содержания, методов мотивации, организации 
познавательной деятельности и контрольного монито-
ринга, учета имеющихся условий и принятия осознан-
ных и действенных результатов образования, воспи-
тания и развития обучающихся, взаимодействие всех 
составляющих элементов образовательного процесса 
при определенных условиях закономерно гарантирует 
результативность обучения.

Таким образом, с учетом вышеизложенных поло-
жений об объективно- субъективных характеристиках 
закономерностей в обучении, педагогического опыта, 
а также на основе ведущих идей системного, лич но-
стно- ори ен ти ро ван ного, диалектического и акмео-
логического подходов нами определены закономер-
ности развития интеллектуально- творческого потен-
циала личности в процессе иноязычного образования.

Результаты
Основу современной педагогики составляет тезис 

о том, что обучающегося следует рассматривать, пре-
жде всего, как активного субъекта образовательной дея-
тельности, способного творчески овладевать зна ниями, 
применять методы и способы творческой деятельно-
сти, в том числе в новых ситуациях при решении учеб-
ных проблем. Кроме того, овладение методами научно- 
прикладных исследований способствует формирова-
нию мотивации обучения, удовлетворению социально- 
нравственных и познавательных потребностей.

В своих исследованиях академик А. В. Погорелов 
не раз подчеркивал, что «…очень немногие из оканчива-
ющих школу будут математиками. Однако вряд ли най-
дется хотя бы один, которому не придется рассуждать, 
анализировать, доказывать» [13, c. 234]. Иными сло-
вами, культура мышления — залог успешного овладе-
ния основами научного познания мира. Еще Т. А. Эдди-
сон утверждал, что первостепенная задача цивилиза-
ции — развить у человека способность думать. Мы соли-
дарны с ученым в том, что способность думать — это 
способность осуществлять поиск и создавать новое, 
т. е. «сотворять», раскрывая при этом свой интеллек-
туальный потенциал. Этой же мысли придерживается 

С. Л. Рубин штейн [14], отводя важную роль мыслитель-
ной деятельности в развитии творческих способностей.

Отсюда следует, что содержательно- орга ни за ци он-
ный компонент интеллектуально- творческого потен-
циала личности связан со способностью технологично, 
«инструментально» организовать интеллектуальную 
работу над творческой проблемой, что отражает прак-
тический аспект данного феномена в условиях про-
блемного освоения окружающего мира.

Анализ педагогического опыта показал, что чем тех-
нологичнее, «инструментальнее» обучающимися орга-
низована работа над творческой проблемой, тем выше 
уровень сформированности содержательно- орга ни за-
ци он ного компонента интеллектуально- твор чес кого 
потенциала.

«Технологичность» раскрывается в «многоэкранном 
видении» решения проблемы, способности сформули-
ровать гипотезу, конкретную задачу, «обострить» сфор-
мулированное противоречие, найти оптимальный мето-
дический инструмент для его решения. Сюда же можно 
отнести навыки выстраивания идеальной абстрактной 
модели решения творческой задачи, способность выхо-
дить за пределы проблемного поля, при необходимости 
формулировать подзадачи в рамках решения основной.

В процессе погружения в социокультурное про-
странство обучающийся должен обладать навыками 
быстрой и качественной оптимизации иноязычной 
информации, умением вести дискурс на иностранном 
языке по заявленной проблеме. Не менее важным явля-
ется способность оценивания уровня новизны и прогно-
зирования дальнейшего развития исследуемого про-
цесса, что обеспечивает связь с рефлексивным и моти-
вационным компонентом интел лек ту ально- твор че-
ского потенциала личности.

Педагогическая практика показала возможность 
эффективного преодоления психологической инертно-
сти посредством такой «инструментальности», разви-
тия чувствительности к противоречиям и их разреше-
нию, формирования системно- прогностического мыш-
ления.

Таким образом, эффективность развития интел лек-
ту ально- творческого потенциала личности в процессе 
познания иноязычной и родной культуры обусловлена 
«инструментальностью» и технологичностью работы над 
проблемой как основой актуализации содер жа тельно- 
орга ни за ци он ного компонента интел лекту ально- твор-
че ского потенциала. Инстру мен тально- тех но ло ги че ская 
закономерность определяет принципы проблемности 
и открытости.

Принцип проблемности. Развитие интеллектуально- 
творческого потенциала в процессе иноязычного обра-
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зования происходит наиболее эффективно, когда изучае-
мая тема содержит учебно- ситуационные проблемы, 
а задания построены таким образом, чтобы обучающи-
еся целенаправленно применяли определенные методы 
их решения. Под проблемой понимается ситуация, опи-
сывающая предъявление противоречащих требований 
к одному и тому же явлению. Проблема может быть как 
лингвистического плана, так и не связанная с изучением 
иностранного языка. В случае лингвистических проблем 
сам язык становится объектом исследования (лексиче-
ские, грамматические, фонетические, стилистические 
затруднения). В случае нелингвистических проблем язык 
выступает средством, и иноязычные компетенции фор-
мируются в процессе исследования междисциплинар-
ной проблемы. Интеллектуально- творческая деятель-
ность в процессе иноязычной коммуникации на занятии 
строится на опыте, мировоззрении, учебных и внеучеб-
ных интересах и склонностях обучающегося.

Реализация принципа проблемности глубинно свя-
зана с принципом открытости. В процессе развития 
мотивационного, содержательно- организационного 
и рефлексивного компонентов интеллектуально- твор-
чес кого потенциала функция преподавателя заключа-
ется не только и не столько в передаче учебной инфор-
мации и определении границ знаний, но и в создании 
условий, при которых обучаемый вынужден сталки-
ваться с проблемой, решение которой лежит за преде-
лами изучения иностранного языка. Следовательно, 
ключевым механизмом является применение открытых 
задач на учебных занятиях по языку, способствующих 
преобразованию, расширению, дополнению, определе-
нию новых взаимосвязей в новых контекстах.

Реализация принципов инструментально- тех но ло-
ги че ской закономерности развития интел лек ту ально- 
твор че ского потенциала личности в процессе изучения 
иноязычной и родной культуры должна базироваться 
на социокультурной составляющей. Без постоянного 
присутствия в  глобальном «мыслительном» мире, 
владения важной, в том числе иноязычной, информа-
цией весьма затруднительной представляется успеш-
ная интеллектуально- творческая деятельность совре-
менного человека.

Отводя важнейшую роль информационному социо-
культурному пространству в развитии интел лек ту-
ально- творческого потенциала личности, мы считаем 
ценным утверждение П. П. Блонского о том, что «пустая 
голова не рассуждает: чем больше опыта и знаний 
имеет эта голова, тем более способна она рассуждать» 
[15, c. 195]. Другим словами, одним их необходимых 
условий развития интеллектуально- творческого потен-
циала личности является аккумуляция фонда знаний.

Педагогическая практика показывает, что чем 
доступнее ценная информация, в том числе иноязыч-
ная, необходимая для решения творческих задач в про-
цессе изучения иностранного языка, как следствие 
широкого и разнообразного использования информаци-
онных ресурсов в социокультурном пространстве, тем 
результативнее протекает процесс развития интел лек-
ту ально- творческого потенциала личности.

Работая над творческой задачей и выстраивая взаи-
модействие с окружающей социальной средой, обучаю-
щийся присваивает и превращает в свой внутренний 
контекст значительные социокультурные пласты раз-
личных цивилизаций. В таких условиях человек форми-
рует собственное социокультурное пространство, свою 
образовательную среду, которая способствует само-
определению и самореализации личности. Творческое 
самовыражение, непрерывное саморазвитие, коммуни-
кация с представителем другого лингвосоциума позво-
ляют обучающемуся воспринимать себя «Я – творческая 
личность». Использование ресурсов информационной 
социокультурной среды закономерно связано с совер-
шенствованием межкультурной компетенции человека.

Развитие всех компонентов интеллектуально- твор-
че ского потенциала личности в процессе ино язычного 
образования связано с IT-грамотностью, способствую-
щей усилению межличностного сотрудничества на ино-
странном языке, присутствию в глобальном «мысли-
тельном» мире, активизации межпредметных свя-
зей, и как следствие, интегрированному обучению. 
В. Каган  [16] считает, что интеграция способствует 
оптимизации процесса развития интеллектуально- 
творческого потенциала человека на основе глубо-
кой перестройки содержания образования и изме-
нений в методике подачи материала, а также созда-
нию новых разновидностей творческой деятельно-
сти. Интегрированное обучение является действенной 
моделью активизации интеллектуально- творческой 
деятельности и активных приемов обучения.

Итак, на основе вышеизложенного можно сфор-
мулировать социокультурную закономерность разви-
тия интеллектуально- творческого потенциала лично-
сти в современном иноязычном образовании: суще-
ствует объективная связь между расширением воз-
можностей информационных ресурсов социокультур-
ного пространства в приращении культурных ценностей 
иного лингвосоциума и оптимизацией процесса развития 
интеллектуально- творческого потенциала человека как 
языковой личности.

Социокультурная закономерность отражается в прин-
ципах глобализации знаний, новизны и интегрирован-
ности.
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Принцип глобализации знаний предполагает акку-
мулирование информационного фонда для работы над 
учебной проблемой с использованием инфоресурсов 
социокультурного пространства.

Принцип новизны. При общении в инфосреде социо-
культурного пространства в процессе решения твор-
ческих задач для обучающегося впервые происходит 
открытие новых культурных ценностей страны изучае-
мого языка. Овладение учебным материалом осущест-
вляется модульно посредством представления факта 
культуры другой страны. Е. И. Пассов утверждал, что 
это «принципиально иная стратегия, позволяющая 
в полную силу «работать» одному из важнейших моти-
вогенных принципов — принципу новизны» [17, с. 64]. 
Поэтому можно с уверенностью полагать, что мощным 
фактором появления и удержания личностных смыслов 
обучаемого, т. е мотивационного компонента интел лек-
ту ально- твор че ского потенциала, является новизна 
фактов культуры, способов их представления, соответ-
ствующий алгоритм технологии работы, «вычерпываю-
щий» все составляющие интел лек ту ально- твор че ского 
потенциала человека.

Принцип интегрированности. Следует подчеркнуть, 
что при изучении иноязычной культуры лингвистиче-
ская направленность не всегда включена в творческие 
задания. Язык может выступать в таких случаях как 
средство выхода в другие области знаний, где во главу 
угла ставятся процессуальные умения, т. е. то, каким 
образом выполнять задания. Гипертрофированное 
внимание к лингвистическим факторам, по мнению 
О. В. Поля кова [18], способствует упущению неязыко-
вых параметров, например, мотивации, социокультур-
ного опыта, эмоциональной сферы личности.

Анализируя содержательное наполнение принци-
пов инструментально- технологической и социокуль-
турной закономерностей, мы видим, что они позволяют 
в полной мере формировать особую жизненную пози-
цию человека, его отношение к миру, к пониманию осу-
ществляемой интеллектуально- творческой деятель-
ности. Являясь фундаментальным по своему опреде-
лению, проектирование собственной жизненной стра-
тегии актуализирует все сущностные силы личности 
и связывает, по мнению К. А. Абульхановой- Славской, 
воедино «различные психические процессы индивида 
и сообщающие его поведению необходимую последо-
вательность и устойчивость» [19, с. 34].

Мы полностью согласны с мыслью Г. C. Альт шул-
лера о том, что главной целью жизненной траектории 
творческой личности является воспитание ряда твор-
ческих качеств. Изученные ученым историко- био гра-
фи чес кие примеры убедительно доказали доступность 

творческого образа жизни каждому человеку, не обла-
дающему прирожденными способностями или сверх-
благоприятными условиями. Ученый- изобретатель 
утверждает, что «в силах любого человека выбрать 
достойную цель и начать планомерную борьбу за ее 
достижение» [20, с. 186].

В свою очередь А. Р. Агабабян [21] особую роль отво-
дит духовному богатству внутреннего мира человека, 
его постоянной направленности на интеллектуально- 
творческое взаимодействие с внешним миром, посто-
янному нахождению в состоянии рефлексии. Раскрывая 
свой интеллектуально- творческий потенциал человек 
способен самостоятельно диагностировать результа-
тивность каждого этапа, принимать решение о про-
должении реализации своего стратегического плана 
творческого саморазвития, корректировать его или 
саму цель. Таким образом, рефлексия — это источник 
внутреннего опыта, способ самопознания и важный 
инструмент мышления.

Схожую точку зрения высказывает Е. Г. Алиева [22], 
которая отводит принципиальную роль рефлексии 
в личностной обусловленности интеллектуально- твор-
че ского процесса, выражающейся в обдумывании, рас-
суждении, критическом анализе, т. е. в тех качествах 
интеллектуальной рефлексии, которые связаны с лич-
ностной рефлексией — в самооценке, самоанализе, 
самоорганизации, саморегуляции. Именно эти качества 
способствуют личностному росту, интеллектуально- 
творческому развитию, самовоспитанию личности.

В. А. Якунин [23] обнаруживает в рефлексии важное 
условие для совместной интеллектуально- творческой 
деятельности обучающегося и обучаемого, анализа 
схемы ее организации и конструирования согласно 
целям и программам, осознания проблематики и т. д. 
Рефлексия выступает здесь в качестве эффективного 
средства самопознания и самовоспитания обучающе-
гося.

По мнению В. А. Синицына [24], творческая дея-
тельность всегда является результатом рефлексии, 
а не репродуктивным копированием заданного образца. 
С. А. Ново се лов [25] настаивает на обучении рефлек-
сированию интел лек ту ально- твор че ской деятельно-
сти, поскольку присвоение знаний, умений, формиро-
вание компетенций должно основываться на понима-
нии обучающимися способов познания, воспитания, 
коммуникации.

В процессе иноязычного образования рефлексив-
ные механизмы формирования творческого мышления 
личности обеспечивает иноязычная речевая деятель-
ность, вербальное рассуждение в ходе решения творче-
ской задачи. В данном случае рефлексия проявляется 



Innovative teaching practices in educational institutions

81Professional Education in Russia and Abroad 3 (51) 2023

в языковой форме не только как результат, но и как про-
цесс. Вербальная форма способствует не только выра-
жению интеллектуального и личностного содержания 
«я», но и переосмыслению, рефлексии как механизма 
самоорганизации и творческого саморазвития.

Педагогическая практика показывает, что те обу-
чающиеся, у которых был хорошо развит рефлексив-
ный компонент интеллектуально- творческого потен-
циала, владели более гибким интеллектом, психологи-
ческой чувствительностью, аналитичностью, открыто-
стью к решению творческой задачи.

Таким образом, на основании вышеизложенных 
доводов можно вывести рефлексивно- лич ност ную зако-
номерность: эффективность развития интел лек ту ально- 
творческого потенциала человека в процессе иноязыч-
ного образования обусловлена личностной рефлексией, 
проявляющейся в самооценке, самоанализе, самоорга-
низации и саморегуляции интел лек ту ально- творческой 
деятельности для формирования индивидуальной траек-
тории развития творческой жизненной стратегии.

В контексте рефлексивно- личностной закономер-
ности нами выявлены принцип рефлексивности и прин-
цип проектирования личностно- развивающей стратегии.

Принцип рефлексивности реализуется в процессе 
осмысления личностью своего интеллектуально- твор-
че ского опыта в процессе изучения иноязычной и род-
ной культуры, самопонимания и прогнозирования даль-
нейшего творческого саморазвития. Результаты само-
анализа заносятся в специально созданный рефлексив-
ный дневник каждого обучающегося.

Принцип проектирования личностно- развивающей 
стратегии. Формирование активной позитивно- сози-
да тель ной позиции, основанной на рефлексии ин тел-
лек ту ально- творческой деятельности, осуществляется 
в контексте личностно- стратегического планирования, 
активного выстраивания образовательной траектории, 
интеллектуального, нравственного и физического само-
совершенствования, гибкой адаптации к динамично 
изменяющимся условиям современного глобального 
информационного социокультурного пространства.

Таким образом, выявленные и обоснованные инстру-
мен тально- технологическая, социокультурная и реф-
лек сивно- личностная закономерности и совокупность 
принципов проблемности, открытости, глобализации 
знаний, новизны, интегрированности, рефлексивности, 
проектирования личностно- развивающей стратегии 
являются относительно автономными, но в то же время 
обнаруживают диалектическую взаимосвязь и взаимо-
обусловленность, определяют принципиальный вектор 
развития интеллектуально- творческого потен циала лич-
ности в современном иноязычном образовании.

Заключение
Уточнение и дополнение методологической архитек-

тоники развития интеллектуально- творческого потен-
циала личности в современном иноязычном образова-
нии как педагогической проблемы, отражающей проти-
воречия на концептуальном, организационном и мето-
дическом уровнях, способствует осмыслению и рас-
крытию новых граней творчества, интеллекта и меж-
культурной коммуникации в воспитании нового поко-
ления молодых людей.

На основе диалектической взаимообусловленности 
мотивационного, содержательно- организационного 
и  рефлексивного компонентов интеллектуально- 
творческого потенциала личности была выяв-
лена и обоснована совокупность инструментально- 
технологической, социокультурной и рефлексивно- 
личностной закономерностей. Реализация принци-
пов проблемности, открытости, глобализации знаний, 
новизны, интегрированности, рефлексивности, проек-
тирования личностно- развивающей стратегии может 
быть осуществлена в образовательной практике как 
средних общеобразовательных школ, так и высших 
учебных заведений. Перспективы исследования про-
сматриваются в дальнейшем поиске и научном обосно-
вании новых закономерностей, подходов и принципов, 
а также механизмов повышения результативности раз-
вития интеллектуально- творческого потенциала чело-
века в процессе овладения системным мировоззре-
нием на иноязычную и родную культуру.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

ELECTIVE COURSES AS A MEAN OF CREATING 
AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY

Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
проблемы формирования индивидуального содержа-
ния обучения студентов посредством элективных кур-
сов (элективов). Элективный курс рассматривается 
как курс по выбору студентов, который может иметь 
как профильную, так и непрофильную направленность. 
Основными задачами включения элективных курсов 
в образовательное пространство высшего учебного 
заведения (вуза) являются углубление индивидуали-
зации обучения и повышение качества профессио-
нальной подготовки. В статье проанализирован опыт 
построе ния индивидуальных образовательных тра-
екторий в Тюменском индустриальном университете. 
В результате исследования было выявлено, что при 
формировании банка элективов не уделяется доста-
точного внимания изучению познавательных интере-
сов студентов, в результате чего предлагаемые элек-
тивные курсы не способны в полной мере удовлетво-
рить образовательные потребности обучающихся.

Ключевые слова: элективные курсы, индивидуаль-
ные образовательные траектории, познавательные 
интересы студентов, индивидуализация обучения.

Abstract. The article deals with the problem of creating 
the individual content of students’ education by the means 
of elective courses. An elective course is defined as a course 
that students can choose to study from a set of options, 
which can be inside or outside their main areas of study. The 
introduction of elective courses into the university educa-

tional environment is aimed at increasing the individualiza-
tion and improving the quality of education. The article ana-
lyzes the experience of creating individual educational trajec-
tories at Industrial University of Tyumen. The research results 
showed that while selecting elective courses not enough 
attention is paid to the study of students’ cognitive interests. 
As a result the elective courses offered to students are not 
able to satisfy their educational needs.

Keywords: elective courses, individual educational tra-
jectories, students’ cognitive interests, individualization of 
education.

Введение
В настоящее время в российской системе выс-

шего образования происходят изменения, связанные 
с внедрением новых образовательных стандартов 
(ФГОС ВО). Данный процесс сопровождается рядом 
проблем и трудностей как методического, так и орга-
низационного плана, которые негативно сказываются 
на качестве подготовки выпускаемых специалистов.

Для того, чтобы выполнить социальный заказ 
на подготовку современного конкурентоспособного 
специалиста, вузам необходимо создать условия для 
качественного формирования у студентов требуемых 
стандартом компетенций, что невозможно без прогно-
зирования и учета потребностей всех участников обра-
зовательного процесса.

Согласно требованиям ФГОС ВО в  рамках про-
граммы обучения выделяются две части: обязатель-
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ная часть и часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений. При разработке программы обуче-
ния студентам должна быть обеспечена возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей).

ФГОС ВО рассматривает студентов как активных 
субъектов образовательного процесса, которые должны 
принимать непосредственное участие в формировании 
содержания своего обучения путем выбора учебных дис-
циплин — элективных курсов. Формально вузы предо-
ставляют обучающимся такую возможность, но, к сожа-
лению, необходимо признать, что далеко не всегда этот 
выбор осуществляется осознанно и позволяет студен-
там реализовать свои образовательные предпочтения. 
Основными причинами того, что обучающиеся не всегда 
имеют возможность выбрать учебный курс в соответ-
ствии со своими интересами, является формальный 
подход к формированию банка элективов. Нередко 
отбор элективных курсов осуществляется с ориен-
тацией в первую очередь на государственную поли-
тику развития образования, профессиональную специ-
фику региона, научно- исследовательские предпочте-
ния профессорско- преподавательского состава и удоб-
ство организации учебных занятий в вузе. При этом изу-
чению и анализу познавательных интересов самих обу-
чающихся не уделяется достаточного внимания, вслед-
ствие чего они не могут быть в полной мере учтены при 
формировании банка элективных курсов.

Еще одной проблемой, препятствующей удовлетво-
рению образовательных потребностей студентов, явля-
ется установка нижней границы численности обучаю-
щихся в группе. Если число студентов, записавшихся 
на курс, меньше запланированного минимального коли-
чества человек в группе, обучающимся может быть 
отказано в проведении занятий по данной дисциплине 
и предложено записаться на другой курс.

Все вышесказанное свидетельствует о противоре-
чии между требованиями ФГОС ВО к организации про-
цесса обучения и реализуемым на практике формаль-
ным подходом к построению индивидуальных обра-
зовательных траекторий, что указывает на необходи-
мость поиска путей решения данной проблемы.

Для того, чтобы преодолеть существующее проти-
воречие необходимо уточнить понятие «элективные 
курсы», проанализировать их роль в формировании 
индивидуального содержания обучения студентов, 
а также определить те задачи, которые элективные 
курсы должны решать.

Научная новизна работы заключается в том, что рас-
смотрен опыт формирования банка элективных курсов 
в Тюменском индустриальном университете, на при-
мере дисциплины «Иностранный язык» проанализи-

ровано, насколько содержание предлагаемых к изу-
чению элективных курсов соответствует познаватель-
ным интересам студентов.

Собранная в ходе исследования информация о том, 
в каких сферах студенты хотели бы овладеть иноя-
зычной коммуникативной компетенцией, может быть 
использована преподавателями при отборе содержа-
ния элективных курсов по иностранному языку, а также 
администрацией вузов при формировании банка дис-
циплин по выбору.

Методология
Для решения задач нашего исследования применя-

лись как теоретические, так и эмпирические методы. 
В качестве теоретического метода в работе использо-
вался анализ научной литературы по рассматривае-
мой проблеме.

Поскольку в настоящее время элективные курсы 
(от латинского electus — избранный) активно внедря-
ются в образовательный процесс, они вызывают инте-
рес у многих исследователей в области педагогической 
науки и педагогов- практиков. В. А. Далингер рассматри-
вает элективный курс как средство создания простран-
ства индивидуальной познавательной деятельности [1]. 
В работах П. С. Лернера элективный курс определяется 
как факультативный курс, направленный как на вну-
трипрофильную дифференциацию, так и на компенса-
цию профильной однонаправленности [2]. Е. Г. Раз дья-
ко нова под элективным курсом понимает дополни-
тельный курс, изучение которого «направлено на даль-
нейшую специализацию образования, на профессио-
нальную ориентацию в выбранной сфере деятельности, 
на расширение познавательных интересов» [3, с. 182]. 
С. В. Куракин отмечает, что элективные курсы являются 
компонентом системы высшего образования, в задачи 
которого входит удовлетворение потребностей рынка 
труда и повышение индивидуализации обучения [4].

Л. Г. Викулова и С. А. Герасимова описывают элек-
тивные курсы как дисциплины по выбору, предназна-
ченные для формирования индивидуального образо-
вательного маршрута студентов. Они указывают, что 
элективный курс может быть представлен как само-
стоятельный учебный курс, нацеленный на удовлетво-
рение познавательных интересов студентов, так и как 
расширенная и углубленная часть определенного блока 
учебной дисциплины [5].

Н. В. Хохлова считает, что включение элективных 
курсов в образовательное пространство вузов должно 
способствовать решению ряда задач: удовлетворению 
познавательных потребностей студентов, выстраива-
нию индивидуальных образовательных траекторий, 
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повышению качества подготовки за счет интенсифи-
кации процесса обучения и более глубокого освоения 
отдельных аспектов учебных дисциплин [6].

В исследованиях зарубежных ученых отмечается, 
что выбор курсов является важным решением, влияю-
щим на профессиональную подготовку студентов и их 
специализацию в профессии [7]. Элективный курс опре-
деляется как ‘one that students can choose to study from 
a set of options, which can be inside or outside their main 
areas of study or from other disciplines or programs’ (курс, 
который студенты могут выбрать для изучения из пред-
ложенных вариантов, содержание которого может быть 
как в рамках изучаемого профиля, так и из других про-
грамм и дисциплин) [8, с. 237].

Российские ученые, изучающие зарубежный опыт, 
отмечают, что в США и Европе студент может запи-
саться не только на курсы по профилю обучения (majors), 
но и на непрофильное направление (minors). Подобная 
практика применяется и отечественными вузами [9].

Исследователи указывают, что выбор элективного 
курса студенты осуществляют под влиянием трех основ-
ных факторов: предполагаемая сложность изучения, 
интерес к содержанию и возможность применения 
получаемых в ходе изучения знаний и навыков в буду-
щей профессиональной деятельности [10]. Данные фак-
торы должны учитываться преподавателями при отборе 
содержания элективных курсов и формировании банка 
элективов [11].

Собственный опыт работы подтверждает, что элек-
тивные курсы являются инструментом формирова-
ния индивидуального содержания обучения студен-
тов в рамках предоставленного им выбора. Основные 
задачи внедрения элективных курсов в образователь-
ный процесс вузов рассматриваются как углубление 
индивидуализации обучения и повышение качества 
профессиональной подготовки в вузе.

Авторами была предпринята попытка изучить опыт 
построения индивидуальных образовательных траекто-
рий профессиональной подготовки студентов в Тюмен-
ском индустриальном университете, причем главным 
критерием было обозначено соответствие предложен-
ного курса познавательным интересам и потребностям 
обучающихся.

Изучение познавательных предпочтений студен-
тов проводилось методом анкетирования. При прове-
дении исследования учитывался тот факт, что инфор-
мация, полученная при помощи метода анкетирования, 
не всегда характеризуется высокой степенью досто-
верности, поскольку данный метод может вызывать 
двой ное искажение. Первое искажение возникает из-за 
ограниченного количества ответов в анкете, обуслав-

ливающего выбор респондентом приблизительно под-
ходящего ему варианта, второе — в результате того, что 
не все студенты способны осознать и четко сформу-
лировать свои познавательные предпочтения. Чтобы 
повысить достоверность полученных в ходе исследо-
вания данных, мы также использовали метод сбора 
информации на основе словесной коммуникации — 
беседу с обучающимися.

Применение метода сравнительного анализа позво-
лило сделать вывод о степени соответствия предла-
гаемых для изучения элективных курсов по иностран-
ному языку ожиданиям и потребностям студентов. Для 
наглядного представления полученных результатов 
использовался метод графической интерпретации.

Исследование включало в себя три условно выде-
ленных этапа. На первом этапе была изучена научная 
литература по интересующей нас проблеме, опреде-
лены цели и задачи исследования, в соответствии 
с которыми отобраны методы исследования, разрабо-
тан диагностический инструментарий (анкета).

На втором (эмпирическом) этапе был рассмотрен 
регламент формирования банка элективных курсов 
в Тюменском индустриальном университете; проана-
лизировано, какие курсы были предложены препода-
вателями иностранного языка и какие из них были ото-
браны для включения в образовательное пространство 
вуза; изучены образовательные предпочтения студен-
тов; проанализировано, насколько предлагаемые для 
изучения элективы по иностранному языку соответ-
ствуют интересам и потребностям обучающихся.

Изучение познавательных интересов студентов 
проводилось среди студентов первого и второго курса 
института геологии и нефтегазодобычи геологических 
специальностей: 05.03.01 Геология, 21.05.02 Прикладная 
геология, 21.05.03 Технология геологической разведки, 
09.03.02 Информационные системы и технологии (про-
филь Информационные системы и технологии в геоло-
гии и нефтегазодобыче). Всего в исследовании приняли 
участие 392 человека, из которых 217 студентов пер-
вого курса (119 юношей, 98 девушек) и 175 студентов 
второго курса (94 юноши, 81 девушка). 368 человек изу-
чали английский язык, 19 — немецкий, 5 — французский.

На завершающем этапе исследования была прове-
дена графическая интерпретация полученных данных 
и сформулированы выводы.

Результаты
В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) 

в последние несколько лет проводится конкурс на вклю-
чение элективных курсов в образовательное простран-
ство вуза. В нормативных документах отмечается, что 
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целью данного мероприятия является создание банка 
уникальных элективных курсов, отвечающих современ-
ным запросам науки и производства, а также обеспе-
чение обучающимся возможности построения индиви-
дуальных образовательных траекторий путем выбора 
из данного банка курсов, соответствующих их образо-
вательным потребностям [12].

Создание банка элективов проводится путем 
отбора из числа курсов, предложенных профессорско- 
преподавательским составом ТИУ. Данный отбор осу-
ществляет оргкомитет, сформированный из работников 
департамента учебной деятельности. Из нормативных 
документов следует, что оргкомитет должен отобрать 
курсы, которые в большей степени соответствуют обра-
зовательным потребностям студентов. В данной работе 
предпринята попытка проанализировать на примере 
иностранного языка, насколько удается реализовать 
это положение на практике.

Используя информацию, содержащуюся в  сис-
теме Modeus, мы выяснили, что в 2023 году препода-
вателями иностранного языка ТИУ было предложено 
27 элективов, более половины из которых имеют спе-
циальную направленность и предназначены для под-
готовки студентов к решению производственных задач 
на иностранном языке («Английский в строительстве», 
«Английский для приборостроения», «Немецкий язык 
в IT», «Профессиональная коммуникация на англий-
ском языке в нефтегазовой сфере» и т. п.). Данный факт 
говорит о том, что преподаватели понимают необхо-
димость формирования у студентов иноязычной ком-
муникативной компетенции в сфере профессиональ-
ного общения.

Из предложенных 27 элективов по иностранному 
языку оргкомитет отобрал девять. Анализ содержания 

отобранных курсов показал, что ни один из про фес сио-
нально- ориентированных курсов не был включен в обра-
зовательное пространство ТИУ. В банк элективов вошли 
курсы, имеющие либо общеобразовательную, либо уни-
фицированную деловую направленность («Английский 
язык через фильмы, мульт фильмы, ситкомы», «Основы 
кросс- культурной коммуникации в английском языке: 
Западные и Восточные миры», «Культура ведения дис-
куссии на английском языке», «Деловая интернет- ком му-
ни ка ция на английском языке», «Немецкий язык в дело-
вой коммуникации» и т. п.).

Чтобы выяснить, насколько предлагаемые сту-
дентам элективы соответствуют их познавательным 
потребностям, мы провели опрос и анкетирование 
среди двух групп респондентов. Первая группа была 
представлена обучающимися первого курса, кото-
рые еще не имели опыта изучения технического ино-
странного языка, вторая — студентами второго курса, 
завершающими изучение дисциплины «Технический 
иностранный язык». Причем необходимо отметить, что 
принимавшие участие в опросе студенты второго курса 
еще не вошли в систему единого образовательного 
стандарта и на техническом иностранном языке изу-
чали тематику своей специальности.

Анкета представляла собой список потенциаль-
ных элективных курсов по  иностранному языку. 
Студентам было предложено отметить все интерес-
ные им элективы, а также предоставлена возможность 
предложить свой вариант (написать, какой курс они 
хотели бы изучать). Полученные результаты представ-
лены в таблице 1 и ранжированы в порядке убывания 
частоты их выбора студентами.

Полученные в ходе исследования результаты пред-
ставлены в виде диаграммы (рис. 1).

Таблица 1
Результаты анкетирования о соответствии курса интересам обучающихся

Название элективного курса

Студенты, которые хотели бы изучать данный элективный курс
Первокурсники Второкурсники

Количество 
человек % Количество 

человек %

Иностранный язык для туризма 206 95 % 142 81 %
Иностранный язык для геологов 156 72 % 166 93 %
Иностранный язык для нефтегазовой отрасли 109 50 % 128 73 %
Трудоустройство на иностранном языке 59 27 % 154 88 %
Телефонные переговоры на иностранном языке 27 10 % 44 25 %
Деловая корреспонденция на иностранном языке 0 0 % 39 22 %
Культура страны изучаемого языка (на иностранном языке) 27 10 % 30 17 %
Свой вариант (курс на иностранном языке, который Вы бы 
хотели изучать) 3 1 % 7 4 %

Я бы выбрал электив, не связанный с изучением языка 0 0 % 0 0 %
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Из таблицы и диаграммы видно, что большинство 
обучающихся хотели бы изучать «Иностранный язык 
для туризма». В ходе беседы было установлено, что 
этот факт связан с личным опытом студентов, с объек-
тивно возникавшей у них необходимостью использова-
ния иностранного языка во время поездок за границу.

Высока популярность профессионально- ори ен ти ро-
ван ных курсов как узкой, так и широкой направленно-
сти. «Иностранный язык для геологов» хотели бы изу-
чать 72 % студентов первого курса и 93 % студентов вто-
рого курса. Они считают, что знания, приобретенные 
в ходе изучения дисциплины «Технический иностран-
ный язык», пригодятся им в будущем. Второкурсники 
также неоднократно отмечали, что при изучении спе-
циального английского языка происходит формирова-
ние междисциплинарных связей. В качестве примера 
приведем высказывание одного из студентов группы 
ГИС-21-1: «Поскольку на занятиях по английскому одна 
и та же информация проговаривалась много раз, она 
прочно осела у меня в памяти и потом оказалась очень 
полезной при сдаче зачета по общей геологии».

Тот факт, что курс «Трудоустройство на иностранном 
языке» был интересен значительному количеству вто-
рокурсников и малопривлекателен для студентов пер-
вого курса, объясняется возрастными особенностями 
групп респондентов и говорит о том, что второкурсники 
уже начали задумываться о будущем трудоустройстве, 
в то время как интересы студентов первого курса пока 
еще лежат в другой плоскости.

Невысокая популярность курсов «Телефонные пере-
говоры на иностранном языке» и «Деловая корреспон-
денция на иностранном языке» объясняется тем, что 
студенты считают маловероятной возможность при-
менения подобных навыков в будущем.

Курс «Культура страны изучаемого языка (на ино-
странном языке)» не вызвал интереса у большинства 
студентов, поскольку страноведческий аспект был 

неоднократно и подробно рассмотрен в период школь-
ного обучения. Среди своих вариантов обучающиеся 
предлагали «Разговорный иностранный язык» и пояс-
няли, что они хотели бы научиться свободно общаться, 
однако при попытке уточнить темы общения терялись 
и не могли конкретизировать свой запрос.

Тем не менее, все респонденты высказали мнение 
о необходимости углубленно изучать иностранный язык, 
но по профилю будущей профессии. Студенты отметили 
необходимость владения иностранным языком прежде 
всего для решения профессиональных задач, что важно 
для будущей карьеры. Однако вопросы умения успеш-
ного решения коммуникативных задач в бытовой сфере 
тоже интересны и необходимы, но рассматриваются как 
результат самостоятельного обучения.

Заключение
На основании анализа научной литературы было 

уточнено применительно к условиям высшего образо-
вания понятие «элективный курс», под которым подра-
зу мевается обязательный для изучения курс по выбору 
студентов, который может быть направлен как на углуб-
ление профильных знаний, так и на формирование общих 
и общепрофессиональных компетенций обучающихся. 
Элективные курсы являются инструментом построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий сту-
дентов и призваны решить задачи повышения индиви-
дуализации обучения и улучшения качества профессио-
нальной подготовки в вузе.

Элективные курсы, отобранные для включения 
в образовательный процесс вуза, должны не только 
отвечать современным запросам науки и производ-
ства, но и быть ориентированы на удовлетворение 
познавательных потребностей студентов.

2. Проведенное на базе Тюменского индустриаль-
ного университета исследование выявило несоответ-
ствие предлагаемых элективных курсов по иностран-
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Рис. 1. Результаты анкетирования по выявлению заинтересованности в предлагаемых элективных курсах
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ному языку познавательным интересам обучающихся. 
Противоречие заключается в том, что студенты наце-
лены на овладение прикладными иноязычными навы-
ками, которые они смогут применить в будущем для 
решения бытовых вопросов и профессиональных задач, 
а вуз предлагает им курсы, направленные в большей 
степени на повышение общего культурного уровня.

3. Результаты исследования указывают на необхо-
димость усиления разработки практико- ори ен ти ро-
ван ных и специальных курсов на иностранном языке, 
что соответствует заявленным интересам студентов. 
Одним из решений может быть предоставление воз-
можности для студентов отбора учебного материала, 
в том числе аутентичного, в соответствии со своими 
потребностями и интересом.

4. Выявленные в ходе исследования проблемы сви-
детельствуют об актуальности дальнейшего поиска 
эффективных путей и способов формирования инди-
видуальных образовательных траекторий студентов.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

PROJECT ACTIVITY AS A WAY OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES 
IN THE IMPLEMENTATION OF A DIPLOMA PROJECT

Аннотация. В статье рассматриваются возможности 
формирования профессиональных компетенций при 
выполнении дипломного проекта в образовательных 
учреждениях системы среднего профессионального 
образования посредством вовлечения обучающихся 
в проектную деятельность. Предлагается обоснова-
ние подхода к проектировочной деятельности педа-
гогического работника, предложена процессуальная 
схема проектирования образовательного процесса при 
выполнении дипломного проекта. Показана роль про-
ектной деятельности в достижении образовательных 
целей, а также влияние на профессиональное становле-
ние обучающегося. Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о необходимости деления про-
цесса проектирования на стадии, отличающиеся прио-
ритетными детерминирующими целями. Приводится 
структура профессионального модуля, выполненная 
на основе федерального государственного стандарта 
в системе среднего профессионального образования.

Ключевые слова: проектная деятельность, проекти-
рование, образовательный процесс, профессиональное 
образование, профессиональные компетенции, диплом-
ный проект, индивидуальный уровень.

Abstract. The article discusses the possibilities of for ming 
professional competencies when performing a diploma pro-
ject in educational institutions of secondary vocational educa-
tion through the involvement of students in project activities. 
The substantiation of the approach to the design activity of 
the pedagogical worker is proposed. The procedural scheme 

of the design of the educational process in the implementa-
tion of the diploma project is proposed. The role of project 
activity in achieving educational goals, as well as the impact 
on the professional development of the student is shown. The 
conducted studies allow us to conclude that it is necessary 
to divide the design process into stages that differ in priority 
deterministic goals. The structure of the professional module, 
made on the basis of the federal state stan dard in the system 
of secondary vocational education, is given.

Keywords: project activity, design process, educational 
process, professional education, professional competencies, 
diploma project, individual level.

Введение
Основным направлением деятельности образова-

тельного учреждения среднего профессионального 
образования является подготовка квалифицирован-
ного специалиста, обладающего востребованными про-
фессиональными компетенциями. Изучение концепции, 
выдвинутой экспериментальной школой- лабораторией, 
возглавляемой Дж. Дьюи, и приведшей к возникнове-
нию современной образовательной технологии, позво-
лило нам рассмотреть проектную деятельность обуча-
ющихся с новых позиций [1].

Знакомство с материалами исследования позво-
ляет проследить происходящие изменения. Появление 
термина «проект» связано с производной от латинского 
слова «projectus», трактующегося как «выбрасывае-
мый вперед, спроектированный, развитый, представ-
ляемый в качестве идеального образа полагаемого 



Инновационные практики образовательных организаций

90 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

или вероятностного предмета исследования или его 
состояния» [2].

Данный метод возник в первые годы XX века и при-
менялся педагогическими работниками североамери-
канских аграрных школ при решении задач, обеспечи-
вающих взаимодействие школ с предприятиями, отно-
сящимися к сельскохозяйственному производству. 
Широкую известность данная технология, названная 
«Методом проблем» и основанная на теоретической 
концепции прагматизма в педагогической деятельно-
сти, получила в качестве «обучения в процессе дела-
ния» [3]. В течение трех лет после первичного употре-
бления, в 1908 году, заведующим воспитательным отде-
лом Д. Снез деном, термин «home projeсt» был утверж-
ден в официальном порядке [4]. Основа, заложенная 
в «Методе проектов», была построена на педагогиче-
ских концепциях таких североамериканских исследо-
вателей, как У. Кил пат рик [5], Э. Кол лингс [6], продолжа-
ющих в своих работах развивать школу Дж. Дьюи.

Так, например, работы У. Килпатрика особенное 
значение в образовательном процессе отводили вни-
мательному отношению педагогических работников 
реальным индивидуальным увлечениям и заинтере-
сованностям обучающегося и выстраиванию обучаю-
щего процесса на основе принципов «сопутствующего 
обучения», позволяющего ему найти решение возник-
шей проблемной задачи.

Данному методу У. Килпатриком была дана следу-
ющая характеристика: «Этот метод разрешает выпол-
нять планирование рациональной деятельности, необ-
ходимой для решения какой-либо учебной задачи в дей-
ствительной реальной ситуации» [5, с. 10].

Американским педагогом Э. Коллингсом, описав-
шим работу американских школ, основанную на при-
менении метода проектов, приведены типы его осу-
ществления в виде экскурсионных проектов, проек-
тов докладов, трудовых проектов и проектов, исполь-
зующих игровые формы [6].

Метод проектов был всегда объектом интереса 
и изучения возможности его применения в педаго-
гике, например, в работах П. Ф. Каптерева [7], П. П. Блон-
ского [8] и С. Шацкого [9].

Советская школа проектной деятельности обучаю-
щихся широко применялась в практической деятельно-
сти советского педагога и писателя А. С. Мака ренко [10]. 
Данный метод поддерживался педагогами В. Н. Шуль-
ги ным [11], М. Крупениной, В. Игнатьевым [12] и целым 
рядом других. В 1931 году советская педагогическая 
школа официально отказалась от применения метода 
проектной деятельности в связи с имевшей место под-
мены данным методом полнокровной учебной деятель-

ности. Реформы, происходящие в профессиональном 
образовании Европы в конце XX столетия, изменили отно-
шение общества к методу. Российское педагогическое 
сообщество вернулось к применению метода проектов 
в 90-е годы прошлого века, при формировании нового 
отношения к профессиональному образованию и вне-
дрению в общеобразовательной деятельности такого 
направления, как образовательная область «Технология».

Методология
Исследование качества выполнения обучающимися 

образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования дипломных работ, проведенное 
в ряде образовательных учреждений Новосибирской 
области, таких как Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки, Новосибирский техни-
ческий колледж имени А. И. Покрышкина, Ново си бир-
ский автотранспортный колледж, показывает, что про-
цессу проектирования, применяемому в образователь-
ных учреждениях, характерны: стабильность, постоян-
ность, реалистичность и инновационность. Анализ про-
ектной деятельности обучающихся показывает повы-
шение ее эффективности в приобретении навыков фор-
мирования модифицированных решений реальных про-
изводственных проблем. Дипломные проекты эффек-
тивно сочетают результаты принятия стратегических 
решений с базовым набором фундаментальных поло-
жений за счет вариативного, гибкого и оперативного 
подхода по отношению к требованиям современного 
производства. Анализ проектной деятельности обуча-
ющихся, выполняемой в процессе дипломного проек-
тирования, подтверждается ее осуществлением в про-
цессе сбора, изучения и анализа полного объема инфор-
мационных материалов о технологиях, применяемых 
современным производством. Это позволяет сделать 
вывод о результативном формировании у обучающихся 
компетенций выполнения дипломного проектирования.

Результаты
Исследование проблемы позволило отразить уро-

вень сформированности профессиональных компетен-
ций при выполнении дипломного проекта (ДП). По дан-
ным социологов и экономистов выпускник получает 
в колледже не весь объем знаний, который потребуется 
в профессиональной деятельности, и остальной объем 
придется осваивать после окончания в процессе самооб-
разования. Объективно это обусловлено более медлен-
ным развитием образовательных программ и технологий 
обучения, чем обновление профессиональных знаний.

Используемый в педагогической терминологии 
период полураспада компетентности социалиста (еди-
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ница устаревания знаний) сокращается в каждом деся-
тилетии. Именно поэтому реализация принципа само-
обучения — «образование через всю жизнь» принято 
на вооружение в различных технологиях опережающего 
обучения, проектной деятельности и т. д. [13].

Одним из показателей сформированности у студен-
тов компетенций ФГОС является выполнение и защита 
дипломной работы (проекта), главным образом через орга-
низацию самостоятельной работы, когда оцениваются:

— цели работы (конечный результат за отведенное 
время, приобретенный опыт);

— формы и способы контроля (степень достиже-
ния цели).

Так, например, наиболее распространенной специ-
альностью СПО для автотранспортной отрасли явля-
ется 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей и систем автомобиля». ФГОС 23.02.07 [14] кон-
кретизирует и расширяет профессиональные компетен-
ции (что наиболее соответствует производственному 
принципу и аналогичен по структуре к описаниям авто-
транспортных компетенций WS Russia), когда каждому 
виду профессиональной деятельности соответствует 
самостоятельный профессиональной модуль (ПМ, или 
МДК), внутри которого учебный материал структуриру-
ется по принципу специализации и усложнения в соот-
ветствии с возрастным развитием студентов и станов-
лением профессиональной направленности (рис. 1).

Сформированность компетенций оценивается 
по результатам производственных практик и защиты 
дипломного проекта. В данном контексте качественная 
проработка разделов дипломного проекта имеет осно-
вополагающее значение (с учетом возрастающих требо-
ваний к подготовке специалиста, к меняющемуся рынку 

услуг автосервиса, технологий технического обслужи-
вания и ремонта). Выпускники испытывают серьезные 
затруднения при выполнении своего проекта, так как, 
с одной стороны, студенты имеют различный индиви-
дуальный уровень обученности, а с другой стороны, 
впервые сталкиваются с проблемой проектирования, 
например, решения комплекса задач и их интеграции 
в дипломной работе.

В отличие от предыдущего ФГОС, в 23.02.03 «Тех ни-
че ское обслуживание, в специальности 23.02.07 заяв-
лена компетенция ПК6 «Организация модернизации 
транспортных средств» (тюнинг), традиционно изуча-
емая в высшей школе [15].

В развернутом виде компетенция представлена сле-
дующими ПК:

— ПК 6.1 Определять необходимость тюнинга;
— ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов;
— ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга;
— ПК 6.4 Определять остаточный ресурс оборудования.
Таким образом, имеют место следующие противо-

речия:
— между требованием качественной проработки 

разделов ДП в сжатых сроках проектирования и инди-
видуальными способностями выпускника;

— необходимостью реализации ПК6 «Организация 
модернизации транспортных средств» в ДП и методо-
логией решения технологических задач по ПК 6.1–6.4.

Применение в проектной деятельности в качестве 
подготовки к дипломному проектированию показы-
вает закономерный результат.

Так, если задачи формирования ПК [16] имеют меж-
дисциплинарный характер, то решение указанных про-
тиворечий, на наш взгляд, возможно посредством 
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Рис. 1. Логическая структура профессионального модуля ФГОС 23.02.07
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организации индивидуальных проектов студентов 
на 2–3-м курсе обучения.

Указанная технология обладает следующими пре-
имуществами:

— развитие личностных качеств специалиста;
— оптимизация процесса обучения (подготовка спе-

циалиста с минимальными затратами сил);
— обновление содержания обучения (исключение 

материала, имеющего описательный характер, инте-
грация знаний по смежным дисциплинам и т. д.);

— перемещение акцента на внеаудиторную работу.
В целом метод проектов может быть реализован 

при изучении и общепрофессиональных, и экономиче-
ских дисциплин, а также при организации самосто я-
тельной работы студентов.

Основными направлениями проектной деятельно-
сти, имеющими непосредственный выход на ДП, можно 
определить:

— анализ вредных и опасных факторов на объекте 
проектирования [17] (дисциплина Охрана труда);

— кинематический расчет КШМ [7] (дисциплина 
Теория автомобилей и двигателей, техническая меха-
ника);

— исследование тяговой динамичности автомо-
биля [18] (дисциплина Теория автомобилей и двигателей);

— управление автосервисом, мониторинг рынка 
услуг автосервиса [19] (дисциплина Маркетинг);

— силовой расчет элементов конструкции автомо-
биля [20] (дисциплина Техническая механика).

Тематика проектов может предлагаться и самими 
учащимися, которые ориентируются при этом на соб-
ственные интересы, будущую профессиональную дея-
тельность.

Для учета индивидуальных способностей учеников 
используется комплекс различных по уровню сложно-
сти проектных заданий:

— репродуктивных заданий, требующих навыков 
воспроизведения по эталону;

— поисковых заданий, построенных на отыскании 
необходимого объема информации (сведения, факты, 
объекты);

— логических поисковых заданий, связанных с необ-
ходимостью усовершенствования имеющегося объекта;

— творческих заданий, требующих создания нового 
объекта.

Анализ имеющихся в образовательных учрежде-
ниях трудностей при использовании метода проектов 
позволяет утверждать, что ограничения применения 
метода проектов объясняются:

— психологическими причинами, то есть отторже-
нием нового, когда любое нововведение воспринима-

ется с определенной долей недоверия и скептицизма 
(консерватизм в применении традиционных техноло-
гий и методов);

— возникновением такого важного фактора, как 
искусственное усложнение проблемы, связанной с недо-
статочным педагогическим опытом (мастерством) пре-
подавателей профильных дисциплин.

Для реализации этого метода необходим соответ-
ствующий уровень приобретенных знаний и навыков, 
полученных в процессе обучения, способность к усвое-
нию более глубоких знаний и способов действий и готов-
ность к переходу на новые уровни «обученности (разви-
тия)» [21]. Обучаемость (развитость) студента опреде-
ляется уровнем сформированных компетенций и обу-
ченности (базовые знания и умственные возможности 
студентов) на предыдущих курсах колледжа, которая 
является важным фактором достижения эффективно-
сти процесса обучения.

Заключение
Проведенное нами исследование, эксперименталь-

ной базой которого был ряд образовательных учреж-
дений СПО Новосибирской области, показало результа-
тивность примененных подходов к формированию про-
фессиональных компетенций обучающихся в процессе 
выполнения дипломного проектирования.

Полученные результаты позволили обосновать 
метод проектов (проектную деятельность) как эффек-
тивный способ организации самостоятельной, творче-
ской деятельности в течение учебного времени, отво-
димого на формирование компетенций специалиста. 
Безусловно, это подразумевает более эффективную 
подготовку педагогических кадров по данной специа-
лизации, формирования у студента более целостной 
картины по работе с автомобилями. Важным с пози-
ций нашего исследования является утверждение, что 
формирование рассматриваемых профессиональ-
ных компетенций по видам деятельности обеспечива-
ется в рамках профессиональных специализаций уже 
на младших курсах, с учетом желаний и индивидуаль-
ных особенностей студента.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в распространении опыта навыков внедрения про-
ектной деятельности при выполнении дипломного про-
ектирования, разъяснении принципа деления процесса 
проектирования на стадии, отличающиеся приоритет-
ными детерминирующими целями. Предлагаемые под-
ходы могут быть методической опорой моделирова-
ния проектной деятельности, основываясь на теории 
проектирования образовательной деятельности в сис-
теме среднего профессионального образования, что, 
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по мнению авторов, обеспечит повышение эффектив-
ности образовательного процесса.

Выполненное исследование не исчерпывает в пол-
ном объеме существующие задачи формирования 
профессиональных компетенций обучающихся. Тем 
не менее, результаты представленной работы позво-
ляют установить ряд перспективных направлений 
по формированию, развитию и эффективному внедре-
нию идей проектной деятельности обучающихся в обра-
зовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. Планируется дальнейшее исследова-
ние, направленное на совершенствование условий орга-
низации педагогами совместной со студентами твор-
ческой деятельности по созданию проектов, на раз-
работку и актуализацию методического обеспечения 
учебного процесса в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования.

Перспективность совершенствования проектной 
деятельности в процессе выполнения обучающимися 
дипломных проектов обоснована необходимостью 
изменения подхода к вопросу формирования профес-
сиональных компетенций обучающегося при подго-
товке квалифицированного специалиста, а также тре-
бованиями инновационного рынка труда.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОПАРКА1

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 
BY MEANS OF THE TECHNOPARK

  Аннотация. В  статье обоснована актуальность 
выбранной темы, подтвержденная созданием на базе 
педагогических вузов технопарков универсальных педа-
гогических компетенций. Определены знания и умения, 
которыми должны владеть учителя физики при работе 
в условиях технопарка. Описана организация профес-
сиональной подготовки средствами технопарка универ-
сальных педагогических компетенций на примере дис-
циплин «Электрорадиотехника», «Школьный физиче-
ский кабинет» и охарактеризованы затруднения, кото-
рые испытывают будущие учителя физики по проекти-
рованию и организации учебных занятий в условиях 
технопарка по работе с современным оборудованием.

Ключевые слова: технопарк универсальных педа-
гогических компетенций, педагогический вуз, подго-
товка учителей физики, проектирование и организа-
ция учебных занятий.

Abstract. The article substantiates the relevance of the 
chosen topic, confirmed by the creation of technoparks of 

1 Работа выполнена при поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по договору на выполнение научно- 
исследовательских работ от 14.06.2023 г. № 16-441 по теме «Адаптивная направленность методики обучения дисциплине «Элементарная 
физика» студентов педагогического вуза» / № ШК-04-2023/1 от 20.04.2023 г.

universal pedagogical competencies on the basis of peda-
gogical universities. The knowledge and skills that phy sics 
teachers should possess when working in a technopark are 
determined. The organization of professional training by 
means of a technopark of universal pedagogical competen-
cies is described on the example of the disciplines “Electrical 
and Radio Engineering”, “School Physics Room”. The difficul-
ties experienced by future physics teachers in designing and 
organizing the training sessions in a technopark for working 
with the modern equipment are characterized.

Keywords: technopark of universal pedagogical compe-
tencies, pedagogical university, physics teachers training, 
planning and organization of training.

Введение
В условиях цифровизации требуется пересмотр 

подходов к организации обучения в школе, а, сле-
довательно, и при подготовке будущего учителя для 
его дальнейшей профессиональной деятельности. 
Учитель должен уметь пользоваться современным 
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оборудованием и быть готовым внедрять его в учеб-
ный процесс.

На базе Южно- Уральского государственного гума-
ни тарно- педагогического университета г. Челя бин-
ска (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») создан технопарк универ-
сальных педагогических компетенций, в котором име-
ются следующие лаборатории: «Ана ли ти чес кая химия», 
«Робо то тех ни чес кие системы и виртуальная реаль-
ность», «Генетика. Оптика. Физиология», «Фун да мен-
таль ная физика», «Рент ге но гра фия», «Аль тер на тив ная 
энергетика». Орга ни за ци онно- мето ди чес кие мате-
риалы, которые сопровождают оборудование техно-
парка и размещены на сайте производителя [12], тре-
буют особенных навыков — знания иностранного языка 
и, следовательно, доработки.

Обзор опыта и перспективы развития технопар-
ков — о подготовке будущих учителей в условиях тех-
нопарка, об особенностях детских технопарков в обу-
чении школьников и примеры практических работ 
в условиях цифровизации приведены во многих рабо-
тах исследователей [1–11].

Методология
Анализ профессионального стандарта педагога, 

требований ФГОС ВО по  направлению подготовки 
«Педагогическое образование», фундаментального 
ядра образования, ФГОС СОО, а также публикаций 
по работе в технопарке и способности будущих учите-
лей физики к осуществлению своей профессиональ-
ной деятельности при организации учебного процесса 
в условиях технопарка показал, какими знаниями и уме-
ниями они должны владеть. К ним отнесены:

— Знать особенности работы технопарка при обуче-
нии физике (специфика, цели, требования к содержа-
нию образования, методические приемы).

— Осуществлять отбор учебного материала для 
достижения метапредметных результатов в условиях 
технопарка.

— Описывать экспериментальную установку, уметь 
настраивать ее.

— Готовить методическое обеспечение по работе 
с современным оборудованием технопарка.

— Подбирать и конструировать задачи разного типа, 
учитывая специфику оборудования технопарка.

— Формировать у обучающихся умение извлекать 
информацию из текста, умение применять новую инфор-
мацию из текста для объяснения процессов и решения 
учебно- практических задач, формулировать выводы 
на основе данных из текста, устанавливать причинно- 
следственные связи, преобразовывать информацию 
из текста в график или схему и обратно.

Очевидно, необходимо также знать особенности, 
которые обусловлены системообразующей функцией 
и выделением новых операций в структуре деятель-
ности в  условиях работы технопарка. Это требует, 
прежде всего, умения применять современные тех-
нические средства и использовать информационно- 
коммуникационные технологии в  процессе обу-
чения, адаптированные к  условиям технопарка. 
Необходимыми являются также знания об особенно-
стях методики формирования экспериментальных уме-
ний в условиях технопарка. Формирование навыков 
самостоятельной работы всегда является важным эта-
пом процесса обучения. В условиях технопарка этот про-
цесс дополняется необходимостью формировать у обу-
чающихся структуру деятельности по работе с цифровой 
лабораторией на практических занятиях, учить студен-
тов готовить описание лабораторных работ, при оценке 
которых учитываются их индивидуальные особенности.

В рамках нашего исследования проводимое на базе 
«ЮУрГГПУ» среди будущих учителей (студенты бакалав-
риата) по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» профиль «Физика. Математика» и «Тех-
но ло гия. Дополнительное образование» мы организо-
вывали профессиональную подготовку средствами тех-
нопарка универсальных педагогических компетенций.

Ниже приведен пример реализации рабочей про-
граммы в условиях технопарка по дисциплине «Электро
ра дио тех ника» (лаборатория «Физика»). Проведение 
работ проводилось по алгоритму, включающему:

I. Знакомство с установкой и ее описание по предло-
женному плану: назначение прибора; принцип действия 
прибора (какое явление или закон положен в основу 
работы прибора); схема устройства прибора (его основ-
ные части, их назначение); правила пользования при-
бором, область применения прибора.

II. Практическая работа
III. Собственное предложение обучающихся по прак-

тической работе и задание к данной установке для 
школьников.

На рис. 1, рис. 2 и рис. 3 приведен ряд примеров 
по проведению работ «Диэлектрическая постоянная 
различных материалов», «Элементарный заряд и опыт 
Милликена», «Удельный заряд электрона».

Для полной картины описания считаем целесо-
образным привести конкретный фрагмент заданий 
для школьников, разработанных студентами — буду-
щими учителями технологии.

1. Вопросы:
— Фамилией какого ученого названа сила, с которой 

электромагнитное поле действует на точечную заря-
женную частицу? (Лоренц)
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— Как называется аналитический метод, который 
точно измеряет массу различных молекул в образце? 
(Масс-спектрометрия)

— Какая величина является силовой характеристи-
кой магнитного поля? (Магнитная индукция)

— Что в ходе эксперимента остается неизменным? 
(Напряжение)

— По какой траектории двигались заряженные час-
тицы? (По окружности)

— С помощью какого прибора меняется сила тока 
в ходе эксперимента? (Мультиметр)

2. Задание по описанию установки:
— Из каких элементов состоит данная установка? 

(дается рисунок технической установки).
Студенты знакомились и описывали установки, 

проводили эксперимент, разрабатывали задания для 
школьников по данным установкам, конечным продук-
том является презентация о проделанной работе, что 

Рис. 1. Практическая работа «Диэлектрическая постоянная различных материалов»

Рис. 2. Практическая работа «Элементарный заряд и опыт Милликена»

Рис. 3. Практическая работа «Удельный заряд электрона — e/m»
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в дальнейшем пригодится в профессиональной дея-
тельности при работе со школьниками.

Педагогическая практика работы в технопарке 
показала эффективность актуализации рабочей про-
граммы «Школьный физический кабинет». Дисциплина 
рассчитана на 4-й курс будущих учителей физики, где 
они не только знакомятся с оборудованием и выпол-
няют практические работы, но и работают методиче-
ски, готовя описание лабораторных работ и рекомен-
дации по их использованию.

Опишем пример реализации этой программы.
Задание 1 по работе с установками Технопарка:
Провести практические работы «Кольца Ньютона» 

(рис. 4), «Интерферометр Майкельсона» (рис. 5).
План работы с обучающимися согласно рабочей 

программе:
I. Теоретическая часть: изучение установки, описа-

ние ее по предложенному алгоритму.
II. Практическая часть: описание эксперимента, 

обобщение результатов, формулировка выводов.
III. Составление вариантов заданий для школьников 

(решения, ответы, критерии оценивания).

IV. Выявление трудностей в процессе работы в тех-
нопарке. Предложения по их решению и рекомендации 
для учителя физики.

Приведем фрагмент работы и результата ее выпол-
нения студентами — будущими учителями физики:

Пример 1. «Интерферометр Майкельсона».
Выполнение эксперимента. Определение длины 

волны света лазера по периодическому изменению 
интенсивности света в центре интерференционной кар-
тины при смещении зеркала М1.

После получения на экране четкой интерференци-
онной картины в виде темных и светлых концентри-
ческих колец, в центре картины светлое или темное 
пятно и по микрометрическому винту отметить соот-
ветствующее положение зеркала M1 — Z1. Далее, мед-
ленно вращая микрометрический винт, смещать зер-
кало М1, считая количество изменений цвета цен-
трального пятна. Смена цвета с темного на  светлое 
будет соответствовать смещению зеркала М1 на λ/4. 
Тогда одному периоду будет соответствовать смеще-
ние на λ/2 между зеркалами и на λ между изображени-
ями источника.

Рис. 4. Практическая работа «Кольца Ньютона»

Рис. 5. Практическая работа «Интерферометр Майкельсона»
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Замечание: одно деление регулировочного винта 
соответствует смещению зеркала М1 на 1 мм, одно 
деление дополнительного барабана регулировочного 
винта соответствует смещению зеркала на 0,1 мм. 

Смещать зеркало так, чтобы в центре картины 
на экране сменилось последовательно 200 светлых 
или темных пятен, после чего отметить конечное поло-
жение микрометрического винта — Z2. Вычислить длину 
волны лазерного источника, используя формулу (4), 
записать в таблицу 1.

Таблица 1
Определение длины волны света лазера

Z1, мм Z2, мм ∆d = |Z1 – Z2| ∆m λ, нм

Таблица 2
Полученные результаты

Z1, мм Z2, мм ∆d = |Z1 – Z2| ∆m λ, нм
0,647 0,710 0,063

200
630

0,5 0,552 0,052 520

Вывод: в ходе работы мы определили длину волны 
света лазера по периодическому изменению интенсив-
ности света в центре интерференционной картины при 
смещении зеркала М1. Наше значение 520 нм соответ-
ствует зеленому цвету спектра, что с учетом погреш-
ности можно соотнести с истинным значение длины 
волны 532 нм.

Вопросы и задания:
1) Дать определение явления интерференции света.
2) Внимательно прочитайте текст и заполните про-

пуски.
Интерферометр Майкельсона состоит из __________ 

зеркала, разделяющего входящий луч на два, кото-
рые в свою очередь, отражаются зеркалом обратно. 
На полупрозрачном зеркале разделенные лучи вновь 
направляются в одну сторону, чтобы, смешавшись 
на экране, образовать ____________ картину. Анализируя 
ее и изменяя ________ одного плеча на известную вели-
чину, можно по изменению вида интерференционных 
полос измерить ______________.

3) В интерферометре Майкельсона использовалась 
желтая линия натрия, состоящая из двух компонентов 
с длинами волн λ1 = 589,0 нм и λ2 = 589,6 нм. При посту-
пательном перемещении одного из зеркал интерфе-
ренционная картина периодически исчезала (почему?). 
Найти перемещение зеркала между двумя последова-
тельными появлениями наиболее четкой интерферен-
ционной картины.

Пример 2. «Кольца Ньютона».
В процессе выполнения лабораторной работы рас-

смотрели установку для демонстрации колец Ньютона. 
Измерили радиус первых 10 колец и рассчитали радиус 
кривизны сферического тела. Получили значение … м, 
что отличается от теоретического … м на … %. Связано 
это с погрешностью линейки и не идеальными услови-
ями выполнения работы.

Вопросы и задания:
1) Внимательно прочитайте текст и заполните про-

пуски.
Кольца Ньютона — это кольцевые полосы _________ 

толщины, наблюдаемые при отражении света от поверх-
ностей зазора между стеклянной пластинкой и сопри-
касающейся с ней ______ линзой. Они наблюдаются при 
отражении света от соприкасающихся друг с другом 
плоскопараллельный толстой стеклянной пластинки 
и плоско- выпуклой линзы с _______ радиусом кривизны.

2) Какой ученый открыл явление интерференции 
света?

А) Френель
Б) Ньютон
В) Юнг
3) Какое название получила интерференционная 

картина, имеющая вид концентрических колец?
А) кольца Юнга
Б) кольца Ньютона
В) кольца Гюйгенса
4) Нарисуйте картину, которую наблюдали; отметьте 

на ней радиусы, которые измеряли.
Одним из важных этапов работы в условиях тех-

нопарка мы выделяем планирование универсальных 
педагогических компетенций. Нами разработан следу-
ющий ряд рабочих вопросов этого этапа реализации 
программы:

1. Представьте перечень нор ма тивно- пра во вых 
доку ментов, регламентирующих технопарк универ-
сальных педагогических компетенций.

2. Составьте глоссарии следующих определений 
(со ссылками на источник информации):

— технопарк;
— универсальные педагогические компетенции;
— педагогический технопарк;
— кванториум.
3. Подготовьте обзор основных публикаций по теме: 

«Технопарк универсальных педагогических компетен-
ций», представленных в системе eLIBRARY.RU.

4. Составьте подборку вебинаров по теме «Техно-
парк универсальных педагогических компетенций».

5. Выделите рекомендации для учителя физики 
в условиях технопарка.
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Результаты
В результате работы в условиях технопарка сту-

денты отметили главное: большой интерес к новым 
технологиям, желание самостоятельно добиваться 
результата.

Но были названы и некоторые недочеты в орга-
низации занятий, связанные, в основном, с техниче-
скими аспектами. В частности, речь идет о недостаточ-
ном затемнении кабинета. Необходимо учитывать, что 
некоторые установки требуют проведения их в темном 
помещении. Это можно решить путем установки чер-
ных экранов на окна, что не было возможным: в тех-
нопарке установлены широкие вертикальные жалюзи 
белого цвета, которые пропускают много света, что 
негативно сказывается на измерениях.

К  недостаткам мы отнесли не  всегда точное 
сопровождающее производителем описание обору-
дования к лабораторным работам, что требует опре-
деленной доработки. Пример: описание производи-
теля установки для изучения колец Ньютона дает 
некорректные данные теоретического радиуса кри-
визны сферического тела. Это, безусловно, сказыва-
ется на получении конечного результата лабораторной 
работы и на методической организации проводимого 
занятия.

Важной рекомендацией при работе в технопарке 
считаем учет необходимого пространства для обеспе-
чения эффективного учебного процесса. Как правило, 
в технопарке большинство рабочих столов выстраи-
вается по периметру кабинета, что делает их располо-
жение слишком близким, а это в свою очередь делает 
затруднительным одновременную работу обучающихся 
на соседних установках. Это важно и для настройки 
оборудования, и корректировки снятия показаний экс-
перимента.

Будущие учителя физики выделили рекомендации 
для работы в технопарке:

— Обсуждать все возникшие ситуации и вопросы 
с лаборантом или преподавателем.

— Анализировать свою работу, выделяя плюсы 
и минусы работы в технопарке и особенности выпол-
нения конкретных лабораторных работ. Это важно при 
защите, обсуждении и выполнения работы.

— Учитывать, что на выполнение некоторых работ 
необходимо больше времени, чем один академический 
час.

— Обязательно соблюдать технику безопасности, 
так как многие работы имеют свои особенности (работа 
со стеклянными колбами, с нагревающимися элемен-
тами, работа с электричеством, а также работа с рту-
тью).

— Корректировать описания лабораторных работ 
с подробным объяснением о настройки эксперимен-
тальных установок и пошаговой инструкцией работы 
с ними. Помощью может быть в этой работе сайт про-
изводителя с описанием на иностранном языке, что 
является также мотивацией изучать профессионально 
направленный иностранный язык.

Заключение
В процессе практико- ориентированной подготовки 

будущих учителей в условиях технопарка у учителей 
формируются необходимые компетенции, позволяю-
щие в дальнейшем достигнуть успеха в профессиональ-
ной деятельности. Разработанная совокупность дидак-
тических материалов, представленная методика проек-
тирования и организации учебных занятий, ее примене-
ние в профессиональной подготовке учителей физики 
способствуют, как показала практика, формированию 
необходимых компетенций и готовности будущих учи-
телей физики к работе.

Литература
1. Антонова Н. А. Практические работы по физике в условиях 

цифровизации // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2022. № 1 (45). С. 34–40.

2. Божко  Н.  Н., Шубина  А.  С.  Опыт включения преподавате-
лей педагогического университета в  реализацию сетевых 
научно- образовательных проектов с  использованием 
ресурсов технопарка // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. 2022. №  10(173). 
С. 56–64.

3. Булгакова Е. А., Петрова Л. В., Шульгинова О. А. Технопарк 
в учебно- образовательных объектах // Проект Байкал. 2021. 
Т. 18, № 69. С. 146–149.

4. Злобина С. П. Учебные занятия в технопарке Шадринского 
государственного педагогического университета // Перспек-
тивы науки. 2022. № 6(153). С. 97–99.

5. Кондаурова  Т.  И., Фетисова  Н.  Е.  Особенности подготовки 
будущих учителей к профессиональной деятельности в усло-
виях технопарка университета // Вестник Омского государ-
ственного педагогического университета. Гуманитарные 
исследования. 2022. № 4 (37). С. 196–199.

6. Крехалев  В.  В.  Проблемы организации деятельности дет-
ских технопарков в  условиях цифровой образовательной 
среды: на  примере технопарка «Северный Кванториум» // 
Наукосфера. 2022. № 2-2. С. 85–88.

7. Новикова Н. Н., Кузнецова Т. А., Конов А. Б. Технопарк «Кван-
ториум» как площадка для развития регулятивных и комму-
никативных учебных действий учащихся // Школа и произ-
водство. 2020. № 4. С. 3–12.

8. Оборин  М.  С.  Опыт и  перспективы развития технопарков 
в регионах России // Вестник Забайкальского государствен-
ного университета. 2022. Т. 28, № 2. С. 92–100.

9. Сорокина  Е.  Н., Просвирнин  А.  В.  Сопровождение профес-
сионального самоопределения обучающихся в  детских 
технопарках // Научный вестник Государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Невинномысский государственный гуманитарно- 
технический институт». 2019. № 1. С. 23–28.



Инновационные практики образовательных организаций

100 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

10. Фоминых С. О. Особенности организации проектной деятель-
ности будущих учителей физики в  условиях Технопарка  // 
Казанский педагогический журнал. 2023. № 1. С. 76–82.

11. Якунчев  М.  А., Семенова  Н.  Г., Кемешева  А.  А., 
Шорина  К.  О.  Возможности детского технопарка «Кванто-
риум» для практико- ориентированного обучения школьни-
ков // Современные наукоемкие технологии. 2022. №  11. 
С. 233–238.

12. PHYWE excellence in science URL: https://www.phywe.com/ru/
eksperimenty-i-nabory/universitet_9228_10159/ (дата обраще-
ния: 24.03.2023 г.).

References
1. Antonova N. A. Practical work on physics in the conditions of 

digitalization / N. A. Antonova // Professional education in Russia 
and abroad. 2022. No. 1 (45). P. 34–40.

2. Bozhko N. N. The experience of including teachers of the peda-
gogical University in the implementation of network scientific and 
educational projects using technopark resources / N. N. Bozhko, 
A. S. Shubina // Proceedings of the Volgograd State Pedagogical 
University. 2022. No. 10(173). P. 56–64.

3. Bulgakova E.  A.  Technopark in educational facilities / 
E. A. Bulgakova, L. V. Petrova, O. A. Shulginova // Project Bai-
kal. 2021. Vol. 18. No. 69. P. 146–149.

4. Zlobina S. P. Training sessions in the technopark of Shadrinsky 
State Pedagogical University / S. P. Zlobina // Prospects of sci-
ence. 2022. No. 6(153). P. 97–99.

5. Kondaurova T.  I.  Features of preparing future teachers for 
professional activity in the conditions of the University 
technopark / T.  I.  Kondaurova, N.  E.  Fetisova // Bulletin of 

Omsk State Pedagogical University. Humanitarian studies. 
2022. No. 4 (37). P. 196–199.

6. Krekhalev V. V. Problems of organizing the activities of children's 
technoparks in a digital educational environment: on the example 
of the technopark “Northern Quantorium” / V. V. Krekhalev // Nau-
kosphere. 2022. No. 2-2. P. 85–88.

7. Novikova N. N. Technopark “Quantorium” as a platform for 
the development of regulatory and communicative educa-
tional actions of students / N. N. Novikova, T. A. Kuznetsova, 
A. B. Konov // School and production. 2020. No. 4. P. 3–12.

8. Oborin M. S. Experience and prospects for the development 
of technoparks in the regions of Russia / M.  S.  Oborin   // 
Bulletin of the Trans- Baikal State University. 2022. Vol.  28. 
No. 2. P. 92–100.

9. Sorokina E. N. Support of professional self-determination of 
students in children's technoparks / E. N. Sorokina, A. V. Pros-
virnin // Scientific Bulletin of the State Autonomous Educational 
Institution of Higher Education “Nevinnomyssk State Humanitar-
ian and Technical Institute”. 2019. No. 1. P. 23–28.

10. Fominykh S. O. Features of the organization of project activi-
ties of future physics teachers in a Technopark / S. O. Fom-
inykh // Kazan Pedagogical Journal. 2023. No. 1. P. 76–82.

11. Yakunchev M.  A.  The possibilities of the children's tech-
nopark “Quantorium” for practice- oriented teaching 
of schoolchildren  / M.  A.  Yakunchev, N.  G.  Semenova, 
A. A. Kemesheva, K. O. Shorina // Modern high-tech technolo-
gies. 2022. No. 11. P. 233–238. DOI 10.17513/snt.39427.

12. PHYWE excellence in science.  URL: https://www.phywe.com/
ru/eksperimenty-i-nabory/universitet_9228_10159 / (accessed: 
03/24/2023).

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

LABORATORY WORKSHOP 
AS A WAY OF FORMING STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCIES 

IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Аннотация. В данной статье анализируется возмож-
ность повышения качества образовательного процесса 
при обучении будущих экологов путем расширения 

рабочих программ экологических дисциплин конкрет-
ными профессионально направленными дополнени-
ями. Основным инструментом для достижения постав-
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ленных целей был выбрано обучение мониторингу 
состояния почвы в промышленных зонах. По резуль-
татам анализа методических материалов образова-
тельных программ данного направления подготовки 
специалистов в вузах г. Ульяновска автором разработан 
и предложен практикум по изучению состояния почв. 
Практикум, прошедший экспериментальную проверку 
на лабораторных занятиях по дисциплине «Экология» 
вузов г. Ульяновска, включает полевое и лаборатор-
ное исследования. Опрос студентов и оценка препо-
давателей подтвердили результативность предложен-
ного методического материала в формировании про-
фессиональных компетенций обучающихся, рост инте-
реса участников образовательного процесса к вопро-
сам экологической безопасности.

Ключевые слова: формирование профессиональ-
ных компетенций, качество обучения будущих специа-
листов, учебный процесс, лабораторный практикум 
по экологии.

Abstract. This article analyzes the possibility of impro-
ving the quality of the educational process in the training of 
future ecologists by expanding the programs of environmen-
tal disciplines with specific professionally directed additions. 
The main tool for achieving the set goals was chosen training 
in monitoring the state of the soil in industrial zones. Based 
on the results of the analysis of methodological materials of 
educational programs of this training direction in the univer-
sities of Ulyanovsk, the author has developed and proposed 
a workshop on the study of soil conditions. The workshop, 
which was experimentally tested in laboratory classes on 
the discipline “Ecology” of Ulyanovsk universities, includes 
field and laboratory studies. The survey of students and the 
assessment of teachers confirmed the effectiveness of the 
proposed methodological material in the formation of pro-
fessional competencies of students, the growth of interest 
of participants in the educational process to environmental 
safety issues.

Keywords: formation of professional competencies, qual-
ity of future specialists’ training, educational process, labo-
ratory workshop on ecology.

Введение
Экологическая безопасность функционирования 

производственных процессов является столь же значи-
мой, как, собственно, и выбор путей достижения эконо-
мической эффективности в той или иной области произ-
водства. Предполагается, что в дальнейшем, экологи-
ческие требования, регламентирующие деятельность 
предприятий, будут только ужесточаться [1]. Для пре-
подавателей вузов это значит, что подготовка специа-

листов, особенно технических, должна учитывать эти 
процессы, разрабатывая соответствующие методиче-
ские материалы для накопления теоретических знаний 
и практических навыков, которые по итогам обучения 
определяют уровень сформированности профессио-
нальных компетенций будущего специалиста.

Нет необходимости доказывать, что современная 
экология представляет собой сложную систему взаимо-
связанных областей. Знания в этой дисциплине охва-
тывают вопросы от детальной проработки влияния 
конкретных антропогенных факторов на окружающую 
среду до философских мировоззрений, раскрывающих 
закономерности развития общества в тех или иных при-
родных условиях [2].

Мы определи для нашего исследования наибо-
лее важную, на наш взгляд, тему: «Загрязнение почвы 
в районе промышленного предприятия». С одной сто-
роны, она достаточно объемна, поскольку охватывает 
сразу несколько проблем практики природопользо-
вания [3], с другой — достаточно универсальна для 
внедрения в учебный процесс, в частности, по таким 
направлениям подготовки, как машиностроительные, 
приборостроительные и авиастроительные специ-
альности.

Выбор почвы в качестве объекта исследований 
не случаен, поскольку почва — это классический ста-
бильный индикатор степени техногенного загрязнения 
природы. Загрязняющие вещества легко мигрируют 
в воде или воздухе, почва же накапливает их в себе, 
давая достаточно точную информацию как о времени, 
так об интенсивности их проникновения на различных 
участках территории [4]. Промышленные объекты фор-
мируют широкие токсичные зоны. Становясь техно-
генными очагами, они создают существенную угрозу 
для живых организмов, растительности, животных 
и, в итоге, состояния здоровья человека. Таким обра-
зом, непрерывный мониторинг концентрации уровня 
токсикантов в почве промышленных зон, а также тен-
денций изменения их состава, является актуальной 
проблемой. В дальнейшем, под термином «мониторинг 
состояния почвы» будет рассматриваться система мер, 
направленных на наблюдение за состоянием обшир-
ного земельного фонда, а также своевременного обна-
ружения изменений в нем, оценки данных изменения, 
прогнозирования, предупреждения и быстрого устра-
нения, вызванных изменениями, негативных послед-
ствий (рис. 1) [5].

Методология
Целью данной работы являлось обучение осно-

вам экологической безопасности, разработка спосо-



Инновационные практики образовательных организаций

102 Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (51) 2023

бов приобретения знаний об экологической безопасно-
сти в деятельности промышленных предприятий, рас-
сматриваемых нами как один из факторов повышения 
уровня сформированности профессиональных компе-
тенций будущих специалистов.

В ходе исследования нами использовались различ-
ные методы [6–8]: системно- структурный метод, позво-
ливший нам корректно и системно сформулировать 
задачи, выработать наиболее эффективную страте-
гию их решения; сравнительный метод, или описатель-
ный, который мы применяли для сравнения результа-
тов различных процессов и явлений, поскольку эти про-
цессы изучались на различных территориях и в раз-
личное время. Таким образом, устанавливаются про-
странственные и временные различия. Примененный 
статистический метод представляет собой комплекс 
приемов по получению, анализу и интерпретированию 
количественных данных, характеризующих те или иные 
явления (природные, социально- экономические и т. д.). 
В качестве основного инструмента достижения постав-
ленных целей был выбран мониторинг состояния почвы 
в промышленных зонах. Для его реализации использо-
вался ряд анализов [9]:

Механический анализ (другое название грануломе-
трический), который заключается в подсчете, в про-
цессе исследования, гранул (механических частиц) 
в полученных пробах почвы, а также распределении 
их на фракции по размеру и весу. Такой анализ позво-
ляет определить вид почвы, выявить количество глины, 
песка и других, присутствующих в ней, компонентов.

Химический анализ представляет собой сочетание 
ряда методик по определению содержания различных 
химических элементов в почве. Данный тип анализа 
позволяет показать степень насыщения питательными 
веществами, присутствие тяжелых металлов, потреб-
ность в удобрениях.

В соответствии с поставленной целью частично 
были использованы различные технологии и методы — 
фотометрический метод, хроматографический и дру-

гие. Для оценки состояния почвы использовался замер 
водородного показателя pH.

Водородный показатель pH — это универсальный 
критерий, применяемый в большинстве методов эко-
логического анализа (как прямых, так и косвенных). 
Например, замер данного показателя позволяет уста-
новить кислотность среды и, в зависимости от резуль-
татов, предпринять действия для изменения состояния 
исследуемой системы.

Произведение концентрации водородных ионов 
на концентрацию гидроксильных — это постоянная 
величина (в  химически чистой воде). Данная кон-
станта равна 10–14 при 25 ºС. Она также остается неиз-
менной в присутствии сложных веществ, диссоцииру-
ющих с выделением водородных и (или) гидроксиль-
ных ионов. В чистой воде концентрации таких ионов 
составляют 10–7 моль/дм3, что принимают за нейтраль-
ное состояние раствора. В кислых растворах концен-
трация  [Н+] больше 10–7 моль/дм3, а  в  щелочных — 
меньше [10].

Для удобства работы с концентрациями водород-
ных ионов в воде используют параметр, представля-
ющий собой десятичный логарифм таких концентра-
ций, взятый с обратным знаком. Эту величину обозна-
чают pH (pH = –lg[Н+]) и называют водородным пока-
зателем.

Помимо мониторинга состояния почвы, величина pH 
используется во многих сферах. Например, для характе-
ристики качества воды, оценки состояние ее кислотно- 
основного равновесия. Развитие водной биоты, агрес-
сивное воздействие воды на металлы и бетон зави-
сит от величины pH. В целом, значения водородного 
показателя, меняясь в широком диапазоне, позволяют 
судить о наличии и концентрации в составе анализиру-
емой системы кислот или оснований.

Результаты
После формулировки целей работы и выбора сово-

купности инструментов для их достижения, автором 

Рис. 1. Схема проведения мониторинга состояния почвы
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был проведен подробный анализ учебного процесса 
и методического обеспечения образовательных про-
грамм высших учебных заведений города Ульяновска. 
Основное внимание было сосредоточено на вузах, 
осуществляющих подготовку инженеров: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.  П.  Бугаева» (УИГА) 
и ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный техниче-
ский университет» (УлГТУ).

Итогом анализа стала разработка практикума 
по изучению загрязненности почв, включающего поле-
вое и лабораторное исследование.

План проведения полевого практикума:
1. Группа студентов делится на подгруппы по 3–4 

человека.
2. Для каждой подгруппы формулируются задачи 

и цели исследования.
Грамотное определение задач, объема выполняе-

мых работ, границ исследуемой территории и ожидае-
мых результатов гарантирует быстрое, безопасное про-
ведение полевых работ, позволяет правильно реализо-
вать химико- аналитическую программу лабораторных 
исследований, влияет на точность обработки получен-
ных материалов и составление отчета.

3. Проводится процедура подготовки к полевому 
исследованию.

Как правило, подготовка включает в себя сбор 
сведений о территории исследования и об источни-
ках загрязнения (расположение, объем и тип произ-
водства, образующиеся отходы). Разрабатывается 
классификация почв, проводится предварительное 
разбиение территории на участки по природным усло- 
виям.

В целом требуется как можно более полный анализ 
опубликованных и фондовых материалов о зоне про-
водимых работ (геология, климат, растительность, тип 
почвы, гидрология, назначение территории).

На картах выбирают расположение площадок для 
забора точечных проб.

4. Группа выезжает на место и проводит исследова-
ния согласно поставленным задачам.

Отбор точечных проб осуществляют по схеме [11]:
— Каждая проба должна включать в себя часть 

почвенного покрова, характерную для генетических 
горизонтов данного вида почвы.

— При проведении сравнительных исследований 
условия отбора проб незагрязненной и загрязненной 
почвы должны быть идентичны.

— При обширном загрязнении почвы исследуемые 
зоны размечают по координатной сетке, точно указы-
вая их координаты и нумерацию.

— Пробы берутся на площадках, выбранных так, 
чтобы избежать влияния окружающей среды на резуль-
таты анализов.

— Сетка контрольных участков должна периодиче-
ски пересматриваться, динамично меняться в зави-
симости от результатов исследований, проведенных 
ранее, или других сведений.

— Полученные пробы перед обработкой следует 
детально описать, снабдить этикеткой.

— Все манипуляции с пробами (упаковка, транс-
портировка, хранение и т. д.) должны осуществляться 
с использованием стандартизированных инструмен-
тов, аппаратуры, материалов и реактивов.

5. По результатам выезда оформляется паспорт 
исследуемого участка и журнал почвенных исследо-
ваний.

План проведения лабораторного практикума:
1. В лаборатории пробы почв рассыпают на бумаге, 

пергаменте или кальке, разбивают крупные комья, 
выбирают неоднородные включения (корешки, камни, 
насекомых, кости животных и др.). Отобранные обра-
зования анализируют отдельно.

2. Образцы почвы высушивают на воздухе, перети-
рают в ступке пестиком и просеивают через сито с раз-
мером отверстий не более 2 мм.

3. Выбирается метод дальнейшего исследования.
Наиболее простым и наглядным способом экс пресс- 

ана лиза почв является определение рН в сус пен зии. 
При выборе данной методики в 5 мл подготовленной 
почвы добавляют 20–25 мл воды или раствора соли, 
после чего встряхивают закрытый сосуд до образова-
ния однородного раствора и выдерживают для уста-
новления равновесия (порядка 2 часов).

Для замера водородного показателя pH исполь-
зуют специальные приборы — pH-метры (ионометры). 
Существует несколько разновидностей таких инстру-
ментов: самый простой и доступный — индикатор-
ная (лакмусовая) бумага, но есть и более сложные. 
Например, для точного определения значений рН 
водных вытяжек используют стеклянные электроды 
(рабочие электроды — при измерении рН менее 10, при 
больших значениях рН — специальные). Суть мето-
дики состоит в следующем: в суспензию, получен-
ную по схеме, описанной выше, опускают рабочий 
электрод и электрод сравнения (в подобных гальва-
нических элементах, как правило, используют кало-
мельный электрод — Pt|Hg|Hg2Cl2|Cl–, или хлорид сере-
бряный — Ag(тв.), AgCl(тв.) |КCl (водн.)). После чего 
измеряют электродвижущую силу. Методика тре-
бует построения проверочного графика для стандарт-
ного буферного растворов. Имеющаяся на рН-метрах 
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шкала также настраивается по стандартным раство-
рам [12].

При определении величины рН необходимо учиты-
вать ряд особенностей. Например, органический мате-
риал, содержащийся в пробе (торфяная почва), может 
снижать скорость оседания суспензии. Суспензия 
известковой почвы обладает существенным газопогло-
щением и может буквально впитывать СО2 из окружа-
ющей среды. Во всех этих случаях наблюдается неста-
бильность или смещение показаний рН.

Следует отметить, что в зависимости от возможно-
стей учебного заведения перечень используемых мето-
дов можно расширить. При исследовании почв также 
применяются [13]:

Минералогический анализ. Позволяет получить 
сведения о наличии в почве минералов (как пер-
вичных, так и вторичных), составляющих более 90 % 
от массы земли. В составе грунта можно выделить 
следующие составляющие: илистая, коллоидная, 
глинистая. Для каждой из них разработан специаль-
ный метод анализа, позволяющий получить сведе-
ния о происхождении грунта, а также особенностях 
его выветривания.

Радиологический анализ. Позволяет получить све-
дения о наличии и уровне радиационного загрязнения 
почвы. Он актуален, если вблизи участка находится или 
может находиться источник радиации (АЭС, захороне-
ние радиоактивных отходов). В процессе исследова-
ний используют специальный прибор — спектрометр, 
результаты обрабатывают с учетом «Норм радиацион-
ной безопасности».

Токсикологический анализ. Позволяет установить 
наличие в почве токсинов (нефтепродукты, свинец, 
ртуть и другие). В большинстве случаев анализ про-
водится по схеме: рачков дафния и (или) водоросли 
хлорелла подселяют в водный раствор исследуемой 
земли, по их смертности устанавливают степень ток-
сической опасности.

Микробиологические исследования. Данный тип ана-
лиза позволяет установить количество населяющих 
почву микроорганизмов (бактерий, водорослей и т. д.). 
После определения их концентрации в 1 грамме сухой 
земли, можно сделать ряд выводов, например, о био-
логической активности почвы или присутствии пато-
генных микроорганизмов.

Заключение
Разработанная методика была успешно исполь-

зована на  лабораторных занятиях по  дисциплине 
«Экология». В качестве объектов исследования были 
выбраны зоны аэродромов, эксплуатируемых УИГА [14] 

и промышленные предприятия, являющиеся базами 
практик УлГТУ.

Уже на этапе полевого исследования студенты 
смогли получить предварительные результаты. 
Например, обнаружение таких растений, как лабазник 
вязолистный и бальзамин, позволило сделать вывод 
о возможном залегании грунтовых вод вблизи объ-
екта [15]; цвет почвы дал представление о наличии 
в ней глины, песка и ряда других компонентов.

Механический анализ в условиях лаборатории вуза 
позволил определить точно, сколько глины и песка 
содержал грунт, а также по ряду косвенных характери-
стик предварительно установить тип почвы. Например, 
по низкой скорости прогрева, плохой воздухопроницае-
мости и хорошей пластичности при увлажнении почва, 
исследованная студентами УлГТУ, была классифициро-
вана как суглинистая.

Химический анализ был реализован по схеме:
1) в мерном сосуде 4–5 г почвы заливали 5 мл рас-

твора хлористого калия, после чего смесь взбалты-
вали в течение 3–4 мин и отстаивали в течение 2 часов, 
до разделения на четко выраженные слои;

2) далее 1 мл отстоянной суспензии помещали 
в фарфоровое лабораторное блюдце и окунали в нее 
стандартную полоску индикаторной бумаги;

3) изменившую цвет полоску индикатора сопостав-
ляли со шкалой уровня кислотности и делали выводы 
о состоянии почвы в отобранных образцах. Так, сту-
дентами УлГТУ было установлено, что почва на иссле-
дуемом участке имела слабокислую среду, что также 
соответствовало результатам механического анализа — 
почва суглинистая.

Эти данные явились основанием для общей оценки 
экологического состояния почвы и окружающей среды, 
представленные в соответствующей разработанным 
методическим материалам отчетной форме.

Итоговый опрос студентов, проведенный в конце 
периода обучения, показал, что полевое и лаборатор-
ное исследования способствовали более быстрому 
усвоению и закреплению теоретического мате риала 
по  целому ряду тем экологической дисциплины. 
Преподаватели специальных дисциплин отметили рост 
интереса со стороны учащихся к вопросам экологиче-
ской безопасности производства, что привело к рас-
ширению круга обсуждаемых на занятиях вопросов, 
а также разработке новых направлений исследований 
в курсовых и выпускных работах.

Таким образом, можно сделать вывод, что внедре-
ние в рабочую программу экологических дисциплин 
лабораторного практикума может способствовать фор-
мированию у обучающихся профессиональных компе-
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тенций и накоплению знаний об экологической безо-
пасности в деятельности промышленных предприя-
тий, что, безусловно, способствует повышению каче-
ства обучения будущих экологов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ДРАМАТИЗАЦИИ» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

USING COLLABORATION PROJECTS INCLUDING THE DRAMATIZATION METHOD 
IN TEACHING THE FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. Авторами представлены результаты 
эксперимента, которые показывают целесообразность 
разработки и использования в учебном процессе кол-
лаборационных проектов с включением элементов 
технологии «драматизации». Обосновано, что разра-
ботанные и внедренные в образовательную практику 
проекты способствовали повышению мотивации сту-
дентов к изучению иностранного языка. Эксперимент 
проводился в группах студентов, изучающих немецкий 
язык как второй иностранный.

Ключевые слова: коллаборация, коллаборационный 
проект, включение технологии «драматизации», обуче-
ние иностранному языку.

Abstract. The authors present the results of the experi-
ment, which show the feasibility of developing and using col-
laborative projects in the educational process with the inclu-
sion of elements of the “dramatization” method. The projects 
developed and implemented in educational practice helped 

to increase the motivation of students to learn a foreign lan-
guage. The experiment was conducted in groups of students 
studying German as a second foreign language.

Keywords: collaboration, collaboration project, the 
“drama tization” method usage, foreign language training.

Введение
Значимые для современного общества изменения 

в социальной, экономической, культурной и полити-
ческой сферах определили новые подходы и требова-
ния к подготовке педагогических кадров. Особо важ-
ным является не только высокий профессионализм 
и специальные умения педагога, но и такие непрофес-
сиональные качества, как творчество, толерантность, 
ассертивность, навыки эффективного межкультурного 
взаимодействия, сформированная мотивация к даль-
нейшему обучению и совершенствованию.

На фоне изменения в сферах экономики, образо-
вания и культуры России необходимо еще раз подчер-
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кнуть важность знания иностранного языка как инстру-
мента межкультурного общения и самореализации лич-
ности [3, с. 231; 4; 5; 15, с. 2].

Современное состояние высшего образования буду-
щих учителей характеризуется пересмотром и внедре-
нием новых стандартов. Согласно новым требованиям 
приоритетной задачей образования является формиро-
вание общекультурных, общепрофессиональных, про-
фессиональных компетенций, необходимых для подго-
товки выпускника к педагогической, проектной, иссле-
довательской и культурно- просветительской деятель-
ности. На первый план при обучении иностранному 
языку выходит профессиональная составляющая.

Таким образом, актуальность исследования, один 
из этапов которого представлен в данной статье, обу-
словлена необходимостью дальнейшего развития 
эффективных практик в подготовке будущих педаго-
гов. Социально- экономические, политические и куль-
турные тенденции в современном обществе коррек-
тируют требования к организации образовательного 
процесса, определяют новый подход к формированию 
творческого потенциала учителя.

Цель исследования — обоснование целесообразно-
сти разработки и использования в учебном процессе 
коллаборационных проектов, обеспечивающих мотива-
цию обучающихся к изучению дисциплины, к сотворче-
ству и решению поставленной коммуникативной задачи 
на практическом занятии.

Идея научного поиска связана с  применением 
в проектах технологии «драматизации» при обучении 
немецкому языку. Новизна исследования представлена 
как разработка конкретных учебных тактик обучения 
немецкому языку будущих педагогов на основе колла-
борационных проектов с включением элементов тех-
нологии «драматизации».

Современное занятие по  иностранному языку 
должно не только формировать умения речевого обще-
ния, но и давать возможности обучающимся реализо-
вать себя творчески, проявлять инициативу и само-
стоятельность. Личностные результаты профессио-
нальной составляющей будущего учителя при освое-
нии основной образовательной программы должны 
отражать и общие (надпрофессиональные) компетен-
ции и качества:

— сформированность мировоззрения, основанного 
на диалоге культур, на различных формах обществен-
ного сознания, на осознании своего места в поликуль-
турном мире;

— толерантное поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим нега-
тивным социальным явлениям;

— эстетическое отношение к миру, включая эсте-
тику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений;

— владение языковыми средствами — умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства.

На наш взгляд, формированию этих качеств буду-
щего учителя способствует совместное обучение. Это 
объясняет наше обращение к понятию коллаборации. 
Этот термин можно встретить в экономике, социоло-
гии. В естественных науках речь идет о «сотрудниче-
стве», которое всегда происходило и будет происходить 
во взаимодействии между партнерами. «Коллаборация 
содержит в себе отсылку на совместно созданный про-
ект, в который каждый участник привнес что-то харак-
терное от себя» [9].

Технология коллаборации — процесс совместной 
деятельности в какой-либо сфере двух и более людей 
для достижения общих целей, при которой происхо-
дит обмен знаниями, обучение и достижение согла-
сия. Как правило, «этот процесс требует наличия руко-
водящего органа, при этом форма руководства может 
быть и общественной при сотрудничестве равноправ-
ных членов сообщества» [10].

Методология
Обучение в коллаборации рассматривается в педа-

гогике как модель, подход, метод и образовательная 
технология. Н. В. Павельева [7] видит реализацию идеи 
такого обучения в подготовке проектов в группах, орга-
низации семинаров, в ходе которых происходит поиск 
информации, ее обсуждение, дебаты и принятие общего 
решения. Такой подход требует совместной работы сту-
дентов и преподавателя. Зарубежные исследователи 
Дж. МакИннерни и Т. Робертс представляют коллабо-
ративное обучение как модель организации процесса 
обучения [14]. Главная роль на занятиях отводится 
обучающимся, их самостоятельной работе во взаимо-
действии, в то время как преподаватель выполняет 
функцию наблюдателя, наделенного мудрым опытом. 
И. Ю. Тарханова считает, что групповая работа в ходе 
коллаборативного обучения позволяет приобрести вос-
требованные навыки. Такое обучение нацелено на при-
обретение обучающимися гибкости и открытости, так 
как процесс идет в естественных условиях творческого 
взаимодействия и активности [11]. На формирование 
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востребованных качеств характера и умения сотрудни-
чества, как утверждает Ш. С. Асилова, влияет социаль-
ное и эмоциональное развитие личности, происходя-
щее в процессе обучения в коллаборации [1]. Е. С. Полат 
отмечает в своих работах, что совместное обучение 
является интересным и эффективным, развивает обу-
чающихся как интеллектуально, так и нравственно, 
и является востребованным методом обучения [8].

Педагогическая практика авторов позволила выя-
вить преимущество совместного обучения: это возмож-
ность самореализации и преодоление порога неуве-
ренности, страха сделать ошибку, говоря на иностран-
ном языке, преодолеть неуверенность в своих силах 
и с сокурсниками, и с тьютером (преподавателем). 
А это — приобретение умений договариваться, эффек-
тивно решать поставленные задачи. В аспекте межкуль-
турного взаимодействия «обучающиеся должны быть 
открыты к встрече с иными социокультурами, что станет 
залогом успешной интеграции и ассимиляции» [2, с. 87].

В педагогическом контексте уточним этот тезис сле-
дующим образом: если обучение строится на соперни-
честве, то обучающиеся ставят во главу свои личные 
учебные успехи, проблемы других уходят на послед-
нее место. Совместное обучение, напротив, постро-
ено на принципах взаимопомощи и взаимодействия. 
Все участники группы чувствуют общую ответствен-
ность за успех каждого, а каждый несет ответствен-
ность за успех группы, то есть старается выполнить 
работу максимально точно и быть эффективным. Такая 
совместная деятельность учит обучающихся проявлять 
самостоятельность в учебе и готовит их к будущей про-
фессиональной жизни.

Итак, акцентируем еще раз смысл коллаборатив-
ного обучения: это «общая ответственность за выпол-
нение учебных задач и достижение ситуации успеха 
каждым обучающимся, раскрытие его возможно-
стей» [6]. Целью коллаборативного обучения иностран-
ному языку является развитие навыков сотрудниче-
ства по совместному решению поставленной комму-
никативной задачи с учетом погружения участников 
в общий коммуникативный контекст. Важность колла-
борации студентов при работе над совместными про-
ектами диктуется законом «Об образовании в РФ» [12].

В качестве одного из приемов обучения в сотруд-
ничестве мы рассматриваем технологию «драматиза-
ции». Анализ научных источников и прикладных работ 
в педагогической практике позволил авторам прове-
денного эксперимента сделать вывод об эффективно-
сти применения этой технологии в учебном процессе. 
Усиливающим и мотивирующим фактором в обучении 
иностранным языкам является то, что «драматизация» 

в проектах обучения иностранному языку — это «гармо-
ничное сочетание театрального искусства с педагогиче-
ским процессом по своим целям и принципам постро-
ения (коллективность, распределение ролей, необ-
ходимость педагогического руководства)» [13, с. 41]. 
Технология «драматизации» является эффективной 
формой работы с обучающимися, так как вызывает 
интерес не только к изучению иностранного языка, 
но и к культуре его народа, а также развивает умение 
держаться на сцене, работать с аудиторией, преодоле-
вать неуверенность. Использование элементов дра-
матизации при изучении иностранного языка способ-
ствует совершенствованию фонетических, лексиче-
ских и грамматических навыков; учит грамотно исполь-
зовать фразы и клише в разных ситуациях, понимать 
речь собеседника; углубляет знания по страноведе-
нию и литературе страны изучаемого языка; позволяет 
на практике использовать полученные знания; учит 
работать в команде и добиваться успеха.

Результаты
Исходным предположением нашего исследования 

явилось то, что реализация процесса обучения будущих 
педагогов (на примере практических занятий по немец-
кому языку как второму иностранному) имеет выражен-
ную специфику, проявляющуюся в социокультурном, 
психолого- педагогическом форматах, в изменении педа-
гогической и методической организации процесса обу-
чения. Мы выбрали разработку коллаборационных про-
ектов с включением элементов технологии «драмати-
зации». Педагогический эксперимент был организован 
и проведен среди студентов третьего — пятого курсов 
второй специальности (немецкий язык) факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВО «Южно- Уральский государ-
ственный гуманитарно- педагогический университет».

Педагогический коллаборационный проект в нашем 
случае — это сценарий мини-спектакля классиче-
ской сказки на немецком языке, структурно он имеет 
несколько этапов. Ниже представлен разработанный 
авторами совместно со студентами один из примеров 
проекта.

При изучении темы «Постановка мини-спектакля 
сказки на немецком языке» студентам было предложено:

— прочитать текст сказки братьев Гримм «Золотой 
гусь» (на немецком языке), предварительно ознакомив-
шись с глоссарием по теме;

— ответить на вопросы преподавателя в группе: 
Какова основная идея сказки? Что необходимо учесть 
при подготовке «драматизации» сказки с точки зре-
ния и языка, и культурных особенностей предъявле-
ния сказки? и т. д.;
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— представить краткую аннотацию к сказке (8–10 
предложений) на русском и немецком языках;

— совместное обсуждение будущего сценария: учет 
возможностей, способностей и собственно уровня зна-
ния языка всех участников спектакля для максималь-
ного раскрытия на сцене;

— совместное обсуждение (под руководством пре-
подавателя) основной линии сюжета мозговым штур-
мом, распределение поручений: написание текстов, 
подбор музыки и песен, технические вопросы оформ-
ления спектакля.

Совместный творческий процесс обеспечивает соз-
дание волшебства спектакля. Каждая роль индиви-
дуальна, совместно творчески дорабатывается и раз-
вивается. Преподаватель по-настоящему становится 
«зрителем», задача которого — объективно оценить 
спектакль: с позиций адекватной передачи идеи спек-
такля, уровня лексических, грамматических, фонети-
ческих и других языковых реализаций представлен-
ного мини-спектакля.

Именно на этом этапе проекта проявляется эффект 
метода «драматизации». В этот момент важна совмест-
ная работа над ролями, когда студенты становятся 
и артистами, и режиссерами, и зрителями: смотрят 
на процесс со стороны и советуют, что и как можно 
улучшить. Успех постановки зависит от успеха каж-
дого, поэтому коллективное творчество способствует 
осуществлению взаимного контроля работы. Студенты 
с интересом следят за работой друг друга, прислушива-
ются к мнению своих товарищей и стараются контро-
лировать свое поведение и речь.

За три года обучения студенты экспериментальных 
групп подготовили инсценировки поэтических произ-
ведений: «Лес ной царь» И. Гете, «Перчатка» Ф. Шил -
лер, отрывки из произведений немецкой литературы: 
«Крошка Цахес» Э. Т. А. Гофмана, «Ковар ство и любовь» 
Ф.  Шил лера, из  сказок: «Бре мен ские музыканты», 
«Король Дроз до бо род», «Золотой гусь» братьев Гримм, 
«Снеж ная королева». Одна из экспериментальных сту-
денческих групп участвовала в конкурсе театральных 
постановок на немецком языке на базе МБУК «Объе ди-
не ние городских библиотек» г. Маг ни то гор ска со сказ-
кой «Бре мен ские музыканты». Результат был очевиден 
и подтвердил педагогическое ожидание: творческая 
деятельность в рамках коллаборационного проекта 
вдохновляет студентов на изучение языка, совершен-
ствует их профессиональные компетенции.

В качестве подтверждения мы приводим данные 
эмпирического исследования.

Педагогический эксперимент был проведен среди 
студентов старших курсов, изучающих немецкий язык 

как второй иностранный язык по выбору на факуль-
тете иностранных языков ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 
Экспериментальная группа составила 42 человека, кон-
трольная группа — 25 человек. Со студентами экспе-
риментальных групп работа в течение трех лет велась 
в русле коллаборативного обучения с применением 
метода «драматизации».

На разных этапах эксперимента было проведено 
анкетирование студентов с целью выявления интереса 
к изучению второго иностранного языка. В качестве 
критерия мы выделили учебную мотивацию и опреде-
лили три уровня его сформированности: низкий, сред-
ний и высокий.

На констатирующем и формирующем этапах сту-
денты оценивали (отметив «да или «нет») следующие 
предлагаемые позиции (табл. 1).

Таблица 1
Позиции анкетирования студентов 

для оценки их ответов

1 Считаете ли Вы, что знание второго иностранного языка 
является значимым для будущей профессиональной 
деятельности?

2 Изучение второго иностранного языка для Вас 
профессиональная необходимость или желание?

3 Помогает ли участие в коллаборационных проектах 
совершенствовать фонетический, лексический, 
грамматический уровень знаний изучаемого языка?

4 Мне интересно участвовать в проектах на иностранном 
языке (учебные мини-спектакли, включение в них 
элементов «драматизации»)

5 Заинтересованы ли Вы в получении более глубоких знаний 
о культуре изучаемого языка, художественных ценностей 
и классической литературы этой страны?

6 Я оцениваю уровень своего творчества и возможности 
участия в мини-спектаклях на иностранном языке как 
достаточный

7 У меня достаточно выраженное желание изучать 
немецкий язык как второй иностранный

8 Уровень моей активности на занятиях достаточно высок
9 На практических занятиях предпочтительной для меня 

является работа в команде
10 Есть ли у Вас желание передать полученные умения 

в обучении языку своим будущим ученикам?

Ниже представлены результаты анкетирования 
(табл. 2).

Обучение в экспериментальных группах велось 
в течение трех лет в форме коллаборации с примене-
нием элементов метода «драматизации». Контрольные 
группы обучались по обычной программе. Проведя 
повторное анкетирование среди студентов эксперимен-
тальных и контрольных групп на завершающем этапе 
эксперимента, мы получили следующие результаты, 
которые представили в таблице (табл. 3).
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Таблица 2
Распределение студентов 

экспериментальных и контрольных групп 
по уровням сформированности учебной мотивации 

в ходе констатирующего эксперимента

Группы
Уровень сформированности 

мотивации
Низкий Средний Высокий

Экспериментальные 6 24 10
15 % 60 % 25 %

Контрольные 3 15 7
12 % 60 % 28 %

Таблица 3
Распределение студентов 

экспериментальных и контрольных групп 
по уровням сформированности учебной мотивации 

в ходе завершающего этапа эксперимента

Группы
Уровни сформированности 

мотивации
Низкий Средний Высокий

Экспериментальные 0 22 18
0 % 55 % 45 %

Контрольные 4 18 3
16 % 72 % 12 %

Проанализировав данные таблицы, мы можем 
сделать вывод, что после проведенного экспери-
мента в экспериментальных группах уровень сфор-
мированности мотивации значительно повысился. 
Анкетирование не выявило студентов с низким уров-
нем мотивации. Количество студентов с высоким 
уровнем мотивации повысилось на 20 % по сравне-
нию с предыдущими результатами. Количество студен-
тов со средним уровнем сформированности мотива-
ции (55 %) чуть больше, чем с высоким (45 %). Уровень 
сформированности мотивации в контрольных группах 
немного понизился. Количество студентов с высоким 
уровнем мотивации уменьшилось на 16 % по сравнению 
с предыдущими результатами. За счет этого повыси-
лось количество студентов со средней мотивацией 
на 12 % и с низкой на 4 %, такое общее понижение моти-
вации у студентов контрольных групп последнего семе-
стра обучения можно объяснить накопленной устало-
стью, когда им приходится работать над дипломным 
исследованием и одновременно готовиться к практи-
ческим и лабораторным занятиям. Результаты опытно- 
экспериментальной работы по созданию коллабора-
ционных проектов с элементами драматизации на уро-
ках иностранного языка позволили выявить значитель-
ное повышение мотивации к его изучению. Студенты 

экспериментальных групп отмечают положитель-
ное отношение к немецкому языку, как к дисциплине, 
где им всегда интересно, где они находят поддержку 
и помощь, где проявляют творчество и сплачиваются, 
работая вместе.

По результатам эксперимента в контексте разра-
ботанных коллаборационных проектов с использова-
нием метода «драматизации» при обучении немецкому 
языку как второму иностранному студенты проявили:

— устойчивый интерес к дисциплине;
— желание передавать свои умения применять 

метод «драматизации» ученикам, изучающим ино-
странный язык;

— накопление межкультурных знаний;
— преодоление порога в общении;
— толерантность, уважение к согруппникам и их 

мнениям;
— приобретение навыков эффективного общения;
— повышение мотивации будущих педагогов к обу-

чению и языковому многообразию.
Эксперимент позволил также определить уме-

ния студентов, сформированные в процессе обучения 
на основе разработанных проектов. К этим умениям 
мы относим:

— оценивать и изменять поведенческие характери-
стики в интерактивном общении;

— вести диалог в моделируемых ситуациях;
— работать в команде;
— моделировать коммуникативное поведение 

и возможность для обучающихся приобрести каче-
ства медиа тора.

Заключение
Представленные результаты эксперимента на кон-

кретных примерах обучения немецкому языку пока-
зали целесообразность выбранных учебных тактик, 
обеспечивающих в образовательной практике повы-
шение мотивации студентов к изучению иностранного 
языка. Предлагаемый подход к созданию коллабораци-
онных проектов, включающих технологию «драматиза-
ции», позволяет поддерживать мотивацию к изучению 
иностранного языка на высоком уровне, способствует 
формированию необходимых коммуникативных навы-
ков и компетенций обучающихся. Экспериментальная 
работа по использованию разработанной технологии 
как элемента коллаборационной проектной деятель-
ности субъектов учебного процесса показала, что орга-
низация совместного обучения формирует у студентов 
критическое мышление, способствует их самоорганиза-
ции и саморегуляции, учит работать в команде и нести 
ответственность за общий успех.
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Перспективой исследования является дальнейшая 
разработка коллаборационных проектов, включающих 
различные технологии обучения иностранным языкам 
и обеспечивающих повышение мотивации будущих учи-
телей к освоению дисциплины.
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Аннотация. В статье представлены результаты 
опроса студентов- первокурсников вуза, проведенного 
с целью выявления их отношения к чтению и изуче-
нию литературы. Акцентировано внимание на основ-
ных барьерах, препятствующих активному чтению, 
интересу к художественной литературе в молодежной 
среде, упомянуты некоторые дидактические ошибки 
преподавателей- филологов, приводящие к сниже-
нию уровня интереса обучающихся к чтению, учебным 
занятиям по литературе. Из личного опыта преподава-
ния отобраны и предложены формы работы, приемы 
и техники, способствующие повышению интереса 
молодых людей и к занятиям по литературе, и к чте-
нию в целом.

Ключевые слова: литературное образование и моло-
дежная среда; повышение интереса молодого поко-
ления к чтению; мотивация обучающихся к занятиям 
по литературе.

Abstract. The article presents the results of a survey 
of first-year students of the institute, conducted to identify 
their attitude to reading and studying literature. Attention is 
focused on the main barriers that prevent active reading and 
interest in literature among the youth, are mentioned some 
didactic mistakes of philologists, leading to a decrease in 
the level of students’ interest in reading, classes in litera-
ture. From the personal experience of teaching, the forms 
of work, methods and techniques that contribute to increa-
sing the interest of young people in literature lessons and in 
reading in general are selected and proposed in the article.

Keywords: literary education and youth environment; 
increasing the interest of the younger generation in reading; 
motivation of students to study literature.

Введение
Сегодня в свете активно обсуждаемых проблем 

литературного образования [3; 4; 8] преподаватели- 
филологи обращают особое внимание на отсутствие 
интереса обучающихся к чтению художественной лите-
ратуры, низкий уровень их читательской культуры, что 
в свою очередь отражается на качестве устной и пись-
менной речи подрастающего поколения [1; 2]. Слабая 
техника чтения, отсутствие понимания читаемого тек-
ста, низкий уровень мотивации к изучению литературы 
в школе — все это является причинами того, что моло-
дые люди все меньше читают. Кроме того, конкуренцию 
чтению, книге на современном этапе составляют такие 
явления современной массовой культуры, как компью-
терные игры, интернет, телевидение.

В  процессе обучения и  изучения дисциплины 
«Литература» школьники и студенты предпочитают 
не читать произведения целиком (особенно, если речь 
идет об объемных повестях, романах), а ограничива-
ются чтением пересказов, кратких содержаний текстов, 
размещенных во Всемирной сети, просмотром художе-
ственных фильмов, снятых по мотивам изучаемых про-
изведений. Безусловно, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого 
за 15 минут чтения на популярном у молодежи сайте 
«Брифли.ру» в кратком изложении или одноименная 
мелодрама британского режиссера Джо Райта за два 
с небольшим часа — это и быстро, и удобно, вот только 
эффект от такого знакомства с одним из романов рус-
ского классика невелик: в лучшем случае обучающиеся 
знают героев, сюжетную линию, что явно недостаточно 
ни для глубокого анализа текста, ни для его интерпрета-
ции на учебном занятии. Более того, поверхностное зна-
комство учащихся с художественными произведениями 
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никогда не позволит достичь конечной цели литератур-
ного образования — воспитать «грамотного компетент-
ного читателя, человека, имеющего стойкую привычку 
к чтению и потребность в нем как средстве познания 
мира и самого себя, человека с высоким уровнем язы-
ковой культуры, культуры чувств и мышления» [6, с. 24].

Отдельно следует также упомянуть имеющие 
место быть дидактические ошибки преподавателей- 
филологов. Например, на занятиях по литературе часто 
можно наблюдать директивный стиль руководства 
работой обучающихся, заключающийся в отсутствии 
свободы интерпретации (преобладающим на таком 
уроке является или мнение самого педагога, или, чаще 
всего, существующее мнение литературоведов, крити-
ков относительно изучаемого произведения, на при-
нятие которых преподаватель и пытается настроить 
группу учащихся). Не менее часто встречается и такая 
ситуация, когда преподаватель вместо того, чтобы 
активизировать работу с текстом на занятии посред-
ством дискуссии, учебного диалога, сосредотачива-
ется на пересказе содержания произведения, пере-
даче его смыслов, представлении художественного 
своеобразия. И в первом, и во втором случае ограни-
чивается, а иногда и полностью блокируется так необ-
ходимое при работе с художественным текстом твор-
ческое воображение обучающихся, не формируются 
навыки публичного представления / отстаивания соб-
ственной точки зрения на какое-либо произведение, 
выражения собственного отношения к прочитанному. 
Занятия по литературе становятся однообразными, 
скучными, что, в свою очередь, снижает и мотивацию 
к чтению в дальнейшем.

Стоит отметить, что низкий уровень интереса моло-
дежи к чтению как таковому, и чтению художественной 
литературы, в частности, является на сегодняшний день 
глобальной проблемой. Например, Джессика Е. Мойер 
из университета Миннесоты в своем исследовании, 
посвященном изучению различий в интересе к чтению 
в молодежной среде, ссылаясь на данные, полученные 
Национальным фондом искусств в 2007 г., пишет, что 
в среднем, американцы в возрасте от 15 до 23 лет про-
водят за просмотром телевизора почти два часа в день, 
и всего 7 минут их ежедневного свободного времени 
занимает чтение [9]. Профессор Ягеллонского универ-
ситета (Польша) Анна Янус- Ситаж, много лет занима-
ющаяся проблемами чтения в школе, в 2016 г. опубли-
ковала монографию с тревожащим названием «В поис-
ках читателя», в которой отмечается, что современные 
молодые люди все больше не понимают фундаменталь-
ного значения чтения, а уровень их читательской актив-
ности с каждым годом только снижается [10].

Методология
С целью выявления уровня мотивации к чтению 

художественной литературы и изучению дисциплины 
«Литература» у молодежи в 2021/22, 2022/23 учебных 
годах был проведен анонимный опрос среди студентов 
1-го курса, обучающихся по различным направлениям 
подготовки в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры». В опросе приняли участие 157 сту-
дентов очной и заочной форм обучения.

Выбор в качестве фокус- группы студентов- перво-
курс ни ков был обусловлен двумя причинами: во-пер вых, 
большая часть молодых людей (особенно среди обучаю-
щихся очной формы обучения) — это вчерашние выпуск-
ники школ, в памяти которых очень хорошо сохранились 
впечатления от уроков литературы в их образовательных 
учреждениях, и которые, гипотетически, в своей массе 
должны быть людьми читающими, поскольку многие 
из них сдавали ЕГЭ по литературе, необходимый для 
поступления в вуз культуры; во-вто рых, студенты 1-го 
курса всех направлений подготовки продолжают изучать 
литературу в вузе, т. е. осваивают дисциплины «Лите-
ра тура», «Миро вая литература», «Рус ская литература», 
«Зару беж ная литература» (в зависимости от выбранного 
направления подготовки и профиля).

Анализ полученных в ходе опроса данных позволил 
выявить существующие проблемы в области литера-
турного образования молодого поколения, предложить 
приемы и техники работы с обучающимися с целью 
повышения их интереса к чтению и урокам литературы.

Результаты
По субъективной оценке, читательская активность 

опрошенных находится на  среднем уровне: только 
35,7 % респондентов считают, что читают много, 25,4 % 
студентов считают, что читают достаточно и 38,9 % — 
читают мало. При этом, почти половина обучающихся 
(49,6 %) отметила, что чтение художественной литера-
туры для них чаще всего обязательство, а не удоволь-
ствие (читаются тексты, заданные программой по лите-
ратуре, или произведения для постановок — обучающи-
мися режиссерско- педагогического факультета). Среди 
респондентов, которые отметили, что читают мало, 
основными причинами редкого чтения, отсутствия инте-
реса к художественной литературе названы следующие:

— «просто не люблю читать», «это скучно / не инте-
ресно»;

— «не хватает времени»;
— «школьная программа по литературе отбила все 

желание читать».
Выявлен среди опрошенных и респондент, кото-

рый считает, что в нашей «жизни и так много проблем, 
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зачем забивать себе голову еще чужими, выдуманными 
историями».

При этом меньший читательский интерес у студен-
тов вызывают поэтические тексты (только 22,9 % опро-
шенных отметили, что любят читать лирику), с большим 
удовольствием читается проза. И это вполне объяс-
нимо: чтение и понимание поэтического текста требует 
большей умственной работы, больших усилий. В русле 
современных когнитивных (нейропоэтических) иссле-
дований экспериментально доказано, что при чтении 
поэтического текста по сравнению с прозой наблю-
дается «более высокая активность в лобной и височ-
ной коре головного мозга, а также в целом ряде дру-
гих областей» правого полушария; у человека, читаю-
щего стихотворение и пытающегося осмыслить про-
читанное, в работе оказываются задействованными 
зоны мозга, «связанные с обработкой эмоционально 
окрашенной информации, которые активируются при 
прослушивании музыки», зоны, отвечающие за самона-
блюдение, автобиографическую память, воображение 
и понимание психики другого человека [7, с. 355–356].

Если говорить о жанровых предпочтениях, то наи-
более любимыми, интересными для себя студенты- 
первокурсники называют фантастику (и фэнтези как 
ее разновидность), детективы, а также исторические 
романы. То есть в двух первых случаях речь идет о тех 
жанрах, которые практически не встречаются среди 
изучаемых в школе, организациях СПО, вузах нефило-
логической направленности произведений.

В целом можно говорить о существовании ряда 
барьеров, препятствующих активному чтению, инте-
ресу к книге в молодежной среде:

1) культурный барьер, это и трудности в распознава-
нии знаков культуры (мифов, символов, исторических 
событий, фактов культуры и т. д.) в художественном тек-
сте, созданном в другую эпоху, и влияние современной 
массовой культуры (наличие иных, более привлекатель-
ных, нежели чтение, способов времяпрепровождения);

2) языковой барьер, а именно — ориентация на язык 
повседневного общения (отсюда трудности в прочтении 
метафор, архаизмов, существующих в текстах предше-
ствующих эпох, отсутствие понимания читаемого про-
изведения);

3) негативное отношение к чтению как таковому, 
обычно вызванное отсутствием навыков беглого чте-
ния, нежеланием читать непонятные, слишком объем-
ные тексты, отсутствием усидчивости и мотивации, 
а также недостатком свободного времени.

Как отмечают исследователи, «в создавшейся доста-
точно сложной и неоднозначной ситуации с литератур-
ным образованием актуальным для методической науки 

является не только решение вопроса обновления содер-
жания литературного образования, но и обоснование 
методологических подходов к изучению классических 
произведений, внедрение наиболее эффективных прие-
мов, методик и технологий анализа и интерпретации 
текстов, поиск таких инструментов познания, с помо-
щью которых возможно наиболее оптимальное осозна-
ние и освоение литературных знаний» [5, с. 73]. Не каса-
ясь достаточно сложного и дискуссионного вопроса, 
связанного с необходимостью пересмотра программы 
литературного образования, остановимся на тех прие-
мах и техниках, использование которых в рамках учеб-
ных занятий, на наш взгляд, способно повлиять в луч-
шую сторону на сложившуюся ситуацию и изменить 
отношение обучающихся и к чтению, и изучению такой 
учебной дисциплины, как литература. Очевидно, что для 
преподавателей литературы, работающих в образова-
тельных организациях СПО и ВО, это вызов, поскольку 
их обучающиеся (подростки, молодые люди) приходят 
со сложившимся еще в школе отношением к чтению, уро-
кам литературы, и часто это отношение, мягко говоря, 
прохладное (позволим себе здесь привести несколько 
высказываний наших обучающихся из личных бесед: 
«Я не люблю читать и не буду», «В школе ни одного про-
изведения полностью не прочитал, а итоговое сочи-
нение очень хорошо написал», «Мой папа говорил, что 
«Слово о полку Игореве» не читал, и ничего, уважае-
мый человек…», «У нас в семье никто не читает, и никто 
от этого не умер» и под.), однако очевидно и то, что если 
не пытаться что-либо с таким скептическим отношением 
к чтению, литературе делать, то ситуация только усугу-
бится, а через пару десятилетий мы получим поколение, 
не способное к творческому воображению, не обладаю-
щее эстетическим вкусом, с особым, деформированным, 
отношением к нравственности и другими недостатками.

Итак, начнем с того, что как бы преподаватель- 
филолог не был ограничен рамками учебной программы 
(с ее литературным каноном и определенным объемом 
часов, отводимых на изучение дисциплины), можно 
и  нужно предоставить обучающимся (хотя  бы раз 
в семестр) некоторую свободу в выборе анализируе-
мого на уроке произведения. Например, на первом заня-
тии можно несколько минут уделить беседе с обучаю-
щимися с целью выявления их читательских интересов 
(каких авторов, какие произведения читают), и здесь 
есть вероятность того, что несколько человек назовут 
одно и то же произведение или одного и того же автора, 
популярного в молодежной среде. Преподавателю 
останется только предложить группе запланировать 
работу с этим или иным текстом названного автора 
на одном из занятий, продумать его структуру, формы 
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работы, задания. Например, в одной из подобных бесед 
у наших студентов прозвучала фамилия Р. В. Сенчина; 
с его романом «Елтышевы», как оказалось, знакомы 
были несколько человек, после недолгой дискус-
сии группа сошлась во мнении взять это произведе-
ние для анализа на занятии, и хотя в рамках модуля 
«Современный литературный процесс» рабочей про-
граммой было предусмотрено семинарское занятие 
по совершенно другому тексту иного автора, мы согла-
сились с их выбором. Результат превзошел все ожида-
ния: вся группа действительно прочитала текст, и, хотя 
мнения в ходе обсуждения проблематики, читательские 
оценки произведения студентов разнились, на заня-
тии не было ни одного не высказавшегося обучающе-
гося. Мотивирующими факторами в данной ситуации, 
по нашему мнению, выступали два: во-первых, обучаю-
щиеся в подобной ситуации видели, что преподаватель 
учитывает их интересы в планировании тематики заня-
тий, что программа дисциплины может быть гибкой; 
во-вторых, самостоятельно выбрав произведение для 
обсуждения, студентам, в случае, если они не подгото-
вятся к занятию (не прочитают текст), сложно было бы 
объяснить это традиционным «начал читать и не закон-
чил: скучное / неинтересное произведение».

Если в ходе подобной беседы будет выявлен низ-
кий уровень интереса обучающихся к чтению, можно 
предложить им в формате мозгового штурма или запол-
нения ментальной карты (на листе ватмана, который 
позже может быть размещен на стене в учебной ауди-
тории) ответить на вопрос «Почему стоит читать?». 
Опыт использования данной техники показывает, что 
студенты, в большинстве своем, правильно понимают 
ценность чтения. Среди ответов обучающихся обычно 
встречаются следующие: чтение доставляет удоволь-
ствие; читая, мы пополняем свой словарный запас; чте-
ние тренирует мозг; чем больше читаешь, тем больше 
знаешь и, следовательно, меньше зависишь от других; 
читать сложные произведения трудно, а преодолевать 
сложности нужно уметь и т. д.

Как вариант, предыдущую форму работы можно пре-
вратить в более творческую, задав студентам на дом 
эссе на тему «Что чтение художественной литературы 
дает лично мне?». Проверка данных работ поможет 
преподавателю сразу выявить обучающихся, нуждаю-
щихся в повышении мотивации, стимулировании со сто-
роны для формирования стойкого интереса к чтению.

Положительный отклик со стороны обучающихся 
обычно находит и  занятие, к  которому они готовят 
небольшое убеждающее выступление на тему «Книга, 
которую стоит прочитать всем». Студенты сами выби-
рают автора, текст (как правило, это их любимое произ-

ведение) и с воодушевлением делятся впечатлениями 
о книге, немного рассказывают об авторе, жанре, про-
блематике, героях, убеждают одногруппников, почему это 
произведение заслуживает их внимания. Подобного рода 
занятие учит не только подготовке убеждающей речи, 
формирует навыки публичного выступления, но и спо-
собствует более близкому знакомству обучающихся друг 
с другом (согласно поговорке: скажи мне, что ты читаешь, 
и я скажу, кто ты), помогает найти в группе единомышлен-
ников, людей со схожими читательскими вкусами, а пре-
подавателю дает возможность сформировать представ-
ление о читательских интересах молодежи, понять, какие 
книги и почему привлекают ее внимание.

Как правило, список художественной литературы, 
предназначенной для чтения в рамках учебной дис-
циплины, содержит не только обязательный минимум, 
но и рекомендуемые к прочтению произведения (так 
называемое, чтение по выбору). Как показывает прак-
тика, редко кто из студентов пользуется этим списком 
дополнительной литературы. Интерес обучающихся 
к чтению художественной литературы за рамками про-
граммных произведений можно вызвать, используя 
технику «Первое предложение». В течение учебного 
семестра / года преподаватель читает обучающимся 
несколько предложений из книг, им прочитанных, и про-
сит обучающихся записывать понравившиеся, с ука-
занием автора и источника (оформлять записи лучше 
в виде таблице). Название техники — условное, препода-
ватель может зачитывать не обязательно первые пред-
ложения произведения, это могут быть первые предло-
жения главы, строчки из стихотворения, реплики персо-
нажей пьес. Конечная цель такой работы заключается 
в формировании некоего индивидуального списка про-
изведений для прочтения, ведь если обучающийся запи-
сал какую-то мысль из книги, значит, она ему понрави-
лась, заинтересовала его, и есть вероятность того, что 
он захочет это произведение прочитать.

Применять можно данную технику и для того, чтобы 
поддержать читательский интерес студентов к про-
граммным произведениям. Часто бывает так, что, начав 
читать, обучающийся бросает начатое произведение 
только потому, что первые несколько страниц показа-
лись ему слишком скучными. Поэтому уже на первых 
занятиях, посвященных какому-либо произведению, 
преподаватель может или сам прочитать, или включить 
для прослушивания обучающимся фрагмент аудио-
книги, который явно может заинтересовать молодых 
читателей, создаст интригу, заставит их читать дальше.

Расширению горизонта литературы для чтения спо-
собствует и техника «Минута чтения»: например, в тече-
ние месяца преподаватель в начале учебного занятия 
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представляет обучающимся интересные фрагменты 
из художественных произведений, критики, публици-
стики, а затем уже сами обучающиеся проводят такие 
минуты чтения, делясь отрывками понравившихся им 
текстов. По времени данная форма работы занимает 
всего минуту урока, зато конечный результат значи-
тельный — пробуждение интереса к прочтению конкрет-
ных произведений, познание читательского опыта дру-
гих людей (педагога, одногруппников). В конце семе-
стра / учебного года можно в форме устной беседы или 
небольшой письменной работы обсудить со студен-
тами «Минуту чтения». Здесь можно предложить каж-
дому из обучающихся представить свои аргументы «за» 
или «против» минуты чтения, попросить их высказаться 
о лучших минутах чтения (чем были для них полезны, 
чему научили и т. д.).

В ходе работы над конкретным произведением про-
верить уровень знакомства с текстом обучающихся 
можно с помощью техники «Золотые мысли из рас-
сказа / повести / романа …». Задание можно выпол-
нять на листах формата А4 или развороте тетради, 
можно даже попросить обучающихся завести отдель-
ную небольшую тетрадь для такой работы. Суть зада-
ния: просим обучающихся по ходу домашнего (само-
стоятельного) чтения конкретного произведения выпи-
сывать в левую колонку таблицы понравившиеся им 
цитаты (реплики героев, интересные авторские суж-
дения), ключевые слова главы и т. п., правая колонка 
таблицы остается под комментарий, который обучающи-
еся могут написать или сразу, или на одном из занятий. 
В комментариях они могут соглашаться с записанной 
мыслью, спорить с ней, связывать ее с иными выска-
зываниями (мыслями других авторов, пословицами, 
поговорками). И, например, в конце недели или через 
неделю с момента получения задания можно посмо-
треть, насколько обучающиеся продвинулись в чтении 
произведения, что вызывает их читательский интерес 
в тексте, пишут ли они комментарии сразу или ждут, 
когда затронутая в высказывании проблема, поднятая 
тема будет обсуждаться на занятии. Может случиться 
так, что обучающиеся формально подойдут к выполне-
нию такого задания, например, выпишут первые, бро-
сившиеся им в глаза предложения, в таком случае пре-
подаватель вправе задать вопрос, почему эта мысль 
из текста, по мнению обучающегося, заслуживает вни-
мания, почему именно ее он выписал.

При работе с поэтическим текстом, с целью повы-
шения интереса обучающихся к последнему, вместо 
традиционных анализа и интерпретации по наводящим 
вопросам педагога, можно организовать со студен-
тами «Форум критиков». В учебной группе всегда можно 

найти несколько обучающихся, любящих поэзию, с удо-
вольствием работающих с такими текстами, этим обу-
чающимся и будет отведена роль критиков, которые 
садятся за стол перед учебной группой и обсуждают 
прочитанное стихотворение. Остальные студенты 
не только слушают их беседу, но и могут активно зада-
вать вопросы, просить разъяснений относительно непо-
нятных в произведении мест, соглашаться или не согла-
шаться с мнением «специалистов».

Интересной формой работы с поэтическим текстом 
для студентов может быть следующая: после прочте-
ния / прослушивания стихотворения в течение несколь-
ких минут обучающиеся сами формулируют вопросы, 
на которые, по их мнению, следовало бы ответить, ана-
лизируя, интерпретируя произведение; преподава-
тель записывает вопросы на доске. А затем предла-
гается или общегрупповая работа по поиску ответов 
на вопросы (в данном случае целесообразно, чтобы пре-
подаватель расположил записанные на доске вопросы 
в логическом порядке), или работа в мини-группах (каж-
дая такая группа получает один или несколько вопро-
сов и готовит на них ответы в течение отведенного педа-
гогом времени, по истечении которого представляет 
результаты своей работы оставшейся части аудитории).

Проведенный опрос среди студентов 1-го курса пока-
зал, что большая часть из них положительно оценивает 
уроки литературы, которые у них были в школе. Так, 
62,4 % респондентов охарактеризовали эти занятия как 
интересные, только 7 % назвали их малоинтересными, 
остальные обучающиеся затруднились с ответом. Для 
того, чтобы сделать занятия по литературе интерес-
ными для максимального числа обучающихся, необхо-
димо как можно чаще предлагать им задания творче-
ского, игрового, дискуссионного характера. Например, 
для обучающихся по направлению подготовки «Дизайн», 
«Графический дизайн» можно предложить создать в гра-
фическом редакторе иллюстрацию к одной из сцен про-
изведения, нарисовать портрет конкретного героя после 
какого-либо события в его жизни и т. п., все это потре-
бует от студентов внимательного прочтения произведе-
ния (его фрагмента), осмысления, работы воображения. 
Подобное задание можно легко превратить в конкурс, 
внеся в работу элемент соревновательности, с обяза-
тельным награждением победителей.

Творческим заданием для обучающихся по направ-
лениям подготовки, связанным с музыкальным искус-
ством, может быть подбор музыкального произведе-
ния (его фрагмента), максимально точно передающего 
настрой поэтического текста или состояние героя про-
заического произведения, с обязательным на занятии 
обоснованием своего выбора.
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В качестве игровых заданий может быть пред-
ложена работа по составлению для одногруппников 
кроссворда, проверяющего знание текста произведе-
ния, особенностей (черт) какого-либо героя, или орга-
низация суда над литературным персонажем (Евгением 
Онегиным, Мастером, Ильей Обломовым и т. д.) с обя-
зательным распределением ролей в учебной группе 
(судьи, обвинители, защитники).

И еще один важный, на наш взгляд, момент: из зада-
ний, с которыми встречаются на занятиях по литературе 
обучающиеся, следует убрать тесты. Предупреждая воз-
ражения, отметим, в условиях ограниченного объема 
часов, отводимого на изучение литературы, тесты как 
форма контроля позволяют преподавателю быстро оце-
нить уровень знаний обучающихся, их знакомство с тек-
стом (особенно, если тест создан с помощью приложе-
ний Google Forms, Learning Apps, проверяющих его авто-
матически). Однако такая форма контроля абсолютно 
бессмысленна, когда речь идет о работе с художествен-
ным текстом. На занятиях по литературе обучающихся 
нужно учить критически мыслить, выражать свои мысли 
словами, убеждать, отстаивать собственную точку зре-
ния, интерпретировать, оценивать. Опытный преподава-
тель за те 10–15 минут, которые могут быть предназна-
чены для написания теста, сумеет предложить группе 
такой вариант работы, который заставит студентов 
и подумать, и оформить свои мысли в устной или пись-
менной форме (это могут быть заранее распечатанные 
индивидуальные вопросы, предполагающий краткий 
ответ в письменной форме, задания формата «закончите 
высказывание», «вставьте пропущенные слова», напри-
мер, это могут быть прилагательные в тексте, дающем 
характеристику одному из героев произведения и т. д.).

Заключение
Пылкого и опытного читателя не нужно убеждать, 

чтобы он взялся за книгу, познакомился с новым для 
него произведением. Однако многие обучающиеся 
сегодня воспринимают чтение как очередное задание, 
которое необходимо выполнить, как что-то придуман-
ное и навязанное им преподавателем. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо приложить все усилия, чтобы убе-
дить молодых людей, что это не так, показав, что чте-
ние может дать им безграничное удовольствие, при-
нести пользу.

Пробуждение мотивации к чтению требует со сто-
роны преподавателя- предметника сложного комплекса 
действий. Нет простого инструмента, который мотиви-
ровал бы молодежь читать. Очевидно также, что мы 
не можем применять один и тот же подход ко всем обуча-
ющимся. Чтобы увеличить шансы на успех, необходимо 

использовать на занятиях по литературе разнообразные 
формы работы, приемы и техники, представить моло-
дым людям множество причин, по которым им следует 
читать. Более того, преподаватели должны на собствен-
ном примере показать, насколько ценно чтение (напри-
мер, вывешивание в учебной аудитории списков прочи-
танных преподавателем книг, личные беседы с обуча-
ющимися могут стать для них информацией о педагоге 
как о человеке, который часто и много читает, а потому 
с ним всегда интересно поговорить, и возможно, кто-то 
из молодых людей последует этому примеру).

И  еще одно важное замечание: преподаватели 
должны перестать осуждать все, что читают их сту-
денты (чтение для удовольствия важнее, чем принуж-
дение и страх быть не понятым). Выбор вместе с обу-
чающимися неканонического чтения, т. е. таких произ-
ведений, которые сам преподаватель ранее не читал, 
а затем обмен первыми впечатлениями между педа-
гогом и учащимися, дискуссия о прочитанном, анализ 
различий в понимании текста — все это, по нашему мне-
нию, может принести определенную пользу.
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КИНОПЕДАГОГИКА 
КАК РЕСУРС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

FILM PEDAGOGY 
AS A RESOURCE FOR THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

Аннотация. В статье представлено исследование 
по проблеме поиска новых методов эмоционального 
развития будущих педагогов в процессе профессио-
нальной образовательной подготовки на примере обра-
зовательного курса «Технологии инклюзивного образо-
вания». Авторы приводят теоретическое обоснование 
и описание первичных результатов создания, апроба-
ции фильмокейса как модернизированного средства 

кинопедагогики. Показано, что фильмокейс как сред-
ство эмпатийного развития обучающихся имеет разную 
целевую направленность и может быть активно исполь-
зован в профессиональном педагогическом образова-
нии студентов.

Ключевые слова: фильмокейс, медиаобразование, 
кино пе да го гика, кинотерапия, технологии обучения и вос-
питания, профессиональное педагогическое образование.
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Abstract. The article presents a study on the problem 
of finding new methods of emotional development of future 
teachers in the process of professional educational training 
on the example of the educational course “Technologies of 
inclusive education”. The authors provide a theoretical justi-
fication and description of the primary results of making and 
testing a film-case as a modernized means of film pedagogy. 
It is showed that the film-case as a means of empathic deve-
lopment to inclusive education can have different target ori-
entation and should be actively used in the professional peda-
gogical education of students.

Keywords: filmcase, media education, film pedagogy, 
film therapy, technologies of education and upbringing, pro-
fessional pedagogical education.

Введение
В современном образовании взят ориентир на поиск 

и использование новых эффективных технологий обуче-
ния и воспитания. Среди актуальнейших трендов в этом 
процессе можно назвать цифровизацию и создание циф-
ровой образовательной среды, деловые игры и имита-
ционные технологии, кейс-технологии и многие другие. 
Признавая эффективность этих перечисленных иннова-
ционных тенденций, можем констатировать, что преи-
мущественно они направлены на расширение содержа-
ния образования и развитие когнитивных компетенций 
обучающихся. Значительно меньше внимания уделя-
ется формированию системы ценностей, развитию эмо-
ционального и эмпатийного отношения к содержанию, 
комплексному развитию личности будущих педагогов.

Эти убеждения послужили основанием формули-
ровки цели статьи: описание первичных результатов 
создания, апробации фильмокейса как модернизи-
рованного средства кинопедагогики. Новизна заяв-
лена авторами как разработка конкретных подходов 
к использованию фильмокейса при организации само-
стоятельной работы будущих педагогов.

Огромным потенциалом в этой области обладает 
медиаобразование и его раздел — кинопедагогика [8]. 
Медиаобразование как понятие включает в себя такие 
компоненты, как:

— педагогическая наука, изучающая влияние 
средств массовой информации на детей и подрост-
ков, и разрабатывающая теоретические вопросы под-
готовки учащихся к встрече с миром СМИ;

— практическая совместная деятельность учителя 
и учащихся по подготовке детей и подростков к исполь-
зованию средств массовой информации и к пониманию 
роли медиа в культуре и восприятии мира;

— образовательная область, содержанием которой 
являются знания о роли средств массовой информации 

в культуре и восприятии мира и умения эффективной 
работы с медийной информацией [4, с. 32].

Методология
Кинопедагогика с позиции Ю. Н. Усова — это «…сово-

купность приемов, основанных на совместном или 
индивидуальном просмотре, анализе и обсуждении 
видеосюжетов из художественных фильмов, обладаю-
щих социально значимыми и привлекательными с куль-
турной точки зрения смыслами» [11].

Медиаобразование имеет уже почти вековую исто-
рию мирового развития в ведущих странах, в том числе 
и  в  России. Сформировалось даже уже несколько 
отдельных направлений, различающихся по целям, 
аудитории разного возраста, степень самостоятель-
ности и  другие. Если ранее средства кинопедаго-
гики использовались преимущественно интуитивно, 
то теперь необходимо научное и теоретическое обосно-
вание, экспериментальная проверка и подтверждение 
эффективности. Трудно найти столь же влиятельные 
методы и средства воспитания, чем те, которые объеди-
нены в кинопедагогике и медиаобразовании. Они рас-
ширяют кругозор, активизируют познавательные про-
цессы, формируют личностное эмоциональное и эмпа-
тийное отношение к содержанию образовательного 
процесса. Таким образом можно содействовать нако-
плению жизненного опыта, совершенствовать речевые 
и коммуникативные навыки и т. д. Современный кине-
матограф постоянно расширяет области своего влия-
ния на зрителей. Он сочетает в себе развлекательную, 
эстетическую, познавательную, воспитательную, акси-
ологическую, развивающую и многие другие функции.

Трудно не согласиться с мнением Бондаренко Е. А., 
что современный этап кинопедагогики должен быть 
теснее связан с научными исследованиями, такими как 
оценка семиотического влияния пространства фильма 
(мультфильма и др.), определения закономерностей 
влияния их на психику человека, оценка и проектиро-
вание эмоционального отклика, возможно с последую-
щим формированием установки или ценностного отно-
шения личности. Это возможность приобщиться к цен-
ностям человеческой культуры.

Изучение научных исследований в данной области 
педагогики позволило нам сделать предварительный 
вывод о современных целевых ориентирах медиа-
влияния (кинопедагогики, медиаобразования, кино-
писихологии, кинотерапии):

1. «Способность лучше адаптироваться в  мире 
медиа культуры, освоить язык средств массовой 
информации, уметь анализировать медиатексты и т. д.» 
[13, с. 55].
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2. «Современному подростку не хватает эмоцио-
нального освоения мира, формирования критического 
(аналитического) мышления, грамотности в освоении 
нового информационного пространства…» [2, c. 11].

3. «Умение адекватно воспринимать и интерпрети-
ровать экранные произведения позволяет зрителям 
глубже понять жизнь современного общества, происхо-
дящие в нем социальные изменения. Кинопедагогика 
и медиаобразование учат зрителей создавать сложные 
интеллектуальные и социальные построения на основе 
фактов визуальной культуры современности» [10, с. 9].

4. «Использование метода кинопедагогики для фор-
мирования социально- позитивного мышления школь-
ников» [12].

5. «…способствует развитию творческих способно-
стей школьника. Алгоритм оптимизирует желание смо-
треть, читать, думать, делать выводы. Используя дан-
ный алгоритм, ученик средней школы прорабатывает 
следующие навыки: усиление внимания, умение видеть 
детали, использовать элементы анализа кинопроизве-
дения от частного к общему и наоборот» [1, с. 4].

6. «Кинотерапия в широком смысле — метод, входя-
щий в систему арт-терапии: в ее основе лежит исполь-
зование художественных фильмов в качестве свое-
образных терапевтических метафор. В узком смысле 
кинотерапия — специфический инструмент воздействия 
на человека, входящий в состав различных психотера-
певтических систем» [5, c. 276].

7. «Способность обучать человека на доступном ему 
языке, в понятном для него диапазоне метафор и обра-
зов — это один из мощнейших инструментов современ-
ного образовательного пространства» [6].

Мы полностью разделяем мнения современ-
ных кинопедагогов (Н. Л. Карповой, М. М. Даниной, 
Н. В. Кисель ни ко вой, А. И. Шувикова) о том, что «воз-
растающая популярность кинематографического мате-
риала позволяет использовать его и как средство обу-
чения, и как средство психологического воздействия 
с целью реабилитации или коррекции личности паци-
ента в психотерапии. Но способность воспринимать 
кино в его целостности — не врожденное свой ство чело-
веческой психики. Анализ основных законов воздей-
ствия элементов «киноязыка» на человека требует спе-
циального изучения» [5, c. 275].

Традиционная технология применения методов 
и средств кинопедагогики включает 4 основных этапа:

1. Определение ключевой проблемы (темы) и под-
бор соответствующего видеосюжета или фильма.

2. Совместный или индивидуальный просмотр.
3. Рефлексия, включающая анализ и обсуждение 

просмотренного.

4. Выбор эффективной стратегии формирования 
социопозитивного мышления обучающихся.

С учетом специфики поставленной цели нам потре-
бовалось изменить и дополнить эту схему. Целью 
исследовательской работы был поиск эффективных 
форм организации самостоятельной работы студен-
тов (СРС) в процессе профессионального образова-
ния. Наибольший образовательный эффект, как пока-
зала опытно- экспериментальная работа по организа-
ции СРС, оказывает фильмокейс.

За основу берем определение доктора социоло-
гических наук, профессора Сурмина Ю. П., в котором 
кейс является «моделью преподаваемой учебной дис-
циплины, ее определенного раздела и тем. Он должен 
быть таким, чтобы позволял использовать и откры-
вать для студента неоднозначное знание. Отсюда кейс 
выступает познавательной или гносеологической моде-
лью. В нем представлено знание, с одной стороны, нор-
мативное, а, с другой стороны, неоднозначное, веро-
ятностное, стохастическое знание, которое выте-
кает не из закономерности, а из варианта реализации 
ситуа ции. Именно первое, нормативное знание задает 
практическую сферу кейса, накладывает ограничения 
на него как на праксеологическую модель. Второй вид 
знания, по сути дела, моделирует процессы познава-
тельного творчества студентов» [9, c. 69–71].

Мы характеризуем эту категорию «Фильмокейс» 
следующим образом:

Фильмокейс — это гносеологическая и познаватель-
ная модель раздела или темы преподаваемой учеб-
ной дисциплины, включающая в себя экранизацию 
реального (близкого к реальности) случая, который 
побуждает обучающихся к анализу проблемы, приня-
тию решения и ответственности за его последствия. Он 
включает в себя содержательно- когнитивный компо-
нент: история главных героев, сюжетная линия и эмо-
циональный компонент: эмоциональные пережива-
ния персонажей, эмоциональный фон, эмоциональную 
и эмпатийную реакции на сходные жизненные и про-
фессиональные ситуации.

Создавая фильмокейс, мы опираемся на три базо-
вые стороны моделирования как метода исследования:

— гносеологическую (модель отражает основные 
необходимые стороны реального объекта);

— логическую (как совокупность мыслительных 
операций, определение возможных связей между 
реальностью жизни и реальностью фильма);

— функциональную (сбор, систематизация и струк-
турирование информации).

Опытно экспериментальная работа по использова-
нию фильмокейса для организации СРС проводилась 
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на материалах образовательного курса «Технологии 
инклюзивного образования» в Томском государствен-
ном педагогическом университете. В эксперимент были 
включены 70 студентов разных факультетов, в учебный 
план которых была включена эта дисциплина. Целевым 
ориентиром мы определили эмоционально- эмпа тий-
ную готовность (ЭЭГ) будущего педагога к инклюзив-
ному образованию. Курс имеет свою специфику:

— курс включает в себя только часы лекционных 
занятий и часы для организации самостоятельной 
работы студентов;

— информационная готовность не обеспечивает 
принятие ценностей инклюзивной культуры. А теоре-
тический материал сложно подкрепить фото- и видео- 
примерами (закон о защите личных данных, необходи-
мость разрешения родителей, тайна диагноза и др.);

— педагогическая практика не включает задания 
из этого раздела педагогики, так как нельзя привлекать 
внимание к детям с особыми образовательными потреб-
ностями во избежание дидактогении таких учеников.

Основные дидактические характеристики фильмо-
кейса как педагогического средства:

— логика организации (идеи фильмов иллюстрируют 
основное содержание учебного курса);

— информационное содержание с эмоциональным 
окрасом;

— определение «точек внимания» (перечень вопро-
сов, на которые нужно найти ответ в ходе просмотра);

— таймменеджмент (возможность контроля вре-
мени, что особо важно для домашнего задания и орга-
низации самостоятельной работы);

— мобильность (возможность учета возрастной спе-
цифики, направления подготовки студентов);

— возможность использования дополнительных 
инновационных методов и технологий для синерге-
тического эффекта (эссе, методы дискуссии, методы 
визуализации, Google- мониторинг и т. д.);

— контроль формы работы (индивидуально, в парах, 
в группах, в том числе спонтанных (друзья, близкие и т. д.);

— доступность (удобное время, доступность в сети).
Основные психологические характеристики филь-

мокейса как педагогического средства:
— проектирование эмоционального влияния (относи-

тельно выбора сюжета фильмов и составление кейсов);
— эффект «эмоциональной включенности зрителя», 

эмоциональное вовлечение в действие при просмотре;
— развитие психологической готовности и педаго-

гической эмпатии.

Результат
Фильмокейс для самостоятельной работы студен-

тов в курсе «Технологии инклюзивного образования» 
(полный / базовый) (табл. 1) был сформирован с уче-
том ряда характеристик:

— кинофильм должен полно и достоверно показы-
вать нозологию и проблему развития ребенка;

Таблица 1
Полный / базовый фильмокейс для самостоятельной работы студентов 

в курсе «Технологии инклюзивного образования»

Название Режиссер Актерский состав Нозология Время
Чудо (2017) Стивен Чбоски Джулия Робертс, Оуэн Уилсон, 

Нейт Пуллман, Джейкоб Трамбле и др.
синдром Тричера- 
Коллинза или челюстно- 
лицевой дистоз

113 мин.

Каждый 88 (2015) Дарья Лебедева Дмитрий Ендальцев и др. аутизм 26 мин
Временные 
трудности (2018)

Михаил Расходников Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов, 
Илья Рязанов и др.

ДЦП 86 мин

Великан (1998) Питер Челсом Шэрон Стоун, Элден Хенсон, Киран Калкин, 
Гарри Дин Стэнтон

синдром Моркио, ЗПР 100 мин

Класс коррекции 
(2014)

Иван Твердовский Мария Поезжаева, Филипп Авдеев, 
Никита Кукушкин, Наталья Павленкова, 
Ольга Лапшина

разные 85 мин

Саймон Бирч (1998) Марк Стивен Джонсон Йен Майкл Смит, Джозеф Маццелло, 
Эшли Джадд, Оливер Платт, Джим Керри

синдром Моркио 114 мин

Перед классом 
(2008)

Питер Уэрнер Джеймс Волк, Трит Уильямс, 
Доминик Скотт Кэй, Сара Дрю и др.

синдром Туретта 95 мин

Сотворившая чудо 
(2000)

Надя Тэсс Элисон Эллиотт, Халли Кейт Айзенберг, 
Невилл Эдвардс, Кейт Гринхаус

сенсорные нарушения, 
комплексный дефект

95 мин

Звездочки 
на земле (2007)

Аамир Кхан, Амол Гуптэ Даршил Сафари, Аамир Кхан, Тиска Чопра, 
Випин Шарма

дислексия, дисграфия 165 мин.

Тэмпл Грандин 
(2010)

Мик Джексон Клэр Дэйнс, Джулия Ормонд,
Дэвид Стрэтэйрн, Кэтрин О’Хара

аутизм 107 мин.
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Рис. 1. Самооценка уровня приобретенных обучающимися знаний и навыков

Таблица 2
Тема эссе как точка особой эмоциональной и содержательной концентрации 

(вариант организации самостоятельной работы обучающихся)

Тема эссе (10–15 предложений) К фильму
Психологические трудности детей в инклюзивном образовании Чудо (режиссер: Стивен Чбоски, 2017)
Проблемы выбора стиля воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью Временные трудности (режиссер: Михаил 

Расходников, 2018)
Социальные отношения детей с ОВЗ с миром. Проблемы и перспективы Великан (режиссер: Питер Челсом, 1998)
Какие качества личности важны для педагога, работающего с «особыми» детьми? Сотворившая чудо (режиссер: Надя Тэсс, 2000)

— главный герой показан в детстве (или временной 
период детство — взрослость);

— каждый фильм определен по индексу эмоцио-
нального воздействия, проверенному в процессе экс-
перимента;

— кейс включает фильмы с положительным и отри-
цательным индексом эмоционального воздействия для 
большего эмоционального воздействия.

Признавая, что восприятие информации — процесс 
личностный и индивидуальный, зависящий от ведущей 
субмодальности, установок, жизненного опыта лично-
сти, мы подбирали содержание кейса эксперименталь-
ным путем [3; 7]. Нами были определены положитель-
ные и отрицательные индексы фильмов на основе ана-
лиза реакции экспериментальных групп (70 студентов). 
Определение этих индексов проводилось с помощью 
упрощенной и модифицированной методики Кэррола 
Изарда «Шкала дифференцированных эмоций» (ШДЭ). 
Она используется для определения эмоционального 
состояния с помощью шкалы значимости эмоций. 
В теоретической концепции Изарда, а далее и в его 
методике развивается положение о 10 базовых эмо-
циях: интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвра-
щение, презрение, страх, стыд и вина (3 варианта каж-
дой эмоции — 30 шкал). Каждая из этих эмоций опре-
делялась в 3 уровнях:

1 — переживание полностью отсутствует;
2 — переживание выражено умеренно;

3 — переживание выражено сильно.
Для дополнительной дифференциации также опре-

делялись индексы позитивных и негативных эмоций 
в эмоциограмме (эмоциональный отклик).

Базовый фильмокейс является основой для состав-
ления рабочего кейса (по часовой нагрузке курса, спе-
цифике обучающихся и т. д.). Рабочий вариант вклю-
чает, как правило, 4–5 основных (обязательных) филь-
мов к просмотру и столько же позиций предлагается 
к просмотру по желанию студента. Основной блок кино-
фильмов сопровождается заданием по написанию эссе 
к заданной теме (табл. 2).

По оценке уровня знаний, умений и навыков, а также 
интересу к предложенным темам для самостоятель-
ной работы, был сделан вывод: большинство студен-
тов сочли его с позиций обучения результативным, 
полезным и приемлемым по временному наполнению. 
Результаты ответов студентов представлены на рис. 1. 
Образовательная компонента состояла из содержания 
лекционного материала и содержания кейсов для само-
стоятельной работы.

По анкетам опроса 90 % будущих педагогов оце-
нили положительно результат курса (86 % на «отлично» 
и 13 % на «хорошо»). Рефлексируя свой вклад в изуче-
ние курса 33 % считали, что работали «достаточно усер-
дно», 58 % — «усердно» и 3 % «очень усердно». Это пока-
зывает высокую степень заинтересованности и задей-
ствованности обучающихся.
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По инициативе студентов в рамках Недели твор-
ческой педагогики в  ТГПУ был организован кино-
клуб «Проблема инклюзии в жизни и образовании» [8]. 
Главной целью было обсуждение целевых ориентиров 
эмоционально- эмпатийной готовности будущего педа-
гога к инклюзивному образованию. В ходе обсуждения 
и дискуссии студенты сошлись во мнении, что в совре-
менном мире к людям с ОВЗ стали относиться более 
открыто и доброжелательно. Однако, несмотря на совре-
менные технологии, людям с особенными потребно-
стями чаще необходима помощь и поддержка других 
людей, чтобы стать полноценными членами общества.

Заключение
Результаты эксперимента подтвердили, что исполь-

зование фильмокейса в самостоятельной работе буду-
щих педагогов вызывало значительный эмоциональ-
ный отклик, показало выраженную результативность. 
Проведение опроса студентов позволило сделать 
вывод, что они высоко оценивают образовательную 
ценность курса «Технологии инклюзивного образова-
ния» и свой уровень знаний. В дальнейшем это под-
твердилось данными текущего и итогового контроля.

Фильмокейс (в авторской трактовке понятия) как 
новое средство кинопедагогики имеет широкие пер-
спективы применения в системе профессионального 
образования, процессе профессиональной ориента-
ции, а также в психокорреционной работе по форми-
рованию мотивов, ценностей и эмоционального отно-
шения к окружению и окружающим.

Оставляя за собой целевой ориентир формирова-
ния эмоционально- эмпатийной готовности будущего 
педагога, авторы делают особый акцент на применении 
основ кинопедагогики в инклюзивном образовании.

В ближайшей перспективе планируется разработка 
базовых и рабочих фильмокейсов для этого и других 
учебных курсов, например, «Образ ученого- иссле до ва-
теля» (учебный курс «Методология научного исследо-
вания»); «История трансформации образа российского 
педагога» (курс «Введение в профессию и планирова-
ние педагогической карьеры»).
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К РЕШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PREPARING FUTURE TEACHERS TO SOLVE ORGANIZATIONAL 
AND MANAGERIAL TASKS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы под-
готовки будущих педагогов к решению орга ни за ци онно- 
управ лен чес ких задач профессиональной деятельно-
сти. С позиций компетентностного подхода опреде-
лена сущность понятий «орга ни за ци онно- управ лен чес-
кая задача», «готовность к решению орга ни за ци онно- 

управ лен чес ких задач». Описана струк турно- содер  жа-
тель ная модель подготовки будущих педагогов к реше-
нию орга ни за ци онно- управ лен чес ких задач профессио-
нальной деятельности, охарактеризованы возможно-
сти интеграции учебной и внеучебной работы, рассмо-
трено научно- методическое обеспечение исследуемой 
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подготовки, приводятся результаты диагностики готов-
ности будущих педагогов к решению организационно- 
управленческих задач профессиональной деятельно-
сти в образовательном процессе.

Ключевые слова: организационно- управленческая 
задача, готовность к решению организационно- управ-
лен чес ких задач, подготовка будущих педагогов к реше-
нию организационно- управленческих задач профессио-
нальной деятельности.

Abstract. The article deals with the problem of training 
future teachers to solve organizational and managerial tasks 
of professional activity. From the standpoint of the compe-
tence approach, the concepts “organizational and manage-
rial task”, “readiness to solve organizational and managerial 
tasks” is defined. The structural and content model of train-
ing future teachers to solve organizational and managerial 
tasks of professional activity is described. The possibilities 
of integrating educational and extracurricular work are char-
acterized. The scientific and methodological support of the 
training is considered. The results of diagnostics of the read-
iness of future teachers to solve organizational and mana-
gerial tasks of professional activity in the educational pro-
cess are presented.

Keywords: organizational and managerial task, readiness 
for solving organizational and managerial problems, training 
of future teachers for solving organizational and managerial 
problems of professional activity.

Введение
Актуальность проблемы. Анализ научного и публи-

цистического дискурса последних лет показывает, что 
профессиональная компетентность будущего педагога 
связывается не только с готовностью к выполнению 
образовательных, воспитательных, развивающих обще-
трудовых функций, но и с уровнем развития профес-
сионально значимых личностных качеств, позволяю-
щих решать современные организационные и управ-
ленческие задачи.

Согласно действующим Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам высшего 
образования (далее — ФГОС ВО) по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки) в перечень задач профессиональной деятельно-
сти включена организационно- управленческая задача.

Исследователи  В.  А.  Анисимова, О.  В.  Баянкин, 
М. И. Губа нова, Л. А. Дра го воз, О. Ю. Ель кина, А. М. Короб-
ков, Т. С. Панина, И. И. Рома нова, М. Ф. Шари пов и дру-
гие рассматривают организационные, учебно- мето ди-
чес кие, лич но стно- раз ви ва ю щие аспекты профессио-

нальной подготовки выпускников ОО ВО. Вопросы опти-
мизации деятельности руководителя образователь-
ного учреждения в связи с теми изменениями, кото-
рые произошли в экономике России, представлены 
в работах В. А. Боло това, В. И. Звон ни кова, А. Н. Ива-
нова, В. С. Лаза рева, А. М. Мои сеева, Б. П. Мар ти ро сяна, 
Т. И. Шамовой и других.

Отдельные аспекты поиска путей и методов педаго-
гического содействия профессиональному становлению 
будущего специалиста на университетском этапе рассма-
тривали В. К. Баль се вич, М. Я. Вилен ский, Ю. Д. Желез-
няк, Н. Э. Касат кина, В. М. Корец кий, О. Г. Крас но шлы-
кова, Б. П. Нев зо ров, М. М. Поташ ник, Ю. П. Сад чен кова 
и другие. Вопросы развития управленческих качеств 
и компетенций студентов исследовали О. С. Авгус ти-
мова, Е. Н. Гре бе нюк, Е. М. Зару бина, А. А. Магру пова, 
Л. Н. Пла хина, В. И. Про ску рина и другие.

Несмотря на значительное внимание исследовате-
лей к проблеме подготовки будущего педагога к про-
фессиональной деятельности, недостаточно изучен-
ной остается проблема подготовки будущих педагогов 
к решению организационно- управленческих задач про-
фессиональной деятельности.

Цель исследования, определенная рамками данной 
статьи, заключается в определении педагогических 
предпосылок, влияющих на процесс формирования 
организационно- управленческих компетенций подго-
товки будущих педагогов, и предложениях по модели-
рованию процесса подготовки будущих педагогов для 
решения поставленных задач.

Задачи исследования:
1. Дать педагогическую сущность понятию «подго-

товка будущего педагога к решению организационно- 
управ лен ческих задач профессиональной деятель-
ности».

2. Обобщить педагогические предпосылки, влияю-
щие на процесс формирования организационно- управ-
лен ческих компетенций подготовки будущих педагогов.

3. Представить структурно- содержательную модель 
подготовки будущих педагогов к решению орга ни за ци-
онно- управленческих задач профессиональной дея-
тельности.

4. Предложить оценочные средства готовности 
будущих педагогов к решению организационно- управ-
лен чес ких задач профессиональной деятельности 
в образовательном процессе.

Научная новизна исследования заключается в опре-
делении педагогических предпосылок подготовки 
будущих педагогов к решению организационно- управ-
лен чес ких задач профессиональной деятельности, 
позволяющих обосновать процесс подготовки педа-
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гога к орга ни за ци онно- управ лен чес кой деятельности, 
и в содержательном наполнении струк турно- содер жа-
тель ной модели подготовки будущих педагогов в соот-
ветствии с целью исследования.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в проектировании и реализации основной про-
фессиональной образовательной программы, ориен-
тированной на подготовку будущих педагогов к реше-
нию организационно- управленческих задач профес-
сиональной деятельности, а также в отборе содержа-
ния дисциплины «Организационно- управленческая дея-
тельность педагога физической культуры».

Методология
На основании проведенного анализа научных публи-

каций и содержания профессиональных стандартов 
в сфере образования в исследовании под орга ни за-
ци онно- управленческой задачей профессиональной 
деятельности педагога понимаем совокупность тре-
бований, определенных действий, которые необходимо 
предпринять педагогу в конкретной ситуации образо-
вательного процесса в соответствии с трудовыми дей-
ствия, умениями и знаниями организационно- управ лен-
чес кой направленности общетрудовых функций про-
фессиональных стандартов сферы образования [1].

Подготовка будущих педагогов к решению орга ни-
за ци онно- управленческих задач профессиональной 
деятельности — сложное, динамически развиваю щееся 
личностное образование, наличие которого проявля-
ется в степени сформированности компетенций орга-
ни за ционно- управленческой деятельности.

Формирование компетенций будущих педагогов 
для решения орга ни за ци онно- управленческих задач 
профессиональной деятельности является процессом 
освоения студентом орга ни за ци онно- управ лен чес кого 
опыта педагогической деятельности, формирования 
на его основе системы личностных и профессиональ-
ных качеств. Наличие и степень сформированности 
обеспечивают результативность решения орга ни за-
ци онно- управ лен чес ких задач в вос пи та тельно- обра-
зо ва тель ном процессе.

Подготовка будущих педагогов к решению орга ни-
за ци онно- управленческих задач профессиональной 
деятельности определяется нами как процесс освое-
ния обучающимися в теоретическом обучении и прак-
тической подготовке организационно- управленческого 
опыта педагогической деятельности, формирование 
на их основе системы личностных и профессиональ-
ных качеств, наличие и степень сформированности 
которых проявляется в уровне сформированности 
организационно- управленческих компетенций.

Готовность к решению орга низационно- управ лен-
чес ких задач с позиций компетентностного подхода 
трактуем как сложное, динамически развивающееся 
личностное образование, представляющее собой един-
ство содержательного, мотивационно- ценностного, 
процессуального, рефлексивного компонентов, нали-
чие которых проявляется в степени сформированно-
сти компетенций управленческой деятельности.

Готовность будущих педагогов к решению орга ни за-
ци онно- управленческих задач профессиональной дея-
тельности представляет собой результат подготовки, 
выраженный в сформированности знаний, умений, 
орга ни за ци онно- управленческого опыта деятельности.

Связь решаемой проблемы с ведущими положени-
ями Национальной системы квалификаций Рос сий ской 
Феде ра ции и ФГОС ВО в рамках проводимого исследо-
вания и анализа рассматриваемой научной проблемы 
позволяет выявить первую предпосылку подготовки 
будущих педагогов к решению организационно- управ-
лен чес ких задач — ориентация ФГОС ВО УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки и квалификаци-
онных требований к современному педагогу на ста-
новление орга низационно- управленческих компетен-
ций в период освоения студентом программы высшего 
образования.

Второй предпосылкой, на наш взгляд, выступает 
рассмотрение педагогического процесса подготовки 
будущих педагогов к решению организационно- управ-
лен чес ких задач с позиций личностно- ори ен ти ро ван-
ного подхода. Это обусловлено субъектностью отноше-
ний участников образовательного процесса.

Третьей предпосылкой является применение педа-
гогических технологий освоения содержания основ-
ной профессиональной образовательной программы 
для развития педагогической рефлексии, становления 
организационной культуры и организации конструк-
тивного взаимодействия участников образователь-
ного процесса.

Четвертая предпосылка обусловлена требовани-
ями нормативных документов в сфере образования, 
обуславливающих интеграцию учебной и внеучебной 
работы в подготовке будущих педагогов, в частности, 
обязательностью включения Рабочей программы вос-
питания в состав основной профессиональной обра-
зовательной программы согласно действующему 
ФЗ об образовании.

В соответствии с поставленными задачами нашего 
исследования была разработана и реализована струк-
турно- содержательная модель подготовки будущих 
педагогов к решению организационно- управ лен чес-
ких задач профессиональной деятельности (табл. 1).
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Социальный заказ, включающий потребности госу-
дарства, потребности личности, профессиональный 
стандарт, обусловлен государственными требова-
ниями повышения качества управления в образова-
нии, в том числе, и продуманного введения инноваций 
в образовательный процесс в рамках новой образова-
тельной парадигмы. Кроме этого, можно констатиро-
вать, что потребности государства органично сочета-
ются с определенными требованиями самой лично-
сти к образовательному процессу в ОО ВО, что связано 
не только с идеей полноценной самореализации чело-

века, но и с изменяющейся социально- экономической 
обстановкой в мире и российском обществе, обуслов-
ливающей динамику рынка труда и требование поли-
аспектной подготовленности специалистов.

Содержание целевого блока модели обусловлива-
ется расширением диапазона профессиональных воз-
можностей будущего педагога, владеющего орга ни за-
ци онно- управленческими компетенциями, что делает 
его более конкурентоспособным или «способным пред-
ложить себя как специалиста на рынке труда, всту-
пить в отношения (юридические, экономические и т. д.) 

Таблица 1
Структурно- содержательная модель подготовки будущих педагогов 

к решению организационно- управленческих задач профессиональной деятельности

Социальный заказ:
потребности государства, потребности личности, профессиональный стандарт

Целевой блок Цель: подготовка будущих педагогов к решению организационно- управленческих задач 
профессиональной деятельности

Задачи
Определить структуру готовности 
будущих педагогов к решению 
организационно- управленческих 
задач профессиональной 
деятельности

Спроектировать ОПОП, 
ориентированную 
на педагогический 
и организационно- управленческий 
типы задач профессиональной 
деятельности

Обосновать педагогические 
технологии, применяемые 
в подготовке будущих педагогов 
к решению организационно- 
управленческих задач 
профессиональной деятельности

Методологические 
подходы Принципы

• Онтологический;
• системный;
• компетентностный;
• личностно- ориентированный;
• полипарадигмальный

• Единства интересов общества и личности;
• интеграции личностно- развивающей, квазипрофессиональной, 
академической и учебно- профессиональной деятельности студента;
• последовательности и комплексности в формировании компетенций 
готовности будущих педагогов к решению организационно- 
управленческих задач;
• ориентации на саморазвитие, признание стремления к расширению 
спектра профессиональных качеств и самосовершенствования;
• социализации, обеспечивающий оптимальную адаптацию будущего 
выпускника в социуме, профессиональном сообществе и на рынке труда

Процессуально- 
технологический
блок

Педагогические технологии Содержание процесса подготовки
Проблемное обучение, проектное обучение, развитие 
критического мышления, модульное обучение, 
«case-study», деловая игра, круглый стол, мозговой 
штурм, «дерево решений», мастер- класс, работа 
в малых группах, тренинг, баскет- метод, ситуационное 
моделирование, дистанционное обучение

• Освоение дисциплин, ориентированных 
на формирование у будущих педагогов 
организационно- управленческих компетенций;
• организация практической подготовки обучающихся 
в ОО ВО педагогической направленности;
• разработка и проведение внеучебных 
воспитательных мероприятий в соответствии 
с типами задач профессиональной деятельности

Оценочно- 
диагностический 
блок

Компонеты готовности Критерии измерения 
уровня готовности

Средства измерения 
уровня готовности

Содержательный Когнитивный
Мотивационно- ценностный Мотивационный
Процессуальный Деятельностный
Рефлексивный Оценочный

Уровни готовности будущих педагогов к решению организационно- управленческих задач 
профессиональной деятельности

Высокий Средний Низкий
Результат: готовность будущих педагогов к решению организационно- управленческих задач профессиональной деятельности
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с работодателем или самому выступить в роли пред-
принимателя», организатора, управленца [2].

Основными методическими подходами к модели-
рованию педагогического процесса, соотнесенного 
с задачами нашего исследования, были выбраны: 
онтологический, системный, компетентностный, лич-
ностно- ори ен тированный и полипарадигмальный под-
ходы.

Отмеченные научные подходы к моделированию 
в рамках исследования соотнесены с принципами реа-
лизации целостного педагогического процесса подго-
товки будущих педагогов к решению организационно- 
управленческих задач профессиональной деятельно-
сти. Кроме общедидактических принципов (системно-
сти, научности, связи теории с практикой, последова-
тельности, комплексности и т. п.), опирались на част-
ные принципы:

— единства интересов общества и личности;
— интеграции личностно- развивающей, квазипро-

фессиональной и учебно- профессиональной деятель-
ности студента;

— последовательности и комплексности в форми-
ровании компетенций готовности будущих педагогов 
к решению организационно- управленческих задач;

— ориентации на саморазвитие, признание стремле-
ния к расширению спектра профессиональных качеств 
и самосовершенствования;

— социализации, обеспечивающий оптимальную 
адаптацию будущего выпускника в социуме, профес-
сиональном сообществе и на рынке труда.

Процессуально- технологический блок модели бази-
руется на комплексе используемых педагогических тех-
нологий для реализации целей подготовки будущих 
педагогов к решению организационно- управленческих 
задач. Акцент делался на использовании инновацион-
ных форм обучения, к которым мы относили интерак-
тивные формы, методы, приемы.

Оценочно- диагностический блок структурно- содер-
жа тель ной модели соотносится с содержательным, 
моти ва ци онно- цен ност ным, процессуальным, рефлек-
сивным компонентами и когнитивным, мотивацион-
ным, деятельностным и оценочным критериями сфор-
мированности качеств и характеристик, определяющих 
готовность будущего педагога к решению орга ни за ци-
онно- управленческих задач.

Для определения уровня готовности будущих педа-
гогов к  решению организационно- управленческих 
задач профессиональной деятельности разработаны 
оценочные средства, представленные в таблице 2.

Данные критерии и показатели выступали ориен-
тирами для выявления уровней сформированности 

готовности студента к решению орга ни за ци онно- управ-
лен чес ких задач. Анализ пси хо лого- педа го ги чес кой 
литературы по проблематике исследования позво-
лил прийти к выводу, что в контексте оценки качеств 
и  характеристик личности ученые- иссле до ва тели 
используют, как правило, трехуровневую шкалу [3; 4], 
в связи с чем мы выделяем высокий, средний, низкий 
уровни сформированности готовности студента к реше-
нию орга ни за ци онно- управленческих задач.

Диагностика готовности будущих педагогов к реше-
нию организационно- управленческих задач профес-
сиональной деятельности в образовательном про-
цессе проводилась с 2007 по 2022 годы на базе Куз-
бас ского гума ни тарно- педа го ги чес кого инсти-
тута Кеме ров ского государственного университета 
(КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ), а также с 2019 года в Сибир-
ском государственном индустриальном универси-
тете (ФГБОУ ВО СибГИУ). Всего в эксперименте при-
няли участие 622 студента. Из них — 356 студентов 
КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ, обучающихся по специаль-
ности 050720 «Физи чес кая культура» и по направле-
нию 44.03.01 Педа го ги чес кое образование профиль 
«Физи чес кая культура» очной и заочной форм обуче-
ния, 6 кураторов групп и 40 преподавателей.

В ходе педагогического эксперимента осуществля-
лась:

а) интеграция учебной и внеучебной работы в подго-
товке будущих педагогов к решению орга ни за ци онно- 
управ лен чес ких задач профессиональной деятель-
ности на основе разработанной модели подготовки 
к решению данных задач образовательной деятель-
ности;

б) разработка научно- методического обеспечения 
подготовки будущих педагогов к решению орга ни за-
ци онно- управленческих задач профессиональной дея-
тельности и его апробация.

В процессе работы проводилось методическое кон-
сультирование преподавателей по применению инте-
рактивных технологий, оценивались возможности учеб-
ных дисциплин и всех видов практик для формирова-
ния знаний, умений, личностных качеств и опыта орга-
ни за ци онно- управ лен чес кой деятельности. В структуру 
основной профессиональной образовательной про-
граммы введена дисциплина «Орга ни за ци онно- управ-
лен чес кая деятельность педагога физической куль-
туры», в ходе реализации которой проводились орга-
ни за ци онно- управ лен ческий и ком му ни ка тивно- про-
фес сио наль ный тренинги; онлайн- кон суль ти ро ва ние 
через сетевой ресурс ОО ВО; применялись проектные 
технологии; организовано участие студентов в конкурсе 
SIFE — Students in free enterprise [5].
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Результаты
На итоговом этапе педагогического эксперимента 

проведена повторная диагностика студентов экспе-
риментальной группы по уровням готовности к реше-
нию организационно- управленческих задач. Механизм 
оценки результатов базировался на сравнении резуль-
татов исследования в начале и после эксперимента. 
Результатами педагогического эксперимента считаем 
наличие у студентов:

— представлений о качествах руководителя (нрав-
ственные качества противоположные «натиску 
и штурму»); знаний о способах выдвижения предполо-
жений и построения альтернативных вариантов при-
нятия решений (высокий уровень); знаний о целепола-

гании, планировании и проектировании (высокий уро-
вень); знаний способов поведения в конфликтной ситу-
ации (высокий уровень конструктивного безконфликт-
ного принятия решений);

— стремления к личностному и профессиональному 
развитию (средний уровень мотива выбора стремления 
к успеху и избегания неудач); ценностных ориентаций 
(признание значимости нравственных качеств в дея-
тельности); стремления к решению организационно- 
управленческих задач.

Отмечаем наличие и проявление в деятельности 
умений целеполагания, планирования и проектиро-
вания (высокий уровень умений); коммуникативных 
и организаторских умений (высокий уровень); мыс-

Таблица 2
Критерии, показатели и средства оценивания готовности будущих педагогов 

к решению организационно- управленческих задач

Компоненты 
готовности

Критерии 
готовности Показатели Средства измерения

Содержательный Когнитивный Представления о качествах руководителя Ранжирование «Качества руководителя»
Знание о способах выдвижения 
предположений и построения 
альтернативных вариантов принятия 
решений

Методика «Способы постановки задач» 
(по Б. Мастерову)
Модель принятия управленческого решения

Наличие знаний о целеполагании, 
планировании и проектировании

Тест «Шаги эффективного целеполагания, 
планирования, анкетирования»

Знание способов поведения в конфликтной 
ситуации

Кейсы конфликтных ситуаций на основе 
технологии В. К. Тарасова

Мотивационно- 
ценностный

Мотивационный Наличие стремления к личностному 
и профессиональному развитию

Диагностика мотивации достижения 
(А. Мехрабиан)

Ценностные ориентации Ценностные ориентации 
(Методика М. Рокича)

Наличие стремления к решению 
организационно- управленческих задач

Анкета для изучения стремления к решению 
организационно- управленческих задач

Процессуальный Деятельностный Наличие и проявление в деятельности 
умений целеполагания, планирования 
и проектирования

Методика «Целеполагание и планирование»
Методика «Ситуационного моделирования»

Наличие и проявление в деятельности 
коммуникативных и организаторских умений

Методика КОС (коммуникативные 
и организаторские способности)
Тест «Умение слушать и слышать 
собеседника»

Наличие и проявление в деятельности 
мыслительной и поведенческой гибкости 
и мобильности

Задания для выявления мыслительной 
и поведенческой гибкости и мобильности 
(по методике Б. Блума)
Методика «Ситуационное моделирование» 
«Кейс-стади»

Наличие и проявление в деятельности 
творческой активности

Тест на выявление творческой активности

Рефлексивный Оценочный Наличие психоэмоциональной культуры 
и самообладания

Методика «Оценка агрессивности 
по А. Ассингеру»

Наличие навыков самоконтроля в общении Тест «Оценка самоконтроля в общении»
Наличие умения управлять своим временем Тест-опросник на управление своим 

временем
Наличие навыков самоорганизации Тест «Умение управлять своим Я-образом»
Наличие умения оценивать свою готовность 
к управленческой деятельности

Анкетирование
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лительной и поведенческой гибкости и мобильности 
(высокий уровень); творческой активности (средний 
уровень по чувству новизны, низкий по критичности, 
увеличились показатели по способности к преобразо-
ванию и направленности на творчество).

Выявлено наличие среднего уровня психоэмоцио-
нальной культуры и самообладания; высокого уровня 
навыков самоконтроля в общении; средний уровень 
навыков самоорганизации и умения оценивать свою 
готовность к управленческой деятельности. Возросли 
доли развития умения управлять своим временем. 
Достоверно увеличились показатели сформирован-
ности организационно- управленческих компетенций, 
в частности, высокий уровень готовности зафикси-
рован у 3 % студентов; средний уровень готовности — 
у 76 % студентов; низкий уровень — у 21 % студентов.

Заключение
Результаты научной работы и  представленные 

выводы расширяют научное знание о методологии и тех-
нологии профессионального образования в аспекте 
решения проблемы подготовки будущих педагогов 
к  решению орга ни за ци онно- управ лен чес ких задач 
профессиональной деятельности. Проведенная работа 
по обобщению научных взглядов позволила определить 
педагогическую сущность понятия: «подготовка буду-
щего педагога к решению орга ни за ци онно- управ лен-
чес ких задач профессиональной деятельности».

Авторам исследования удалось выявить педагоги-
ческие предпосылки, влияющие на процесс формиро-
вание организационно- управленческих компетенций 
подготовки будущих педагогов.

В исследовании обоснована возможность импорта 
в образовательную практику других образователь-
ных организаций обоснованных и проверенных экс-
периментально педагогических условий реализации 
структурно- содержательной модели подготовки буду-
щих педагогов к решению организационно- управ лен-
чес ких задач профессиональной деятельности.

Предложенная система и разработанное научно- 
методическое обеспечение подготовки будущего педа-

гога позволяет формировать его готовность к реше-
нию организационно- управленческих задач. Полагаем, 
что перспективы данного исследования заключаются 
в разработке концепции и содержания образователь-
ной программы магистратуры по развитию орга ни за-
ци онно- управленческих компетенций педагога в инно-
вационной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

COMPARATIVE PEDAGOGY

Аннотация. Сравнительный анализ подготовки 
лиц, впервые принимаемых на службу в уголовно- 
исполнительную систему, позволяет выявить общие 
черты и отличия в образовательных системах на при-
мере России, Великобритании и Ирландии, решить 
вопрос целесообразности заимствования зарубеж-
ного опыта. В статье приведены причины обращения 
к вопросам специального первоначального обучения 
и конкретизированы направления для проведения 
анализа. Философские основания, содержательные 
блоки подготовки, организационные формы занятий 
и наличие итоговой аттестации обучающихся отнесены 
к общим чертам данного обучения.

Отличия в характере учебной деятельности, в рас-
пределении учебного материала, сочетании методов 
и средств обучения, а также форм и целей итоговой 
аттестации обучающихся стали основой для форму-
лирования путей совершенствования отечественной 
подготовки кадров. Сделан вывод об академичности 
российского обучения лиц, впервые принимаемых 
на службу, и возможности внедрения в него ситуаци-
онного подхода к организации аудиторных занятий для 
усиления практической направленности подготовки.

Ключевые слова: специальное первоначальное 
обучение; сравнительный анализ; сотрудник, впервые 
поступающий на службу в уголовно- исполнительную 
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систему; цели специального первоначального обуче-
ния; структура образовательной программы; методы 
и организационные формы работы со слушателями; 
уголовно- исполнительная система.

Abstract. The comparative analysis of the recruit prison 
officers’ foundation training allows us to identify some uni-
versal and distinctive features in the educational systems of 
Russia, Great Britain and Ireland and to settle the question of 
the necessity to adapt the foreign experience. The article pre-
sents the reasons for addressing to the officers’ foundation 
training, it specifies the directions for conducting this analy-
sis. Philosophical backgrounds, content units of training, 
organizational forms of classroom activities and the availa-
bility of final certifying examination of students refer to the 
general features of this training. The differences concerning 
the general nature of educational activities, the distribution 
of instruction material in the training course and the combi-
nation of methods and teaching techniques, as well as the 
forms and the purposes of the final certifying examination 
of students are the basis of the staff training development. 
The author concludes that the Russian recruit prison offi-
cers’ training tends to be academic and points out the pos-
sibility of using the situational approach to the organization 
of classroom activities as the way to intensify the practical 
component of the training programs.

Keywords: foundation training, the comparative analysis, 
recruit prison officer, purposes of foundation training, struc-
ture of the educational program, methods and organizational 
forms of working with students, penitentiary system.

Введение
Работа в Федеральной службе исполнения наказа-

ний Российской Федерации (далее — ФСИН, ФСИН РФ) 
связана с правоприменительной практикой. Как пра-
вило, сотрудник уголовно- исполнительной системы 
(далее — УИС) является субъектом одноименного тру-
дового поста, а основным предметом поста считается 
осужденный, отбывающий свое наказание в местах 
лишения свободы либо без изоляции от общества. 
Указанный объект трудового поста обладает рядом осо-
бенностей, а взаимодействие с ним строго регламенти-
ровано действующим законодательством и подзакон-
ными актами. Это дает основание утверждать о необ-
ходимости специализированной подготовки сотрудни-
ков к исполнению своих служебных обязанностей как 
условия успешности профессиональной деятельности.

В соответствии с положениями приказа Минюста 
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 169 [1] 
все сотрудники ФСИН РФ обязаны проходить обуче-
ние: специализированное первоначальное (для лиц, 

впервые принятых на службу в учреждения и органы 
УИС), высшее профессиональное образование (на дан-
ный момент — бакалавриат / специалитет) и последу-
ющее (дополнительное) обучение в виде курсов повы-
шения квалификации, а при необходимости — перепод-
готовки кадров.

В отличие от гражданских профессий, где прием 
граждан на работу определяется наличием у соиска-
теля соответствующего уровня образования, прием 
на службу в ФСИН РФ связан с организацией допол-
нительного (первоначального) обучения кандидатов 
на обозначенный выше трудовой пост.

Именно на данном этапе получения профессио-
нального образования остановимся в нашей статье. 
Причины акцентирования внимания на этом уровне 
профессионального образования таковы:

1. Специальное первоначальное обучение направ-
лено на формирование основ профессиональных ком-
петенций сотрудника.

2. Оно является ключевым для формирования пси-
хологического портрета впервые принимаемого сотруд-
ника и возможностью более эффективного применения 
его личностно и профессионально значимых качеств 
в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. В рамках первоначальной подготовки осущест-
вляется профессиональная ориентация лиц, впервые 
принимаемых на службу в ФСИН.

Эффективность реализации профессионального 
обучения на указанном этапе зависит от качества обра-
зовательных программ, системы осуществления под-
готовки. В связи с этим нами предпринята попытка 
сравнить структуру образовательных программ, содер-
жательные блоки первоначальной подготовки в оте-
чественной и зарубежных образовательных практи-
ках и методах их реализации. В этой статье внимание 
сконцентрировано на сравнении подходов к организа-
ции образовательной деятельности лиц, впервые при-
нимаемых на службу в УИС и пенитенциарные учреж-
дения двух англоязычных стран — Ирландии и Вели ко-
бри та нии.

Наша цель — выявить общие черты и отличия в под-
готовке сотрудников к исполнению служебных обязан-
ностей упомянутых выше стран с позиций возможности 
и необходимости внедрения зарубежного опыта в рос-
сийскую образовательную практику.

Методология
В соответствии с указанной целью статьи были ото-

браны методы выполнения исследования — эмпириче-
ские и теоретические, которые легли в основу этапов 
проведения исследования.
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Первый этап — эмпирический. На основании изу-
ченной документации правового характера проведен 
анализ педагогической практики организации спе-
циального первоначального обучения в Российской 
Федерации. Уточнены философские основания для 
построения образовательной программы подготовки 
лиц, впервые принимаемых на службу в УИС, цели, 
задачи и содержательные блоки первоначального обу-
чения.

Второй этап также являлся эмпирическим. Он свя-
зан с определением источников для анализа педаго-
гической практики первоначального обучения в стра-
нах, отобранных для сравнительного анализа, изуче-
нием доступной источниковой базы. В результате полу-
ченных сведений обобщен опыт реализации образова-
тельной деятельности в Великобритании и Ирландии.

Третий этап — теоретический. На основании имею-
щегося фактического материала были выделены кри-
терии (направления) для проведения сравнительного 
анализа систем профессиональной (первоначальной) 
подготовки кадров для УИС (пенитенциарных систем, 
выделенных для анализа англоговорящих стран). Итог 
теоретического анализа — конкретизация фактического 
материала, его сравнение и обобщение.

В рамках проведенного обобщения выявлены сход-
ства образовательных практик и выделены отличия. 

Полученные отличительные черты позволили рассмо-
треть возможность и целесообразность заимствова-
ния зарубежного опыта при разработке отечественных 
программ специального первоначального обучения.

Результаты
Проведенное эмпирическое исследование про-

блемы позволяет сравнить особенности первоначаль-
ного обучения в России, Великобритании и Ирландии. 
Сравнение осуществлено по следующим направлениям:

1. Философские основания работы сотрудников 
пенитенциарных служб с осужденными (преобладаю-
щая концепция наказания преступников).

2. Организационные формы работы со слушателями 
в рамках первоначальной подготовки (этапы подго-
товки).

3. Структура образовательных программ специаль-
ного первоначального обучения (дисциплинарный под-
ход).

4. Цель и содержание образовательных программ 
первоначальной подготовки.

5. Методический аспект реализуемых программ 
(организационные формы занятий, методы, приемы, 
формы работы со слушателями).

Анализ доступных источников информации позво-
лил сгруппировать полученные данные в табличной 
форме (см. таблицу 1).

Таблица 1
Специальное первоначальное обучение лиц, впервые принимаемых на службу 
в отечественную УИС и пенитенциарные системы Великобритании и Ирландии

Россия Ирландия Великобритания
Философские основания

Исправление осужденного, профилактика 
новых преступлений [2]

Реабилитация осужденного, снижение 
риска рецидивной преступности [3]

Реабилитация осужденного посредством 
его образования и трудоустройства, 
сокращение рецидива преступности [4]

Этапы подготовки
1. Индивидуальное обучение [1] по месту 
службы (в форме наставничества) 
в рамках испытательного срока.
2. Первоначальная подготовка [1] 
в подведомственных ФСИН России или 
территориальным органам ФСИН России 
образовательных учреждениях

Обучение от 3 до 9 недель в Колледже 
Ирландской государственной 
пенитенциарной службы

1. Ознакомительная стажировка 
по месту службы с использованием 
наставничества [6] (2 недели [7]).
2. Первоначальная подготовка в учебном 
центре (10 недель).
3. Заключительная стажировка 
в исправительном учреждении (далее — 
ИУ) (11–25 недель) под наставничеством 
преподавателей образовательной 
программы.
4. Работа в ИУ на испытательном сроке 
(26–47 недель) [7]

Учебные блоки образовательной программы
Правовые и организационные основы 
деятельности учреждений и органов 
УИС. Огневая и физическая подготовка. 
Основы профессиональной деятельности 
сотрудников [8; 9]

Работа в тюрьме. Навыки коммуникации 
и управления конфликтами в условиях ИУ 
(семестр № 1)

Социальная реабилитация. 
Служебная этика и профэтикет. 
Основы коммуникации. Основы 
профессиональной деятельности 
сотрудника
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Россия Ирландия Великобритания
Цель программы подготовки

Приобретение основных 
профессиональных знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых 
для исполнения служебных обязанностей, 
в том числе в условиях, связанных 
с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия [1; 5; 8; 10]

Формирование профессиональных 
умений, необходимых для эффективного 
выполнения служебных обязанностей 
по поддержанию безопасности в ИУ 
и гуманного отношения к осужденным

Формирование базовых знаний 
и профессиональных навыков работы 
в ИУ, а также нравственных ценностей, 
необходимых для эффективного 
сотрудника пенсистемы [6]

Содержание образовательных программ
• уголовные наказания (цели и виды);
• правовой статус лиц, содержащихся под 
стражей;
• основы профилактики правонарушений 
и повторных преступлений, совершаемых 
в ИУ;
• роль сотрудника ИУ (решение 
конфликтных ситуаций в среде 
осужденных; обеспечение режима в ИУ 
и СИЗО) [8; 10; 11];
• виды режимных мероприятий [12];
• обращение с оружием, основы стрельбы 
из стрелкового оружия [8];
• способы задержания, связывания, 
надевания наручников 
и сопровождения;
• основы самообороны, помощи 
и взаимопомощи;
• тактика проведения личного обыска 
осужденного;
• оформление документов, входящих 
в обязанности лиц, впервые принятых 
на службу в ФСИН РФ

• общие сведения об избираемой сфере 
деятельности;
• основы профессиональной 
коммуникации и альтернативные способы 
решения конфликтов;
• физическая подготовка 
(общее укрепление организма, 
навыки сдерживания и контроля 
за осужденными) [13];
• основы работы с источниками 
информации профессионально- 
ориентированного характера 
(формирование готовности 
к самообразованию)

• риски и повседневные обязанности 
сотрудника ИУ;
• основы безопасности (применение 
наручников, сопровождение осужденных, 
проведение обыска в камере, досмотра 
личных вещей и транспортных средств);
• работа с осужденными (прием 
и размещение вновь прибывших лиц в ИУ, 
психологическая поддержка осужденных, 
организация образовательной и трудовой 
деятельности осужденных [6]

Методические основы реализации программ
Организационные формы: лекция, 
практическое занятие.
Методы: словесный, практический, 
наглядный, работа с книгой, контроль.
Приемы: изложение, инструкция, 
пояснение, упражнения, показ образца, 
визуализация информации, макеты, 
конспектирование, кодирование 
информации, опрос, собеседование, сдача 
нормативов.
Преимущественные формы 
взаимодействия: коллективные, 
индивидуальные

Организационные формы: семинарские 
и практические занятия [14], 
ознакомительная практика на рабочем 
месте [6].
Методы: словесный, практический, 
наглядный, контроль.
Приемы: изложение, пояснение, 
упражнения, показ образца, итоговый 
проект (рефлексия полученного опыта).
Преимущественные формы 
взаимодействия: групповые

Организационные формы: 
практическое/ие занятие/я
Методы: кейс-стади, словесный, 
практический, наглядный, контроль.
Приемы: изучение кейса, инструкция, 
пояснение, упражнения, показ образца, 
групповые проекты.
Формы взаимодействия: групповые, 
индивидуальные

Окончание таблицы 1

Материалы сравнительной таблицы указывают 
на то, что специальное первоначальное обучение обла-
дает рядом общих черт.

Так, концепция наказания у анализируемых систем 
практически совпадает — организация исправления 
осужденных, снижение и предотвращение рецидивной 
преступности. В связи с этим есть уточнения в целе-
вом блоке первоначальной подготовки лиц, впервые 
принимаемых на службу в учреждения УИС (и пенитен-
циарных систем зарубежных аналогов). Она заключа-
ется в знакомстве новых сотрудников с нормативной 

базой их предстоящей деятельности и основными слу-
жебными обязанностями, а также в формировании про-
фессиональных навыков исполнения данных обязан-
ностей в объеме, предусмотренном для начального 
погружения в профессиональную деятельность сотруд-
ника УИС.

Существуют схожие позиции по содержанию обу-
чения. Полагаем, это связано с общепринятыми (меж-
дународными) стандартами организации деятельно-
сти в тюремных учреждениях [15]. Так, например, в ука-
занном справочнике статья 53 приводит требования 
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к кадровому составу работников и их вводному обуче-
нию [15, c. 43]. Здесь выделены следующие направле-
ния подготовки:

1) правовая подготовка (внутреннее законодатель-
ство, нормативно- правовые акты и политика государ-
ства в отношении осужденных, международные доку-
менты, регламентирующие деятельность исправитель-
ной системы, а также права и обязанности тюремного 
персонала при выполнении им своих функций);

2) минимальные требования к поддержанию охраны 
и  безопасности в  учреждении (применение силы 
и средств усмирения, физическая подготовка, позво-
ляющая усмирять агрессивных заключенных);

3) альтернативные способы разрешения споров;
4) оказание первой помощи.
Все перечисленные пункты так или иначе отражены 

во всех образовательных практиках изучаемых стран.
Отметим выявленные сходства. Это, прежде всего, 

формы организации занятий и взаимодействия на них, 
а также методы обучения. Во всех системах присут-
ствует теоретическая и  практическая подготовка 
вновь принятых на службу лиц. Занятия реализуются 
с использованием классического сочетания методов 
и приемов обучающей деятельности: словесного, прак-
тического, наглядного и метода контроля.

Окончание первоначального обучения сопряжено 
с получением документа, удостоверяющего успешность 
освоения курса и возможность осуществлять служеб-
ную деятельность по  трудовому посту «сотрудник 
УИС / пенитенциарной системы» с имеющимися огра-
ничениями по определенному кругу его полномочий.

Во всех трех образовательных программах присут-
ствует наставничество как форма обучения без отрыва 
от производства на начальном этапе данного вида обу-
чения.

Вместе с тем, в наличии и существенные отличия, 
которые можно сгруппировать по нескольким осно-
ваниям:

— общий характер учебной деятельности (сбалан-
сированный или с преобладанием практической / тео-
ретической составляющей);

— организационная структура, продолжительность 
обучения;

— распределение учебного материала в учебном 
курсе;

— приоритетные методы и средства обучения слу-
шателей;

— итоговая аттестация слушателей вводного обу-
чения.

Согласно выделенным критериям, российское спе-
циальное первоначальное обучение ближе к сбалан-

сированному теоретико- практическому курсу, тем 
не менее, в учебной деятельности акцент делается 
на теоретические сведения. Мы считаем, что россий-
ская система первоначальной подготовки более акаде-
мична. Она сфокусирована на юридических основаниях 
выполнения профессиональных обязанностей и осо-
бенностях функционирования ИУ. Теоретическая под-
готовка рассматривает не только права и обязанности 
сотрудника, но и аналогичные юридические аспекты, 
касающиеся подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных. Прикладной характер носят занятия по огневой 
и физической подготовке. Ирландская первоначальная 
подготовка сочетает в себе практику и теорию с упором 
на формирование практических навыков и умений ком-
муникативного характера. В Великобритании преобла-
дает практико- ориентированный подход к организации 
подготовки. Теоретическая подготовка дается через 
призму выполняемых повседневных задач сотруд-
ника с акцентом на проявление возможных внештат-
ных ситуаций (кейс), на нормативные документы и про-
цессуальную сторону их разрешения.

Организационно первоначальное обучение 
в указанных странах строится на принципе блочно- 
модульного построения программы. В то же самое 
время в Российской Федерации первоначальная под-
готовка является относительно независимым бло-
ком профессиональной подготовки с длительностью 
не более 1 месяца. Далее следует непосредственно 
профессиональное образование в образовательных 
организациях высшего образования, находящихся 
в ведении ФСИН РФ (4–6 лет в зависимости от формы 
обучения). По завершению специального первоначаль-
ного обучения слушателю выдается соответствующее 
свидетельство. В этом свидетельстве указываются 
итоги первого этапа его прохождения (по месту службы) 
и результаты итоговой аттестации (квалификацион-
ного экзамена) по месту обучения в образовательной 
организации с указанием рекомендации о дальней-
шем использовании выпускника в ИУ [1]. В Ирландии 
система подготовки сотрудников представляет собой 
единое образовательное пространство двухгодич-
ного профессионального обучения. Под единым про-
странством мы понимаем совмещение первоначаль-
ной подготовки (1 семестр, около 3 месяцев) с после-
дующим обучением. Характерной чертой ирландской 
системы профессиональной подготовки является воз-
можность ее окончания на любом этапе (семестре) 
обучения с присвоением определенных полномочий 
сотруднику. В Великобритании первоначальное обуче-
ние имеет завершенный цикл теоретико- практического 
характера (3 месяца) с последующей стажировкой — 
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испытательным сроком общей продолжительностью 
до 1–1,5 лет в зависимости от готовности сотрудника 
пройти базовую аттестацию до окончания испытатель-
ного срока. Базовая аттестация («Gateway») необходима 
для выявления соответствия кандидата на постоянное 
рабочее место требованиям профессии. Тем не менее, 
по окончанию теоретико- практического цикла первона-
чальной подготовки (3-месячного обучения) сотрудник 
получает сертификат с описанием возможного круга 
его полномочий.

Следующее отличие в первоначальной подготовке 
сотрудников связано с подачей учебного материала 
внутри курса, которая зависит от логики организации 
обучения. Так, в Российской Федерации преобладает 
академическое расписание занятий по отдельным дис-
циплинам (модулям) с присущим делением на лекции 
и практики, что соответствует распределенному вари-
анту обучения. Ирландская система также тяготеет 
к российской практике, но с преобладанием занятий 
практического характера. Следует отметить, что тема-
тически основные блоки профессионального характера 
(социальная психология, организация режима и т. п.) 
в Ирландии перенесены в последующие семестры 
проф обучения. Британская система с 2018 года постро-
ена на методологии погружения в учебную деятель-
ность через изучение одной проблемы с использова-
нием полидисциплинарного подхода. Каждая такая 
проблема разбита на более мелкие учебные ситуации 
для осознания имеющихся особенностей профессио-
нальной деятельности сотрудника ИУ и отработки навы-
ков преодоления возможных проблем при реализации 
служебных обязанностей.

Логика изложения учебного материала и ожидае-
мые результаты его изучения влияют на отбор приори-
тетных методов обучения и форм организации взаимо-
действия всех участников образовательного процесса 
в обозначенных странах.

В российском специальном первоначальном обу-
чении преобладают репродуктивные виды заданий 
с акцентом на работу с нормативными документами 
в виде конспектирования и воспроизведения теоре-
тического материала. Знание нормативных требова-
ний к деятельности сотрудника и алгоритмов их при-
менения (в том числе в виде принятия решений) дово-
дятся до автоматизма. Выработка практических навы-
ков по блокам огневой и физической подготовки (обес-
печение безопасности и оказание взаимопомощи при 
выполнении служебных задач) являются центральными 
для лиц, впервые поступающих на службу в учрежде-
ния и органы УИС. Их формирование осуществляется 
с использованием возможностей спортивных залов, 

лазерного тира, стрельбища, на стадионе, а также в спе-
циально оборудованных помещениях — учебных рабо-
чих местах. Продуктивные виды заданий включаются 
в общую теоретическую и практическую подготовку 
через использование приемов, развивающих систем-
ное и критическое мышление (кодирование информа-
ции в виде блок-схем, сравнительных таблиц, проблем-
ных вопросов, ситуаций, ситуаций с использованием 
запрограммированных ошибок и проч.).

В отличие от российской, ирландская система пер-
воначального обучения заменяет лекционные занятия 
на практико- ориентированные семинарские занятия 
(workshops). В данных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя колледжа / университета 
обучающиеся рассматривают юридические концеп-
ции, документы, применяемые в служебной деятельно-
сти, и определяют возможность их практического при-
менения в ИУ. В качестве обучающих средств исполь-
зуют возможности онлайн-обучения и практические 
занятия непосредственно в самом ИУ. Материальная 
база образовательной организации, как правило, вклю-
чает симуляционный центр тюрьмы, библиотеку и тре-
нажерный зал.

В Великобритании образовательная программа наце-
лена на формирование умения работать в команде. 
Осуществляется индивидуальная оценка каждого 
участника курсов и его умение работать над группо-
выми проектами. Построение учебного процесса отли-
чается от первых двух практик — погружение в проблему 
через работу с кейсом — моделью реальных и потенци-
ально возможных ситуаций на рабочем месте. Данный 
подход соответствует практико- ори ен ти ро ван ному, 
компетентностному, деятельному подходу к органи-
зации образовательного процесса. Обучающие циклы 
имеют концентрическую форму с меж- и внутри дис цип-
линарными связями. Кейсы составлены с учетом мини-
мально  необходимого объема времени, но характери-
зуются концентрацией учебных усилий обучающихся.

Присутствуют отличия и в проведении итоговой 
аттестации слушателей. В  России они проводятся 
в виде зачетов, итогового квалификационного экза-
мена. В Ирлан дии — в виде курсового проекта, включа-
ющего аналитическую деятельность и рефлексию полу-
ченного опыта, а также зачета по пройденным мате-
риалам курса. В Вели ко бри та нии аттестация разбита 
на 3 этапа: две промежуточных аттестации и собственно 
итоговая. Промежуточные аттестации осуществляются 
после прохождения заключительной стажировки в ИУ 
(25–28-я недели обучения) и ближе к окончанию испы-
тательного срока (44–47-я недели работы в ИУ). Первая 
промежуточная аттестация включает подготовку отчета 
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о проделанной работе (на это время сотрудник освобож-
дается от выполнения обязанностей в ИУ) и 1 неделя 
отводится на проверку уровня сформированности ком-
петенции в специальном учебно- тре ни ро вочном цен-
тре (центре повышения квалификации). Вторая проме-
жуточная аттестация также проводится в соответству-
ющем центре профессиональной подготовки и предпо-
лагает написание краткой выпускной работы (описание 
учебного роста за период работы на испытательном 
сроке). Поскольку кандидатуры на пост сотрудника ИУ 
могут не иметь документы о полном среднем образова-
нии, в течение испытательного года они должны сдать 
экзамены по английскому языку и математике, соот-
ветствующие уровню полного среднего образования. 
В указанный период времени (44–47-я недели испыта-
тельного срока) соискатель проходит собеседование 
(«The Gateway») с руководителем образовательной про-
граммы и с наставником из числа опытных действую-
щих сотрудников УИС. Цель собеседования — определе-
ние уровня готовности к квалификационному экзамену. 
Сам квалификационный экзамен проводится в течение 
последующих 3 месяцев и включает в себя небольшую 
(до 1500 слов) отчетную работу, проверяемую отдель-
ным экспертом, и профессиональное собеседование.

Заключение
Проведенный анализ нормативных документов, 

касающихся регламентации и организации специаль-
ного первоначального обучения лиц, впервые при-
нимаемых на службу в УИС (имеющихся в открытом 
доступе), и публикаций по указанной тематике, в том 
числе рабочих программ и учебных пособий, позволил 
выявить схожие черты и отличия в российской и зару-
бежной первоначальной подготовке сотрудников.

В ходе анализа были выявлены философские осно-
вания и целевые доминанты обучения, содержатель-
ные блоки и их реализация на практике (методическая 
составляющая курсов подготовки).

Отобранные критерии наглядно иллюстрируют тен-
денции в образовательном процессе. К сходствам отне-
сены философские основы деятельности сотрудника 
УИС / пенитенциарной службы, инвариантные блоки 
(предметная направленность) обучения и организаци-
онные формы проведения аудиторных занятий.

Полученные данные помогли обнаружить принци-
пиальные отличия в методической составляющей спе-
циального первоначального обучения: вариации теоре-
тического и прикладного характера образовательной 
деятельности. При этом российское образование тяго-
теет к академической форме, английское — к ситуаци-
онному анализу и практико ориентированности подго-

товки. В ирландской системе преобладает коммуника-
тивная направленность подготовки.

Во всех трех странах можно говорить о некоторой 
интегрированности первоначального обучения в общую 
систему подготовки сотрудников к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. В то же самое время 
только российская система предполагает первоначаль-
ную ступень вхождения в профессию через призму пол-
ноценного овладения основами профессиональной 
деятельности с юридической точки зрения.

Как показывает источниковая база, в зарубежной 
практике психолого- социальная подготовка на перво-
начальном этапе представлена шире, чем в ее россий-
ском аналоге. Известно, что зарубежные пенитенциар-
ные системы нацелены на командные формы работы 
в исправительных учреждениях. Этот факт отражен 
и в методической составляющей (преобладание груп-
повых форм работы, работа с практическими кейсами — 
реальными ситуациями, возникающими на рабочем 
месте).

Задачу, стоявшую перед автором, — определить 
возможные точки роста отечественной системы под-
готовки кадров через внедрение в нее зарубежного 
опыта — считаем выполненной. Полагаем, что опыт 
реализации обучения через погружение обучающихся 
в ситуации- вызовы, с которыми они могут столкнуться 
в реальности, и стимулирования обучающихся анали-
зировать свои действия с юридической (правоприме-
нительной и правоохранительной), социальной и вос-
питательной точек зрения в данных ситуациях, заслу-
живает внимания для возможного применения этого 
опыта в нашей системе обучения сотрудников пени-
тенциарных систем.

Полагаем, что материалы данной статьи могут быть 
интересны для методистов, разработчиков образова-
тельных программ, предназначенных для обучения лиц, 
впервые принимаемых на службу в УИС, а также для 
преподавателей, реализующих данные программы.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАЛИ

CONTINUING VOCATIONAL EDUCATION 
FOR PRESCHOOL TEACHERS IN MALI

Аннотация. С позиций сравнительного анализа в ста-
тье обоснованы основные тенденции государственной 
политики Республики Мали в области профессиональ-
ного образования педагогов дошкольного образования. 
Представлены итоги диагностики развития моти ва ци-
онно- цен ност ного, когни тивно- дея тель ност ного и само-
обра зо ва тельно- рефлексивного компонентов профес-
сиональной компетентности педагогов дошкольных 
учреждений Мали, выявлены дефициты непрерывного 
профессионального образования и низкого качества 
дошкольного образования. Методологической осно-
вой исследования выступили компетентностный и лич-
ностно- деятельностный подходы.
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Abstract. As a comparative analysis the main trends of 
the state policy of the Republic of Mali in the field of profes-
sional education of preschool teachers are revealed. The 
results of diagnosing the development of motivational- value, 
cognitive- activity and self-educational- reflexive components 
of the professional competence of teachers of preschool 
institutions in Mali are presented. Deficits in continuing pro-
fessional education and low quality of preschool education 
are identified. The competency- based and personal- activity 
approaches are the methodological basis of the investigation.
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Введение
Непрерывное профессиональное образование педа-

гогов занимает центральное место в глобальном обнов-
лении всех развивающихся стран. Актуальность и целе-
сообразность статьи обусловлена значимостью иссле-
дования вопросов, связанных с повышением качества 
подготовки педагогов дошкольного образования Мали, 
одного из государств западной Африки.

Целью исследования является обоснование осо-
бенностей и дефицитов непрерывного профессиональ-
ного образования педагогов дошкольных учреждений 
в республике Мали с позиций сравнительного анализа 
и возможного обмена опытом.

Научная новизна и теоретическая значимость ста-
тьи заключается в выявлении особенностей непре-
рывного профессионального образования педагогов 
дошкольного образования в Республике Мали, дефи-
цитов их образования посредством диагностики ком-
понентов профессиональной компетентности педаго-
гов, возможного обмена опытом в системе непрерыв-
ного профессионального образования.

Постоянное обновление непрерывного профес-
сионального образования педагогов занимает значи-
тельное место в глобальном обновлении и адаптации 
к изменениям, происходящим в социальном, полити-
ческом, экономическом и культурном пространстве. 
В Мали сектор образования сталкивается с рядом про-
блем, в том числе связанных с качеством подготовки 
педагогов. Непрерывное профессиональное образо-
вание (далее — НПО) педагогов дошкольных учрежде-
ний является одним из основных факторов, определя-
ющих качество дошкольного образования. В сложных 
социально- экономических условиях, условиях слабого 
развития дошкольного образования и необходимости 
реализации малийской программы развития системы 
образования, актуализуется исследование вопросов 
НПО педагогов дошкольного образования.

Государственная политика Республики Мали в обла-
сти образования, в частности, задачи десятилетней 
программы развития образования первого и  вто-
рого поколения, направленные на устойчивое разви-
тие, отводят первостепенное место НПО педагогов. 
Именно НПО педагогов может внести существенный 
вклад в повышение качества системы образования: 
завершить начальную подготовку педагогов дошколь-
ных учреждений и реагировать на новые потребности; 
повысить статус и профессиональную квалификацию 
этих педагогов.

В системе образования Мали была принята поли-
тика НПО педагогов в августе 2003 года и Рамочная 
программа НПО педагогов (2005–2018 гг.) с целью раз-

вития реальной деконцентрации и эффективной децен-
трализации в отношении ролей и обязанностей участни-
ков и партнеров системы образования в области под-
готовки педагогов [1].

Профессиональное образование является одним 
из основных направлений развития системы обра-
зования Мали. Однако «неадекватность, непригод-
ность и несвязанность непрерывного образования 
на всех уровнях» [2] препятствует повышению качества 
дошкольного образования. Проведенные ранее иссле-
дования позволили выявить основные этапы и про-
блемы подготовки педагогов дошкольного образова-
ния в Мали [3]. Ученые проявляют интерес к системе 
образования этого государства западной Африки [4; 5], 
но НПО педагогов дошкольного образования изучено 
недостаточно, что особо актуализирует значимость 
и целесообразность данного исследования.

Для достижения цели в процессе исследования 
были поставлены следующие задачи:

— выполнение теоретического анализа научной 
литературы, что позволило уточнить сущность и содер-
жание понятий «непрерывное профессиональное обра-
зование» и «профессиональная компетентность педа-
гога дошкольного образования»;

— рассмотрение результатов диагностики уровней 
развития компонентов профессиональной компетент-
ности педагогов дошкольного образования на кон-
статирующем этапе эксперимента, выявление основ-
ных дефицитов педагогов (эксперимент проводился 
в дошкольных образовательных организациях города 
Бамако, столицы Республики Мали);

— выявление особенностей и перспектив исследуе-
мого НПО.

Методология
В настоящее время интерес исследователей к про-

блеме непрерывного профессионального образова-
ния (НПО) педагогов растет. Основные идеи и подходы 
к рассмотрению вопросов непрерывного профессио-
нального образования изучались многими исследова-
телями: В. А. Адольфом, В. Н. Белкиной, Е. Н. Беловой, 
Л.  П.  Буе вой, А.  А.  Вербицким, С.  Г.  Вершловским, 
А. П. Вла ди слав ле вым, Ф. В. Даринским, Г. П. Зинченко, 
О. В. Куп цо вым, В. Г. Онушкиным и другими.

Словосочетание «непрерывное образование» в пер-
вую очередь кажется простым. Это представление 
обманчиво. Слова «непрерывность» и «образование» 
распространенные и часто употребляются для назва-
ния весьма разнообразных сложных процессов обще-
ственного развития и описания философско- педа го ги-
чес ких концепций [6, с. 15; 7]. Несмотря на распростра-



Comparative pedagogy

141Professional Education in Russia and Abroad 3 (51) 2023

ненность этих слов, в научном сообществе не сложи-
лось общепринятой точки зрения относительно сущ-
ности понятия «непрерывное образование», которое 
введено профессором А. В. Даринским, рассматрива-
ющим его как систему образования, единую и согласо-
ванную в организационном отношении и по содержа-
нию [8]. Учеными «непрерывное образование» рассма-
тривается как целенаправленная и систематическая 
деятельность, направленная на получение и совершен-
ствование знаний, умений, навыков не только в учеб-
ных заведениях, но и путем самообразования [9]; кото-
рая содержит идею соединения на различных уровнях 
профессионального образования с общим образова-
нием [10]; как ценность в общественном сознании при 
значительной роли образования «в третьем возрасте», 
корпоративное образование, нравственное и досуго-
вое, информационное и гражданское образование [11], 
характеризуемые как различные концепции теории 
непрерывного образования [12].

В энциклопедиях непрерывное образование пред-
ставляется как «принцип организации образования, 
объединяющий все его ступени и виды (дошкольное, 
школьное, профессиональное и постпрофессиональное 
повышение квалификации и переподготовка) в систему, 
обеспечивающую возможность «обновления и пополне-
ния знаний и навыков на протяжении всей жизни чело-
века — от раннего детства до старости» [13, с. 327]; как 
фило софско- педа го ги чес кая концепция, при которой 
образование человека продолжается в течение всей 
его жизни [14].

Г. Масселтер в своем отчете «Об исследовании кон-
цепций 704 педагогов дошкольных учреждений» рас-
сматривает концепцию непрерывного обучения, основу 
которой понимает, как набор всех действий, включаю-
щих «формирование и развитие навыков, знаний учи-
телей, конечной целью которых является изменение 
практики в классе с улучшением обучения и успевае-
мости учащихся» [15, с. 14].

Другие исследователи представляют НПО как 
образование, которое должно обеспечить непрерыв-
ное обновление профессиональных знаний и навы-
ков [16]; средство, с помощью которого педагог может 
продолжить свое обучение и профессиональное разви-
тие, повысить усвоение профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, что облегчает и поддерживает их про-
фессиональное развитие [17–19]. Непрерывное профес-
сиональное педагогическое образование определяется 
как долгосрочный учебный процесс, охватывающий 
всю карьеру [20–22]. В. Л. Антошкина и С. В. Резванов 
рассматривают понятие «непрерывности» образования, 
особенно профессионального, по отношению к трем 

основным составляющим, то есть к личности, к обра-
зовательным процессам (программам), к образователь-
ным учреждениям [23, с. 159].

Для выявления сущности понятия «непрерыв-
ное профессиональное образование» рассмотрим 
профессиональное образование, определяющееся 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» как «вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися в процессе освоения 
основных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование ком-
петенции определенных уровня и объема, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности» [24, с. 2].

А. А. Татарникова характеризует непрерывное обра-
зование как «институционально обеспеченную сис-
тему учебной деятельности, адаптированную к новым 
социально- экономическим условиям и направленную 
на совершенствование знаний, навыков и умений чело-
века на протяжении всей его жизни, главным фактором 
которой является личная мотивация и различные обра-
зовательные ресурсы» [25, с. 146].

Итак, НПО представляет собой непрерывную подго-
товку педагогов при выполнении ими своих профессио-
нальных функций. Оно способствует изучению и осво-
ению лучшей педагогической практики для достиже-
ния педагогических целей.

Таким образом, непрерывное профессиональное 
образование дошкольных педагогов Мали понимаем, 
как непрерывное обучение и самообразование, способ-
ствующие совершенствованию знаний, навыков и уме-
ний в процессе их профессиональной деятельности. 
Оно направлено на компенсацию дефицита начальной 
подготовки, адаптацию к изменениям [26], подготовку 
к освоению педагогической специальности посред-
ством формирования и развития профессиональной 
компетентности; является основным условием обеспе-
чения профессионального развития педагогов, счита-
ющееся краеугольным камнем в совершенствовании 
специалиста.

В марте 2000 года Меморандумом непрерывного 
образования [27] выделены три основных вида непре-
рывного образования: формальное, неформальное 
и информальное. Формальное НПО приобретается 
в образовательных организациях и подтверждается 
определенным документом. Оно направлено на полу-
чение или изменение образовательного уровня и ква-
лификации согласно определенным образовательно- 
профессиональным программам и срокам обучения, 
регламентируется требованиями государственной 
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аттестации. Неформальное НПО определяется полу-
чением знаний, умений и навыков для удовлетворения 
личностных образовательных потребностей, не регла-
ментировано местом его получения, сроком и формой 
обучения, государственной аттестацией. Это обучение 
работников внутри самой образовательной организа-
ции. Основной признак неформального образования — 
отсутствие единых стандартизированных требований 
к результатам учебной деятельности. Информальное 
НПО — это самообразование и самообучение, реализуе-
мые за счет собственной активности работника в окру-
жающей его культурно- образовательной среде, пред-
ставляющее многоплановый непрерывный процесс [7]. 
Элементы самообразования и самообучения присут-
ствуют во всех формах социальной жизни человека.

Итак, формальное, неформальное и информальное 
НПО педагогов направлено на их профессиональное 
развитие в конкретной области, в процессе которого 
участники узнают новые знания о своих предметных 
областях профессиональной деятельности, укрепляют 
старые навыки и развивают новые, которые позволят 
им решать конкретные задачи в повседневной дея-
тельности.

Результаты
В контексте компетентностного подхода для оцени-

вания развития НПО дошкольных педагогов в Мали рас-
сматриваем четыре уровня развития компонентов про-
фессиональной компетентности. Эти уровни мы пред-
ставляем как мотивационно- ценностный, когнитивно- 
деятельностный и самообразовательно- рефлексивный.

Профессиональная компетентность педагогов 
дошкольного образования Мали понимается нами как 
интегративное качество личности, проявляю щееся 
в  готовности и  способности педагога оптимально 
решать профессиональные задачи в области дошколь-
ного образования, опираясь на его знания, умения 
и навыки, а также практический опыт.

Мотивационно- ценностный компонент профессио-
нальной компетентности дошкольных педагогов харак-
теризуется сформированностью их ценностного отно-
шения к самоуправлению профессиональной деятель-
ностью и самообучению; желания обучаться по про-
граммам профессионального развития; готовностью 
исправлять недостатки в разных видах своей профес-
сиональной деятельности и желанием освоить совре-
менные технологии для работы в новых ситуациях.

К характеристикам когнитивно- деятельностного ком-
понента относятся знания педагога в области дошколь-
ной педагогики, об интеллектуальном, физическом, эмо-
циональном, нравственном, познавательном, сенсор-

ном, художественном и эстетическом развитии дошколь-
ников; проектирование собственной деятельности 
в социально- коммуникативной сфере; навыки владе-
ния способами профессиональной педагогической дея-
тельности, умения решения педагогических задач и про-
дуктивной коммуникации с детьми, родителями и кол-
легами в процессе профессиональной деятельности.

Самообразовательно- рефлексивный компонент 
характеризуется профессиональной саморегуляцией 
педагога в соответствии с современными требовани-
ями; коррекцией собственного поведения и деятель-
ности; влиянием на мнение сверстников; адекватной 
самооценкой и самоанализом, мотивацией к самореа-
лизации и непрерывному самообразованию.

В  исследовании нами определены следующие 
уровни развития профессиональной компетентности 
дошкольных педагогов Мали: высший (креативный), 
характеризующийся появлением личностных новооб-
разований, стремлением к созиданию нового; средний 
(продуктивный), которому свой ственны продуктивная 
профессиональная деятельность и формирование лич-
ностных новообразований; низкий (адаптивный) прояв-
ляется актуализацией личностных стереотипов; крити-
ческий (дезадаптивный), которому характерна актуа-
лизация интеллектуальных стереотипов.

Опытно- экспериментальная работа проводилась 
в государственных и частных дошкольных образова-
тельных учреждениях столицы Мали, в городе Бамако. 
Базой опытно- экспериментальной работы выступили 
13 центров развития дошкольников и раннего развития 
детей: «Фонтан», центр лагеря детства «Пара», имени 
Тахара Драве, имени Мамаду Кулибали, имени Мусса 
Коне, имени Себэ, «Бабочка», «Соломенная хижина», 
«Кра сивая тетя Нана», центр раннего развития детей 
имени Мах Канде Диаките, «Суверенный», «Хижина 
младших», центр развития дошкольников «АБС-Себе-
нин коро». В экспериментальной группе приняли уча-
стие 50 педагогов дошкольного образования. Целью 
опытно- экс пе ри мен таль ной работы стала диагностика 
дефицитов НПО дошкольных педагогов Мали посред-
ством оценивания компонентов профессиональной 
компетентности в процессе их трудовой деятельности.

В ходе исследования были использованы следую-
щие методы: опросник «Мотивация к успеху» (Т. Элерс); 
модифицированная методика «Самооценка про фес сио-
нально- самообразовательной деятельности» К. М. Леви-
тана; тест «Интеллектуальный педагог дошкольного 
образования» (по Тони Бьюзену); тест «Само оценка 
и рефлексия развития профессиональной компетент-
ности и саморазвития педагога дошкольного образова-
ния» (модифицированная методика Л. Н. Береж но вой).
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С целью измерения показателей сформирован-
ности мотивационно- ценностного компонента про-
фессиональной компетентности дошкольных педа-
гогов, их мотивации к НПО и самообразованию при-
менялась модифицированная методика Т.  Элерса 
«Мотивация к успеху». Методика включает восемь раз-
делов для выявления личностных, профессиональных 
и социально- психологических ориентаций и предпо-
чтений педагогов: профессиональных; финансовых; 
семейных; социальных; общественных; духовных; физи-
ческих; интеллектуальных. По итогам опроса выяв-
лены предпочтения педагогов, которые распредели-
лись от наиболее значимых к наименее значимым сле-
дующим образом: 1) общественные ценности, 2) финан-
совые, 3) профессиональные и социальные, 4) интел-
лектуальные, 5) семейные и духовные, 6) физические.

Результаты опроса (рисунок 1) показали, что у боль-
шинства педагогов (62 %) мотивационно- ценностный 
компонент сформирован на низком и критическом 
уровнях и лишь 8 % педагогов имеют высший уровень.

Это свидетельствует об определенных финансовых 
затруднениях в организациях дошкольного образова-
ния, подтверждая тот факт, что в Мали недостаточно 
развито государственное финансирование НПО педаго-
гов, а также о невысоком социальном статусе профес-

сии дошкольного педагога, недостаточной мотивации 
к непрерывному образованию и повышению уровня 
своей профессиональной компетентности.

На основе анализа полученных результатов диагно-
стики по модифицированной методике К. М. Левитана 
«Самооценка профессионально- само обра зо ва тель ной 
деятельности» и теста «Интеллектуальный педагог 
дошкольного образования» (по Т. Бьюзену) определя-
лась сформированность когнитивно- деятельностного 
компонента профессиональной компетентности педа-
гогов дошкольного образования. Результаты само-
оценки (рисунок 2) показали сформированность дан-
ного компонента на низком уровне у 18 человек (36 %) 
и на критическом уровне у 12 человек (24 %), что сви-
детельствует о недостаточности знаний в области 
дошкольной педагогики, умений применять совре-
менные технологии в профессиональной деятельно-
сти. По результатам проведенного анализа видно, что 
критический уровень сформированности когнитивно- 
деятельностного компонента выявлен у 12 участни-
ков, которые являются молодыми специалистами раз-
личных дошкольных учреждений, работающих там 
менее 1 года.

В целом 60 % педагогов имеют недостаточный уро-
вень подготовки, самоподготовки, что свидетельствует 
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о слабой организации НПО этих педагогов и сказыва-
ется на качестве их профессиональной педагогической 
деятельности. 16 человек (32 %) имеют средний уровень 
сформированности данного компонента, что подтверж-
дает наличие их опыта педагогической деятельности 
и определенные умения работать с дошкольниками.

При этом самые низкие показатели получены 
по таким качествам, как умение разрешать профес-
сиональные педагогические задачи при возникновении 
трудностей в педагогической деятельности и выяснять 
их причины; применение навыков выявления конкрет-
ных потребностей каждого ребенка и их удовлетворе-
ния; владение знаниями и навыками в области педаго-
гической этики, осуществления продуктивной комму-
никации с детьми, родителями и коллегами.

С целью изучения самообразовательно- реф лек сив-
ного компонента проведено тестирование по модифи-
цированной методике Л. Н. Бережновой «Самооценка 
и рефлексия развития профессиональной компетент-
ности и саморазвития педагога дошкольного образо-
вания», что позволило выявить уровень стремления 
к саморазвитию и самосовершенствованию в профес-
сиональной деятельности (рисунок 3).

Интерпретация результатов диагностики позво-
лила выявить сформированность само обра зо ва-
тельно- рефлексивного компонента на высшем уровне 
только у 3 человек (6 %), на среднем уровне у 17 чело-
век (34 %) и 30 человек (60 %) показали низкий и кри-
тический уровни на констатирующем этапе экспери-
мента. Воспитатели, обладающие высшим уровнем 
сформированности данного компонента, проявляли 
особый интерес к самооценке и осмыслению разви-
тия своей профессионально-самообразовательной 
деятельности.

По итогам анализа литературы и результатов прак-
тической деятельности выявлены дефициты и особен-
ности НПО педагогов дошкольных учреждений в Мали, 
новые направления этого образования. Дошкольные 

учреждения являются привилегированным местом 
для продолжения непрерывного образования педаго-
гов в Мали [26]. К дефицитам НПО относим отсутствие 
современной инфраструктуры дошкольного образова-
ния, кадровый «голод», слабую профессиональную под-
готовку педагогов дошкольного образования [3], нераз-
витое методическое обеспечение НПО и недостаточную 
ответственность педагогов за развитие их НПО, вклю-
чая самообучение и самообразование в процессе их 
профессиональной деятельности.

Включив НПО педагогов в качестве приоритет-
ного направления в Десятилетнюю программу разви-
тия образования, определены основные направления 
нового подхода к НПО. В настоящее время педагоги 
определены как основные ответственные и действу-
ющие лица своего непрерывного образования в дина-
мике взаимодействия со всеми другими заинтересо-
ванными сторонами.

Очевидно, что основная ответственность за органи-
зацию НПО педагогов ложится на директоров дошколь-
ных учреждений, «директор несет первую ответствен-
ность за образование педагогов» [26]. Следует разли-
чать два уровня ответственности:

— индивидуальный уровень: чтобы оставаться 
конкурентоспособным, каждый педагог должен зани-
маться самообразованием и брать на себя ответствен-
ность за собственное развитие. Идти лично на поиски 
новых знаний и умений для применения в своей педа-
гогической практике, самосовершенствоваться в овла-
дении своей профессией — таково должно быть кредо 
каждого педагога;

— коллективный уровень: ответственность педа-
гогов состоит в том, чтобы собраться вместе, сформи-
ровать команду, определить свои потребности в обу-
чении, и найти пути и средства для их удовлетворения.

Потребности в обучении педагогов в настоящее 
время лучше определять самими бенефициарами; 
в результате содержание обучения становится более 
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актуальным; уровень участия в учебных мероприятиях 
становится выше; стоимость непрерывного обучения 
педагогов может быть снижена и больше не состоять 
в основном из расходов на «суточные», выплачиваемые 
участникам обучения. Важно создать такие условия, 
когда директора и педагоги будут играть более актив-
ную роль в собственном развитии и больше применять 
на практике полученные в процессе обучения новые 
знания и умения. НПО педагогов развивается и совер-
шенствуется в рамках учебных сообществ.

Выражение «учебное сообщество» используется 
для обозначения сообщества, состоящего из педа-
гогов и директоров, а иногда и некоторых экспер-
тов в среде, с целью анализа педагогических прак-
тик, которые имеют место в детском саду для опре-
деления потребностей в НПО педагогов для мобили-
зации необходимых ресурсов и осуществления жела-
емых учебных действий. Сообщество основывается 
на трех принципах: во-первых, оно направлено на луч-
шее обучение и достижения взрослых обучающихся; 
во-вторых, позволяет педагогам учиться друг у друга 
и совершенствовать свою практику; наконец, предпо-
лагает создать в коллективе педагогов динамику про-
долженного обучения в течение всей жизни и профес-
сионального развития. Учебное сообщество не следует 
путать с комитетом управления, ассоциацией родите-
лей, педагогическим комитетом. Эти структуры разли-
чаются по своему назначению и составу. Они действуют 
взаимодополняю щим образом и должны гармонично 
сосуществовать в рамках детского сада.

НПО педагогов во многом зависит от стратегиче-
ской роли государственного управления дошкольным 
и специальным образованием. В контексте деятельно-
сти обучающихся сообществ стратегическая роль при-
надлежит директору, который в первую очередь отве-
чает за подготовку педагогов. Для этого ему нужно 
быть фасилитатором с ноу-хау и жизненными навы-
ками, позволяющими ему играть четыре роли, а именно: 
административную, педагогическую, социальную роль 
и роль коммуникатора [26].

Среди прочих обязанностей директора появляются 
следующие обязанности: оживить учебное сообщество 
(планирует заседания совета и способствует совмест-
ной работе); вместе со всеми педагогами анализиро-
вать действующие в детском саду педагогические 
практики и определять потребности в обучении. Это 
позволяет мобилизовать людей и ресурсы для прове-
дения учебных мероприятий, отвечающих выявленным 
потребностям; передать иерархии и субъектам инфор-
мацию, касающуюся непрерывного обучения педаго-
гов. Директор также информирует педагогов о нацио-

нальных приоритетах, существующих ресурсах, меха-
низмах координации и мониторинга.

Ожидается, что местное сообщество будет играть 
вспомогательную роль в учебном сообществе, чтобы 
облегчить его задачу и сделать эффективным. Эта под-
держка может принимать несколько форм: моральную, 
если сообщество помогает поддерживать климат дове-
рия; техническую, когда консультанты из сообщества 
предоставляются участнику сообщества — педагогу 
или руководителю по мере необходимости; материаль-
ную, когда деятельность или проекты, инициированные 
сообществом, получают материально- техническую или 
финансовую поддержку сообщества. В любом случае 
успех новой модели непрерывного обучения педагогов 
Мали будет зависеть от поддержки местных властей, 
роль которых весьма значима.

НПО педагогов в Мали должно быть направлено 
на развитие их профессиональной компетентности, 
обеспечивающей повышение качества дошкольного 
образования. Другими словами, успех детей является 
конечной целью. НПО педагогов на основе консульта-
ций и совместной ответственности будет характеризо-
ваться совместной ответственностью и консультациями 
между различными участвующими структурами. Долгое 
время непрерывное обучение педагогов разрабатыва-
лось и внедрялось на центральном уровне, в частности 
Национальным педагогическим институтом, в котором 
для этой цели была предусмотрена строка бюджета. 
Десятилетная программа развития образования внесла 
замечательное изменение, предложив новую схему, 
которая соответствует децентрализации и позволяет 
каждому участнику в полной мере играть свою роль 
во внедрении согласованной системы НПО педагогов.

НПО педагогов важно сделать доступным для всех 
педагогов дошкольных учреждений. Обучение педа-
гогов без отрыва от работы является как правом, так 
и обязанностью для всех педагогов и руководителей 
дошкольного образования. Каждый педагог действи-
тельно заинтересован в индивидуальном и коллектив-
ном стремлении к постоянному улучшению. Всегда есть 
чему поучиться. Педагоги понимают, что хороший педа-
гог — это хороший ученик, вовлеченный в повседневный 
процесс, который поддерживает и питает их процесс 
совместного обучения на протяжении всей жизни  [2].

Заключение
Таким образом, по итогам анализа определено, что 

новые направления непрерывного профессиональ-
ного образования педагогов дошкольного образова-
ния в Мали основаны на выявлении образовательных 
потребностей этих педагогов бенефициарами дошколь-
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ных учреждений, их руководителей и самими педаго-
гами, на создании активных обучающихся сообществ 
и осуществлении децентрализации данного образо-
вания. При этом остаются проблемы недостаточного 
финансирования обучения профессиональных кадров, 
отсутствия системы непрерывного образования и сла-
бой инфраструктуры дошкольного образования. По ито-
гам диагностики компонентов профессиональной ком-
петентности педагогов дошкольных учреждений выяв-
лены дефициты их непрерывного профессионального 
образования и возможности их минимизации.

НПО педагогов дошкольных учреждений в Мали 
имеет особенности, связанные со спецификой государ-
ства и реализуемой государственной программой раз-
вития образования. Новые направления НПО основаны 
на выявлении потребностей в обучении бенефициа-
рами и самими педагогами, создании активных учебных 
сообществ и децентрализации для поощрения и уско-
рения профессионального развития педагогов.

Многое может быть полезным из изученного опыта 
в Мали и для нашего образования. Развитию НПО педа-
гогов дошкольных учреждений может способствовать 
развитие профессиональной компетентности в про-
цессе трудовой деятельности этих педагогов. Важно 
разработать и реализовать методическое сопровож-
дение НПО педагогов с учетом диагностики сформи-
рованности мотивационно- ценностного, когни тивно- 
дея тель ност ного и самообразовательно- реф лек сив-
ного компонентов их профессиональной компетент-
ности. Необходимо активизировать работу по разви-
тию консультирования и совместной ответственности 
до и после непрерывного обучения, по контролю приме-
нения приобретенных знаний и навыков, а также повы-
шать доступность НПО для всех воспитателей дошколь-
ных учреждений, без какой-либо дискриминации.

НПО педагогов является важным аспектом повыше-
ния качества системы образования в целом и дошколь-
ного образования в частности. Национальное управле-
ние дошкольного и специального образования, педаго-
гические академии, педагогические анимационные цен-
тры и педагогические институты играют ведущую роль 
в мониторинге / применении и оценке знаний, полу-
ченных после каждой непрерывной профессиональ-
ной подготовки воспитателей дошкольных учрежде-
ний. Их участие и приверженность, несомненно, при-
дадут новое лицо дошкольному образованию в Мали.

Продолжение данного исследования видится в изу-
чении опыта других стран, способствующих дальней-
шей разработке методического обеспечения непре-
рывного развития профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образования.
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КОННЕКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ И АВСТРИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

CONNECTIVIST APPROACH AND CULTURAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT 
IN EDUCATIONAL PROCESS  IN  THE RUSSIAN AND AUSTRIAN STUDENT GROUPS

Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования использования коннек-
тивистского подхода в процессе развития культурного 
интеллекта в группах российских и австрийских студен-
тов — будущих менеджеров. Выбор данного подхода 
обусловлен поиском наиболее эффективных принци-
пов, форм, методов развития культурного интеллекта 
в образовательном процессе вуза в эпоху цифрови-
зации образования. Методологическим основанием 
выступили идеи коннективистской теории в образова-
тельном процессе. В качестве методического инстру-
ментария использована «Расширенная шкала культур-
ного интеллекта» (E-CQS). Анализ результатов исследо-
вания показал положительную динамику развития всех 
компонентов культурного интеллекта в обеих группах. 
Обоснована результативность использования прин-
ципов коннективистского подхода к организации про-
цесса обучения в условиях цифровизации.

Ключевые слова: коннективистский подход, раз-
витие культурного интеллекта, управление знаниями, 
образовательное пространство в цифровую эпоху, сете-
вое взаимодействие.

Abstract. In this article the results of the empirical 
research on the realization of the connectivist approach ideas 
during cultural intellegence development in russian and aus-
trian groups of students have been shown. The choice of this 
approach has been determined by the search for the most 
effective principles, forms and methods of cultural intelle-
gence development in educational process of higher edu-
cation in the digital era. The research has been based on 

the principles of the connectivistic approach. The Expanded 
Cultural Intellegence Scale (E-CQS) has been used to esti-
mate the effectiveness of this approach application. The 
analy sis of this research’s results has shown the positive 
development of all components of cultural intellegence in 
both goups of the russian and the austrian students. The 
realization of the connectivist approach principles has con-
tributed to such a success.

Keywords: connectivist approach, cultural intellegence 
development, knowledge management, educational environ-
ment in digital era, networking collaboration.

Введение
Стремительное развитие цифровизации общества 

вносит изменения в систему образования, предполага-
ющие появление новых теорий управления знаниями. 
Современные реалии позволяют студентам самостоя-
тельно выбирать ресурсы обучения из интернета, вклю-
чая сетевые профессиональные сообщества. В роли 
источника информации выступают различные сайты, 
публикации, которые способствуют изменению роли 
преподавателя в образовательном процессе вуза.

Цифровое развитие сферы высшего образования 
активно поддерживается министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации, что находит 
отражение в национальном проекте «Образование» [5], 
подкрепляется нормативными документами: статья 16 
Федерального закона № 273 о реализации образова-
тельных программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий [6], 
указ президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 о Стратегии 
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развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы [7]. Это актуализирует 
поиск эффективных подходов к управлению знаниями 
в меняющейся образовательной среде.

В ответ на вызовы, порожденные появлением и раз-
витием цифрового пространства, в 2004 г. Дж. Сименс 
и С. Даунс представили коннективистский подход [11]. 
В результате поиска наиболее эффективного методо-
логического основания развития культурного интел-
лекта в образовательном процессе в вузе был опреде-
лен данный подход. С целью изучения эффективности 
и возможностей применения принципов коннективист-
ского подхода, его идеи были реализованы в процессе 
развития культурного интеллекта в группах россий-
ских и австрийских студентов — будущих менеджеров.

Методология
Методологической основой данного исследования 

явились положения коннективистского подхода приме-
нительно к системе сетевого взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, формы и методы, отра-
жающие его принципы. Инструментарием для измере-
ния его эффективности явилась расширенная шкала 
культурного интеллекта (E-CQS).

В логике нашего исследования обратимся к клю-
чевым понятиям коннективистских идей. Согласно 
авторам коннективистского подхода, знания пред-
ставляют собой поток информации в сетевом взаи-
модействии, а сама сеть соединяет информационные 
«узлы», представленные и людьми, и сообществами, 
и ресурсами. Обучение с помощью социальных сетей 
концентрируется на установлении связей между этими 
информационными узлами. При этом связи, а не зна-
ния в текущий момент времени имеют большее зна-
чение [11]. Это означает востребованность такого цен-
ного навыка как способность создавать и распознавать 
эти взаимо связи и паттерны. Дело в том, что смысло-
образующим стержнем современного информацион-
ного общества становится не информация, а коммуни-
кация. Накопление объемов информации предъявляет 
повышенные требования к их смысловой интерпре-
тации субъектом; центральной становится проблема 
адекватного понимания [8].

Идеи коннективистского подхода активно развива-
ются отечественными учеными (К. С. Итинсон, А. Н. Ксе-
но фон това, Е. И. Соболева и др.) [1; 3; 9]. Кон нек ти визм 
характеризуется возможностью обучения в процессе 
сетевого взаимодействия, непрерывностью самого 
процесса, взаимодействием в условиях избыточной 
и быстро устаревающей информации, оказывая влия-
ние на процесс принятия решения. В своем исследова-

нии А. Н. Ксенофонтова определяет коннективизм как 
основу развития обучения в цифровую эпоху, объясняя 
становление теории сетевого образовательного взаи-
модействия сочетанием коннективизма с социальным 
конструктивизмом или концепцией коллективного кон-
струирования знаний [3].

Результаты
Исследование эффективности принципов кон-

нективистского подхода, его методов и форм проис-
ходило в образовательном процессе в группах рус-
ских и австрийских студентов — будущих менедже-
ров. Современный специалист, в том числе менеджер, 
должен уметь быстро и продуктивно работать в поли-
культурной среде многополярного мира. Культурный 
интеллект значительно влияет на  производитель-
ность выполняемой работы в поликультурном про-
странстве. Уровень его развития позволяет прогнози-
ровать эффективность менеджера в процессе приня-
тия решений при кросс- культурном взаимодействиии. 
Культурный интеллект (CQ) понимается нами как про-
должение когнитивного и эмоционального интеллекта 
(IQ и EQ), акцентируя внимание на способности выстраи-
вать продуктивные взаимоотношения в поликультур-
ной среде, понимая под ним способность человека 
функционировать и управлять в ситуациях, характери-
зующихся культурным разнообразием [12]. Доказано, 
что люди с высоким уровнем развития культурного 
интеллекта лучше формируют отношения взаимного 
сотрудничества во время переговоров, демонстрируют 
более гибкое поведение и высокую мотивацию разли-
чать тонкости и нюансы ведения переговоров [10; 12; 
13; 18]. Поэтому развитие культурного интеллекта явля-
ется неотъемлемой составляющей профессиональной 
компетентности менеджера, осуществляющего свою 
деятельность в поликультурном пространстве, обуслов-
ленном бурным развитием цифровых технологий и мно-
гополярностью мира.

Представляя культурный интеллект как многомер-
ное явление, исследователями выделяются четыре его 
компонента: метакогнитивный, когнитивный, мотива-
ционный и поведенческий. Метакогнитивный компо-
нент — это общее понимание и выстраивание страте-
гии в целом при взаимодействии с представителями 
других культур. Когнитивный компонент — это общие 
и контекстные знания о культуре, об экономических, 
социальных и правовых системах. Мотивационный ком-
понент представляет собой способность и желание 
направлять внимание и энергию на изучение и функ-
ционирование культурного контекста. Поведенческий 
компонент отражает способность демонстрировать 
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соответствующее вербальное и невербальное пове-
дение при взаимодействии с представителями дру-
гих культур [10].

Очевидным является то, что для успешного раз-
вития культурного интеллекта необходимы эффек-
тивные методы, способы развития всех его компо-
нентов, поскольку, по нашему мнению, проблемой 
образовательного процесса развития культурного 
интеллекта по-прежнему остаются недостаточные 
возможности внедрения принципов его практико- 
ориентированности. Сетевое взаимодействие способно 
решить эту проблему, предоставляя безграничные воз-
можности получения информации; создания необхо-
димого поликультурного пространства, виртуальных 
команд с представителями других культур и с работо-
дателями и т. д.

В экспериментальной части нашего исследовании 
приняли участие 71 студент университета прикладных 
наук г. Грац, Австрия и 71 студент Воронежского государ-
ственного университета, Россия. Исследование прово-
дилось в рамках дисциплины «Международный менедж-
мент», объем которой составлял 40 часов. Студенты 
из Австрии были представлены 13 командами по пять 
или шесть человек. Следует отметить, что австрийские 
студенты работали в поликультурном пространстве, так 
как являлись представителями разных национально-
стей. В ходе эксперимента реализовывался метод про-
ектной деятельности, проблемный метод, групповая 
работа: австрийские студенты работали над реальными 
кейсами, предоставленными им предпринимателями, 
включая необходимые пояснения. Работа над реше-
нием кейсов требовала от студентов не только приме-
нения приобретенных ими компетенций, но и самостоя-
тельного поиска информации в цифровом пространстве, 
«привязываясь» к найденным «узлам» сети.

Условия работы были следующие:
— Команды были сформированы заранее, и для каж-

дой из них была подготовлена виртуальная переговор-
ная комната с использованием MS Teams.

— Студенты работали в виртуальных комнатах, 
но также могли свободно использовать любую плат-
форму для обмена информацией.

— Регулярно (практически каждый день) со студен-
тами проводились онлайн-консультации с преподава-
телями в подготовленных учебных комнатах.

— К концу обучения студенты подготовили презен-
тации, лучшие из которых были отмечены предприни-
мателями и преподавателями.

В группах российских студентов реализовывались 
такие же методы, что и в группе австрийских студентов. 
Эффективным был метод «перевернутый класс», когда 

студенты в процессе поиска информации «привязыва-
лись» к «узлам» сетевого пространства. Необходимым 
этапом в этой работе были теоретические выводы. 
Пример: студенты работали над проектом, в котором 
они осуществляли поиск рекламы одного и того же 
продукта или услуги в разных странах, которая была 
адаптирована к каждой культурной среде. Найденные 
рекламные ролики были представлены в виде презен-
тации, в которой студентами самостоятельно прово-
дился их анализ по определенным параметрам. Среди 
таких параметров выступали стили общения, высо-
кий / низкий контекст, отношение к семье, эмоцио-
нальность, иерархия в обществе и так далее. После 
этого студенты изучали параметры, представленные 
в известных классификациях культур таких ученых, 
как Г. Хофстеде, Э. Холл, Р. Льюис [15; 16] и др., и прово-
дили сопоставительный анализ полученных данных 
с уже известными.

Инструментом измерения для определения уров-
ней развития компонентов культурного интеллекта 
до и после реализации идей коннективистского под-
хода в образовательном процессе в двух группах рос-
сийских и австрийских студентов будущих менеджеров 
послужила разработанная В. Дейн «Расширенная шкала 
культурного интеллекта» [14]. Оригинальная методика 
состоит из 37 утверждений с семибалльной шкалой 
оценки (от 1 — «полностью не согласен» до 7 — «полно-
стью согласен»).

Шкала метакогнитивного компонента культурного 
интеллекта включает 9 утверждений, из них по 3 в каж-
дой субшкале: «Планирование», «Осознание», «Кон-
троль». Шкала когнитивного компонента культурного 
интеллекта представляет собой 10 утверждений, 
по 5 утверждений в каждой субшкале: «Общие знания», 
«Кон текст ные знания». Шкала мотивационного ком-
понента содержит 9 утверждений, по 3 утверждения 
в каждой субшкале: «Внутренняя мотивация», «Внеш-
няя мотивация», «Самооценка возможности адаптации 
к другой культуре». Шкала поведенческого компонента 
культурного интеллекта включает 9 утверждений, 
по 3 утверждения в каждой субшкале: «Вербальное 
поведение», «Невер баль ное поведение».

Использование примененных в в соответствующей 
шкале утверждений позволило сформулировать задачи 
данного этапа исследования: выявить разницу между 
средними значениями по  всем шкалам E-CQS для 
австрийских и российских студентов до и после обу-
чения; определить изменения средних значений по шка-
лам E-CQS после обучения по сравнению с теми же зна-
чениями до обучения для австрийских и российских 
студентов. Результаты измерения обучающихся по шка-
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лам CQ были обработаны статистическими методами. 
Для выбора статистического критерия была осущест-
влена проверка нормальности распределения пока-
зателей по шкалам E-CQS с использованием критерия 
согласия χ2 (критерий Пирсона) [4], которая показала, 
что распределение всех показателей близко к нормаль-
ному закону. Это дало основание использовать для 
сравнения средних значений показателей в группах 
параметрический t-критерий Стьюдента [2].

В таблице 1 приведены основные статистические 
показатели уровней развития компонентов культурного 
интеллекта студентов Австрии (FHJ) и России (ВГУ) 
по всем шкалам E-CQS, а в таблице 2 приведены резуль-
таты сравнения средних показателей между австрий-
скими и российскими студентами с использованием 
критерия Стьюдента для независимых выборок.

Как видно из результатов, приведенных в табли-
цах 1 и 2, в группах австрийских студентов для мотива-

ционного компонента CQ разница между значениями 
практически отсутствует, но для остальных шкал уро-
вень компонентов CQ значимо выше, чем в российских.

Рассмотрим уровни развития компонентов куль-
турного интеллекта в  группах после обучения. 
Статистические показатели и результаты проверки 
по критерию Стьюдента после обучения приведены 
в таблицах 3 и 4.

Как видно из результатов, отраженных в таблицах 3 
и 4, после обучения в обеих группах студентов уровень 
развития CQ повысился, однако для австрийских сту-
дентов по мотивационной шкале эта разница не значи-
мая, что можно объяснить изначально высоким старто-
вым уровнем развития данного компонента.

Рассмотрим, как изменились средние значения 
CQ по шкалам E-CQS после обучения по сравнению 
с теми же значениями до обучения для австрийских 
и российских студентов.

Таблица 1
Статистические показатели в группах до обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Группа FHJ ВГУ FHJ ВГУ FHJ ВГУ FHJ ВГУ
Количество студентов 58 50 56 49 58 49 59 50
Выборочное среднее 5,8 5,77 4,81 4,18 5,06 4,48 4,47 3,71
Медиана 5,78 5,78 5.00 4,15 5,11 4,44 4,56 3,67
Среднеквадрати ческое 
отклонение 0,53 0,538 0,999 0,513 0,803 0,391 1.015 0,481

Стандартная ошибка 0,0696 0,0762 0,1335 0,0733 0,1054 0,0558 0,1322 0,0681

Таблица 2
Результаты проверки по критерию Стьюдента для независимых выборок 

в австрийских и российских группах до обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Разница между средними 0,0297 0,647 0,5745 0,7575
t-статистика Стьюдента 0,288 4,248 4,817 5,094
Степени свободы df 103,1 84,4 85,5 85,7
Критическое значение 
статистики при α = 0,05 1,983 1,989 1,988 1,988

Эмпирический уровень 
значимости αэм

0,774 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 3
Статистические показатели в группах после обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Группа FHJ ВГУ FHJ ВГУ FHJ ВГУ FHJ ВГУ
Количество студентов 58 49 55 51 56 49 59 50
Выборочное среднее 5,92 6,35 5,29 5,19 5,39 5,53 4,88 5,05
Медиана 5,89 6,33 5,46 5,14 5,56 5,44 4,89 5.00
Среднеквадрати ческое 
отклонение 0,685 0,271 0,839 0,364 1.028 0,521 1,203 0,544

Стандартная ошибка 0,09 0,0387 0,1131 0,051 0,1373 0,0745 0,1567 0,0769
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Таблица 4
Результаты проверки по критерию Стьюдента для независимых выборок 

в австрийских и российских группах после обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Разница между средними -0,4319 0,0975 -0,1375 -0,1739
t-статистика Стьюдента -4,411 0,786 -0,88 -0,996
Степени свободы df 76,9 74,9 83,8 83,6
Критическое значение 
статистики при α = 0,05 1,992 1,993 1,989 1,989

Эмпирический уровень 
значимости αэм

<0,001 0,435 0,381 0,322

Таблица 5
Результаты проверки средних по парному критерию Стьюдента 

для связанных выборок в австрийских группах до обучения и после обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Разница между средними -0,129 -0,555 -0,323 -0,409
t-статистика Стьюдента -1,4 -5,01 -2,41 -2,73
Степени свободы df 56 52 54 58
Критическое значение 
статистики при α = 0,05 2,003 2,007 2,005 2,002

Эмпирический уровень 
значимости αэм

0,167 <0,001 0,019 0,008

Таблица 6
Результаты проверки средних по парному критерию Стьюдента 

для связанных выборок в российских группах до обучения и после обучения

Шкала E-CQS Мотивационный CQ Когнитивный CQ Метакогнитивный CQ Поведенческий CQ
Разница между средними -0,58 -0,998 -1,066 -1,34
t-статистика Стьюдента -9,84 -10,98 -16,11 -16,36
Степени свободы df 48 48 46 48
Критическое значение 
статистики при α = 0,05 2,011 2,011 2,013 2,011

Эмпирический уровень 
значимости αэм

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Этот результат можно интерпретировать как пока-
затель эффективности реализуемых подходов, форм 
и методов в образовательном процессе. Для сравне-
ния будем использовать критерий Стьюдента для свя-
занных (парных) выборок [17]. Результаты проверки для 
австрийских студентов приведены в таблице 5, для рос-
сийских — в таблице 6. Для наглядности также приве-
дем графики средних уровней развития компонентов 
CQ до обучения и после обучения по всем шкалам E-CQS 
для австрийских и российских студентов. Они изобра-
жены на рисунке 1.

Как видно из рис. 1, все средние уровни развития 
компонентов культурного интеллекта повысились 
за исключением мотивационного компонента в группе 
австрийских студентов, высокий уровень развития 
которого отмечен до начала исследования. Это может 

быть обусловлено поликультурным образовательным 
пространством, наличием стажировок, мотивирующих 
к взаимодействию с представителями других культур. 
В группе же российских студентов применяемые формы 
и методы, которые способствовали созданию поли-
культурной среды, взаимодействию в ней с предста-
вителями других культур, способствовали росту моти-
вационной составляющей CQ.

В группе российских студентов уровень развития 
когнитивного компонента также был ниже, чем в группе 
австрийских студентов, но в результате разница средних 
уровней составила 1,01, а у студентов австрийского вуза 
0,48. Такая же тенденция прослеживается и в отношении 
метакогнитивного компонента: 1,05 в группе российских 
студентов и 0,33 в группе австрийских студентов; и пове-
денческого компонента: 1,34 и 0,41 соответственно. Это 
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можно объяснить изначально более низким стартовым 
уровнем развития всех компонентов CQ в группе россий-
ских студентов, а рост уровней доказывает эффектив-
ность выбранных методов и форм обучения.

Заключение
Итак, нашей основной задачей было обосновать 

результативность применения положений коннекти-
вистского подхода к организации учебного процесса 
в условиях цифровизации. Рассмотрены в практи-
ческом применении методические приемы, способ-
ствующие развитию культурного интеллекта обучаю-
щихся. Эксперимент проводился в группе российских 
и австрийских студентов.

Общий вывод мы формулируем следующим обра-
зом: использование принципов коннективистского под-
хода в образовательной деятельности предоставляет 
новые возможности приобретения знаний, их конструи-
рования и потенциального применения. Особенно зна-
чимы его идеи в условиях поликультурного простран-
ства. Конкретизируя общий вывод, отметим следующее.

Сетевое взаимодействие способствует развитию 
субъект- субъектных отношений, создавая условия 
паритета между участниками образовательного про-
цесса, стимулируя осуществление совместной дея-
тельности, направленной на достижение поставлен-
ных целей.

Учебные материалы отражают реальные ситуации, 
а взаимодействие в сетевом пространстве позволяет 
обогатить субъектный опыт путем осмысления цен-
ностей представителей профессионального сетевого 
сообщества, в том числе работодателей.

Развитию субъект- субъектных отношений способ-
ствует трансформация роли преподавателя, когда 
источником информации становятся сетевые сообще-
ства, базы данных и т. п.

Цифровое пространство обеспечивает возмож-
ность выстраивания персональной образовательной 
траектории: каждый участник образовательного про-
цесса, соответственно своим персональным потребно-
стям, выбирает стратегию обучения, создает свое учеб-
ное пространство, отражая тем самым продуктивный 
характер деятельности.

Перспективность исследования видится в дальней-
шей разработке методов и учебных стратегий на основе 
использования идей коннективистского подхода в про-
цессе обучения будущих специалистов.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY

Аннотация. В статье представлено исследование по проблеме... Цель статьи — ... Актуальность... 
обусловлена... Исследование проводится на основе методов... Научная новизна ...

Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, ресурсный центр, 
образовательное учреждение, непрерывное профессиональное образование.

Keywords: training of qualified workers and specialists, resource center, educational institution, 
continuing and professional education.

Введение
Постановка проблемы, цель статьи. Обзор научной литературы по проблеме...

Методология
Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения 

исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования.

Результаты
Подробное описание проведенного исследования.

Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад.
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