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Аннотация. В статье анализируется проблема каче-
ства профессиональной подготовки студентов маги-
стратуры. Дана оценка обобщенным результатам опро-
сов преподавателей и магистрантов, среди которых 
отмечена обоюдная неудовлетворенность уровнем 
готовности к самостоятельному научному исследова-
нию. Представлен опыт педагогического исследования 
отношений преподавателей и студентов к многообра-
зию современного педагогического инструментария, 
а также характера его использования в образователь-
ном процессе. Отражена авторская позиция о необхо-
димости и возможностях интенсификации преподава-

ния, методах активизации познавательной деятельно-
сти магистрантов и формах организации совместного 
научно- иссле до ва тель ского творчества.

Abstract. The article analyzes the problem of the mas-
ter’s students’ professional training quality. The common 
results of the teaching stuff and undergradutes’ surveys are 
evaluated, among which mutual dissatisfaction with the read-
iness for independent scientifi c research level is noted.

The experience of pedagogical research of the tea chers 
and students’ attitudes to the modern education tools diver-
sity, as well as the nature of its use in the teaching and study, 
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is presented. There is a refl ection of the author’s position on 
the necessity and possibilities of teaching intensifi cation, 
methods of energizing the students’ cognitive activity and 
the organizing forms of the joint research creativity.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, 
интенсификация, сотрудничество, сопровождение, 
наставничество.

Keywords: research activities, intensifi cation, coopera-
tion, accompaniment, mentoring.

Введение
Исследовательская деятельность, исследователь-

ские умения, исследовательский опыт, исследователь-
ский стиль — многоаспектные, междисциплинарные 
категории, широко распространенные научно- прак ти-
чес кие феномены, социально- востребованные и лич-
ностно значимые характеристики в любой профессио-
нальной сфере деятельности современного человека. 
Практически во всех документах, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений, актуали-
зирована необходимость создания надлежащих (необ-
ходимые и достаточные) условий для последователь-
ного ознакомления с ними, их качественного освоения, 
продуктивного формирования, постепенного усложне-
ния и творческого развития.

Как известно, магистратура занимает особое место 
в уровневой системе образования. Спецификой обу-
чения в магистратуре становится подготовка выпуск-
ника к решению сложных профессиональных задач, 
к самостоятельной аналитической работе, вовлече-
ние в исследовательскую деятельность, развитие спо-
собностей: к актуализации знаний, их распростране-
нию, генерированию и практическому применению, 
к овладению техническими / экономическими / куль-
турными инновациями, к критической оценке собствен-
ных действий.

Основное преимущество магистратуры — приобре-
тение студентами опыта научно- исследовательской 
деятельности, достаточной по объему, разнообраз-
ной по содержанию, социально- значимой по резуль-
татам, самостоятельной по организации. Успех обу-
чения в магистратуре на 90 % зависит от самого обу-
чающегося.

Выпускная квалификационная работа магистранта 
называется диссертацией не случайно и не зря. Ее напи-
сание, апробация и защита — сложный и кропотливый 
труд. Именно в магистратуре начинается настоящая 
и серьезная научная деятельность, к которой предъяв-
ляются высокие требования и соответствующие кри-
терии оценки качества.

Ведь исследовательский процесс и исследователь-
ская деятельность характеризуются и требуют тща-
тельных, упорядоченных, самостоятельных изысканий, 
зависящих от характера и условий поставленной про-
блемы. Настоящий исследователь нередко оказыва-
ется в ситуации, когда испытывает объективную недос-
таточность информации, очевидную неопределенность 
направлений поиска, у него нет каких-либо алгоритми-
ческих предписаний успеха.

В связи с этим нами сформулирована следующая 
проблема: каковы возможности и направления интен-
сификации формирования готовности магистрантов 
к организации и реализации самостоятельной исследо-
вательской деятельности. Ее актуальность вполне оче-
видна: при достаточно качественной разработан ности 
научно-, программно- и учебно- мето ди чес кого обеспе-
чения обучения студентов в магистратуре, исследу-
емое направление требует специального орга ни за  -
ци онно- педагогического сопровождения за счет вну-
тренних ресурсов воспитательно- обра зо ва тель ного 
процесса в вузе.

Цель и задачи проведенного исследования связаны 
с выявлением, обоснованием и экспериментальной 
проверкой основных направлений интенсификации 
преподавательской деятельности и активизации инди-
видуальной и совместной познавательной деятельно-
сти студентов магистратуры по организации самостоя-
тельного научного исследования. В работе охаракте-
ризованы дидактические преимущества технологий 
полисенсорного преподавания, когнитивной визуали-
зации, использования схемных и знаковых моделей; 
опыт реализации возможностей интерактивного обуче-
ния, субъект- субъектного взаимодействия; использо-
вания инструментов электронного обучения; особен-
ности обеспечения организационно- мето ди ческого 
сопровождения образовательного процесса.

Методология
Представленные материалы отражают обобщен-

ные результаты исследовательской работы автора 
посредством включенного наблюдения в процессе 
преподавания в «Кемеровском государственном уни-
верситете» учебных дисциплин для студентов магис-
тратуры: «Методология и методы научных исследо-
ваний», «Экспериментальная работа в образователь-
ном учреждении», «Концептуальные подходы к орга-
низации педагогической деятельности» и для слуша-
телей курсов и программ дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалифика-
ции и переподготовки) — «Педагогическое мастер-
ство: основы, опыт, перспективы» и «Тренинг профес-
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сионально ориентированных риторики, дискуссий,
общения».

В ходе научно- экспериментального исследования 
нас особо интересовали вопросы не только содержа-
тельной насыщенности учебных дисциплин, структу-
рирования последовательности их изучения, но и орга-
низационные и методические аспекты обеспечения 
качества образования магистрантов по исследуе-
мой проблематике. Комплексный подход и практико- 
ориентированный характер исследования предус-
матривали проведение многофакторного анализа 
эмпирических материалов, мониторинг, экспертизу 
и взаимопосещение аудиторных занятий, коллабо-
рации студентов с преподавателями в научной дея-
тельности, само- и взаимооценку продуктов деятель-
ности магистрантов и апробацию полученных ими
результатов.

Результаты
Проводимые нами в течение десяти лет тематичес-

кие опросы преподавателей (152 чел.) и студентов 
(315 чел.) показывали, что данная исследуемая нами 
сфера профессиональной подготовки в магистратуре 
относится к наиболее сложным, трудоемким и самым 
неоднозначным (а то и полярным) по оценкам качества, 
содержания, временных затрат, результатов и степени 
удовлетворенности результатами. Среди основных при-
чин такого положения участники образовательного про-
цесса отметили следующие:

а) преподаватели чаще всего указывают, что у сту-
дентов: низкая самоорганизация в обучении и неустой-
чивая мотивация к самообразованию (37 %); недоста-
точный уровень сформированности исследователь-
ских умений (55 %), отсутствие опыта самостоятель-
ной исследовательской деятельности (60 %), неглубо-
кое понимание обучающимися отраслевых проблем 
в научной сфере (73 %);

б) студенты нередко отмечают, что: «преподаватели 
дают некий каркас знаний, мало объясняют, но много 
требуют» (34 %); «образование магистра — дело рук 
самого магистра, отсюда — такие разные результаты 
(42 %); «делать все приходится самому и с нуля, а вре-
мени нет» (51 %), «не всегда понятна логика и взаимо-
связь изучаемых дисциплин» (62 %); получение недо-
статочных практических знаний в рамках «профессия- 
долж ность» (65 %).

Изучение и анализ выявленных обстоятельств обус-
ловил определение стратегических ориентиров иссле-
довательского поиска и общей тактики решения: лока-
лизация сферы — интеграция ресурсов — интенсифика-
ция процесса.

Интенсификация в педагогике рассматривается 
как поиск новых, более эффективных путей разреше-
ния противоречий между резким возрастанием объе-
мов информации, необходимой специалистам, и объ-
ективной невозможностью увеличивать продолжи-
тельность их подготовки в образовательных органи-
зациях.

Так, Е. Н. Ефремова характеризует понятие «интен-
сификация обучения» как один из способов построе-
ния обучающей системы, основанный на применении 
внутренних ресурсов, помогающих повысить качество 
и эффективность образования. При этом подчеркива-
ется, что активное внедрение новых технологий, форм, 
приемов, методов и средств, происходящее в процессе 
интенсификации учебного процесса, делает его много-
факторным и многоуровневым  [1, c. 169–170].

Анализ целого ряда работ по  интенсификации 
в образовании позволил нам выделить разнообра-
зие аспектов исследовательских поисков и подходов: 
учебный процесс, процесс обучения, обучение кон-
кретной дисциплине, преподавание, учебно- позна-
ва тель ная деятельность студентов. Совпадающими 
элементами (своеобразным инвариантом) стали 
общие целевые ориентиры, реализация принципов 
системности, полисубъектности, вариативности, про-
фессиональная убежденность, что процесс овладе-
ния компетенциями в вузе должен быть активным
и интенсивным.

В качестве некоторого обобщения представим 
результаты нашего изучения следующей характеристи-
кой. Интенсификация обучения означает максимальное 
использование внутренних резервов вос пи та тельно- 
обра зо ва тель ного процесса путем уплотнения учеб-
ной информации, рационального распределения учеб-
ного времени, активизации учебно- про фес сио наль ной 
деятельности обучающихся, стимуляции их мотивации, 
компьютеризации, применения педагогических техно-
логий [1; 2; 3; 4; 5].

Специалисты в области цифровизации высшего 
образования и электронного обучения (ЭО) [3; 6; 7; 8], 
характеризуя преимущества применения данных тех-
нологий для интенсификации учебного процесса, особо 
выделяют возможности:

— комбинирования индивидуальных и групповых 
видов работы;

— усиления позитивной мотивации обучения;
— формирования у студентов стратегий самообуче-

ния, сотрудничества, поиска решения как учебных, так 
и практических задач.

Значимым в  контексте нашего исследователь-
ского поиска стало определение авторами публика-
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ций [3, с. 187–188] характерных особенностей этих тех-
нологий:

— интенсивная подача материала;
— применение нового поколения электронных 

средств учебного назначения;
— активная позиция всех участников образователь-

ного процесса;
— высокая степень самостоятельности студентов;
— организация эффективной коллективной работы,
— развитие средств оценивания учебной деятель-

ности и управления обучением.
Действенная реализация в нашей практике ком-

петентностного подхода [9; 10; 11], направленного 
на получение результатов обучения, которые не поте-
ряют своей ценности после обучения, и связанного 
с установлением межпредметных и надпредметных 
связей, способствовала усилению прикладного ком-
понента обучения в магистратуре. Так, используя фор-
сайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвиде-
ние) как инновационный инструмент моделирования 
будущего, социальную технологию и формат коммуни-
кации и групповой работы, вместе со студентами мы 
проанализировали известные и используемые ими 
инновационные образовательные технологии, выяс-
нили их специфику, определили необходимость и воз-
можности реализации в исследовательской деятель-
ности, преимущества и недостатки для увеличения 
доли их самостоятельной работы и ответственности 
за конечный результат.

Важно отметить, что, характеризуя процесс обуче-
ния в магистратуре, исследователи (А. Д. Каримова, 
Л. К. Наумова, Л. Лебедева и другие) всегда выделяют 
его обусловленность различными факторами: профес-
сиональными, временными, личными, социальными. 
Они непосредственно влияют на процесс и результат 
обучения (воздействуют, содействуют, противодей-
ствуют). Однако ключевая роль в организации про-
цесса обучения в магистратуре принадлежит, (точнее 
отводится) студентам, которые сами определяют его 
параметры [12; 13; 14].

Исходя из ориентации всего образовательного про-
цесса на проведение студентом самостоятельного 
научного исследования, подготовку и защиту магис-
терской диссертации, ему необходимы:

— аккумулирование профессионального, личного, 
социокультурного опыта, что дает импульс к дальней-
шему обучению;

— развитие профессионально важных и личностно 
значимых качеств, накопление и расширение знаний 
и приобретение практических навыков, которые ста-
новятся залогом становления компетентности.

Вот почему основными направлениями деятельно-
сти преподавателя как научного руководителя магис-
транта по подготовке выпускной квалификационной 
работы (ВКР) к защите становятся:

— активизация самостоятельной когнитивной дея-
тельности магистрантов (поисковая, информационная, 
аналитическая, диагностическая, оценочная);

— актуализация продуктивного информационного 
поиска;

— организация взаимообучения;
— использование различных форм педагогического 

наставничества: менторинг, коучинг, тьюторинг, фаси-
литация и супервизии [15; 16];

— проведение индивидуальной и групповой рефлек-
сии процесса и результатов исследования.

Обсуждая проблемы реализации научного руковод-
ства, среди наиболее распространенных вопросов пре-
подаватели отметили следующие аспекты индивиду-
ального и группового консультирования магистрантов:

— самостоятельное определение тематики и про-
блематики исследования;

— корректное и продуманное составление терми-
нологического словаря (понятийный аппарат, теза урус, 
глоссарий) исследования;

— формирование методологического аппарата, 
отражающего логику предпринимаемого исследова-
ния: замысел, актуальность, степень изученности, про-
тиворечие, проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, 
задачи, методологические основы, методы исследова-
ния, теоретическая и практическая значимость);

— поэтапная организация экспериментальной дея-
тельности (цель, содержание, сроки, средства, прогно-
зируемые результаты);

— разработка критериально- оценочного аппарата 
исследования, включающего описание критериев, 
показателей, возможных индикаторов или параме-
тров замеров (начального, промежуточного, итогового) 
и определяющего уровни сформированности / разви-
тия исследуемых качеств / свой ств;

— сбор, анализ и интерпретация эмпирических 
материалов (подбор диагностических процедур, 
валидность методик, непротиворечивость их сочета-
ния, корректность использования, репрезентативность 
выборки, обоснованность выводов);

— литературное оформление содержания / тек-
ста диссертации (выработка индивидуального стиля, 
авторство, личный вклад, смысловые акценты, соб-
ственное видение и понимание, корректное цитиро-
вание);

— подготовка доклада и иллюстративных мате-
риалов к защите.
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Исходя из того, что вся программа обучения в магис-
тратуре отстраивается на основе взаимодействия маги-
странтов и преподавателей, необходимо отметить осо-
бенную роль и трансформации функций преподавате-
лей магистратуры. Чаще всего они включают:

— поддержку развития самодостаточности магис-
транта;

— осуществление сопровождения и методического 
консультирования профессионального обучения сту-
дента магистратуры;

— содействие выработке обучающимся своего 
индивидуального стиля исследовательской деятель-
ности на основе индивидуальных особенностей;

— обеспечение помощи (инициирование, соучастие, 
наставничество, сотрудничество), связанной с поиском 
информационных данных, с отбором необходимых обу-
чающих модулей, в установлении параметров обучения.

При таком подходе к организации обучения в магис-
тратуре обеспечивается целостность и эффективность 
индивидуальных образовательных процессов, а взаи-
модействие магистранта и преподавателя становится 
регулярным, планомерным, более активным, макси-
мально результативным.

В методической литературе, различных публикациях 
достаточно детально представлены концептуальные 
идеи и методические аспекты когнитивной визуали-
зации [4; 17], использования схемных и знаковых моде-
лей [18], полисенсорного преподавания [19], направлен-
ных на интенсификацию, ускорение, опережение обра-
зовательного процесса. Уточняя категории «средство» 
и «инструмент» процесса обучения, В. Э. Штейнберг 
отмечает, что «инструментом учебной деятельности 
являются материализованные дидактические сред-
ства, воздействующие на предмет труда, дополняю-
щие мышление человека, помогающие воспринимать, 
перерабатывать и усваивать знания на основе ана-
лиза и синтеза» [17]. Интенсивность преподавания, 
несомненно, увеличивается за счет таких когнитив-
ных инструментов, выполняющих не только вспомога-
тельные функции (иллюстративные, мнемонические), 
но и способствующие фиксирования в них как получае-
мые знаний, так и логику их восприятия, переработки 
и представления.

Хорошо известно, что эффективным способом обра-
ботки научной и учебной информации является ее «сжа-
тие», «свертывание до минимума», т. е. обобщение, 
укрупнение, систематизация. Сжатие, или компрессия, 
учебной информации может быть достигнута разными 
методическими приемами, но наиболее эффективными 
являются схемно- знаковые модели: продукционная 
модель, логическая модель, когнитивно- графические 

блок-схемы типа «Древо», схемо- конспекты, карты 
памяти, тезаурусные поля ключевых понятий, клас-
терный анализ педагогических процессов, интеллек-
туальные, поисковые и технологические карты и т. д. 
Составление, представление, защита и активное их 
использование как индивидуальных образовательных 
продуктов деятельности стали обязательным элемен-
том портфолио промежуточной и итоговой аттеста-
ции, дидактическими средствами оценочной и анали-
тической деятельности, объектами экспертной взаимо-
оценки магистрантов.

Кратко обозначим уже занимающий приоритетные 
позиции в современном образовании опыт реализа-
ции возможностей интерактивного обучения, субъект- 
субъектного и полисубъектного взаимодействия, взаи-
мообучения, использования интерактивных технологий 
обучения [19; 20; 21; 22]. При обучении в магистратуре 
интеракции осуществляются точнее, лучше, результа-
тивнее. Погружение в реальную атмосферу делового 
сотрудничества возможно не только за счет инфор-
мационного и практического взаимообмена мнени-
ями, идеями, гипотезами, взглядами, но и в совмест-
ном научно- исследовательском творчестве, включаю-
щем динамичность процессов поиска вариантов реше-
ния профессиональных проблем, моделирования про-
фессионального поведения в сложных ситуациях, пре-
зентации подготовленных материалов, участие в деба-
тах или виртуальных семинарах, оценку действий всех 
участников и вклад каждого. Интерактивный харак-
тер организации занятий в магистратуре способствует 
накоплению студентами опыта так называемой колла-
борации друг с другом и с преподавателями (соучастие, 
содействие, сотрудничество, сотворчество).

Особо подчеркну, что профессиональный опыт пре-
подавателя университета постоянно показывает, что 
студенты магистратуры, активно участвующие в орга-
низации совместной деятельности, инициирующие 
собственные позиции коммуникатора, модератора, 
эксперта, разработчика, ассистента преподавателя, 
как правило, сами адаптируют различные стратегии 
образования. Они быстрее, легче и эффективнее пред-
ставляют и анализируют разные взгляды, определяют 
и характеризуют собственные потребности, выявляют 
и локализуют свои профессиональные и жизненные 
интересы.

В исследовании Л. А. Бургановой отмечено, что 
использование цифровых технологий в образователь-
ном процессе в основном сводится к мультимедийным 
презентациям, коммуникациям посредством электрон-
ной почты и использованию системы управления обуче-
нием [6, с. 225]. С этим трудно спорить, да и нет необхо-
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димости оправдываться. Хотя постепенно, кстати, бла-
годаря настойчивым запросам магистрантов и нередко 
с достаточно профессиональной помощью их самих, 
пусть пока недостаточно оперативно преподаватели 
обогащают и расширяют спектр совместного и сво-
его индивидуального педагогического инструмента-
рия (инфографика, лента времени, облако слов, инте-
рактивные конспекты, микродизайн).

Приведем примеры использования инструментов 
электронного обучения по созданию индивидуальных 
и совместных продуктов: групповые электронные про-
фессиональные портфели, портфолио- папки, профес-
сиональные копилки, наборы диагностических про-
цедур, алгоритмы сбора и обработки эмпирических 
материалов, инструментальные и интеллектуальные 
карты и др. Все они направлены на интенсификацию, 
ускорение и опережение образовательного процесса 
магистранта.

Так, отработка навыков информационного поиска, 
самостоятельный подбор источников, проверка их 
достоверности, систематизация теоретических све-
дений и эмпирических материалов, структурирова-
ние логики и дизайна их представления для группо-
вого обсуждения последовательно и продуктивно 
осуществлялся посредством организации групповых 
дискуссий. В соответствии со жребием каждому сту-
денту группы предлагалось составить тезаурусное 
поле одного из направлений деятельности педагога- 
исследователя, совокупность которых отражает 
целостную систему организации исследования:

— актуализация;
— моделирование;
— проектирование;
— прогнозирование;
— планирование;
— информационный поиск;
— обоснование выводов;
— экспериментирование;
— фиксирование результатов;
— апробация;
— внедрение результатов;
— экспертиза.
В продолжение углубления теоретических знаний 

и их корректного практического применения студенты 
самостоятельно структурировали последовательность 
предстоящего научного исследования, индивидуально 
разрабатывая его программу. Необходимо было соз-
дать и заполнить таблицу, детально (цель, содержание, 
сроки, объекты изучения, методики и средства, резуль-
тат) характеризуя каждый из этапов исследования: 
1) ориентировочный; 2) информационно- поисковый; 

3) постановочный; 4) формирующий; 5) заключитель-
ный. Далее, на модераторском семинаре совместно 
обсуждались представленные варианты, анализирова-
лись сильные и слабые стороны, допущенные ошибки. 
Важным выводом стало согласованное мнение всех 
участников дискуссии, что научное исследование имеет 
тем больше шансов на успех, чем оно:

— более упорядочено;
— глубже обосновано;
— строже структурировано.
Организуя информационно- поисковую, проектно- 

моделирующую, рефлексивно- оценочную деятель-
ность магистрантов в разнообразных видах практи-
кумов, тренинговых занятий, групповых дискуссий, 
мастер- классов и т. д., мы стремились расширить их 
представления о профессиональном взаимодействии, 
конструктивном сотрудничестве, стратегиях и стилях 
поведения. Это позволило накапливать сведения, 
обобщать результаты, выявлять и анализировать осо-
бенности обеспечения организационно- методического 
сопровождения образовательного процесса в маги-
стратуре.

К примеру, особую заинтересованность и потреб-
ность в детализации вызвало обсуждение магистран-
тами элементов исследовательского поиска, их сопо-
ставление и анализ, таких как: логическое обоснова-
ние деятельности и интуитивная догадка, воображе-
ние и предвидение, проведение диагностики и оценка 
сделанного, собственная стратегия и тактика, необхо-
димость и возможность корректирования ранее при-
нятого типа деятельности.

Не менее насыщенным по содержанию и значимым 
по результатам оказался мозговой штурм «Этапы накоп-
ления исследовательского опыта», включающий верси-
адный поиск наиболее емких и целесообразных вари-
антов характеристик предложенных этапов:

— диагностико- аналитический, включающий
.............................................................................................;

— проблемно- ориентированный, способствующий
.............................................................................................;

— информационно- поисковый, отражающий
.............................................................................................;

— экспериментирование, характеризующее
.............................................................................................;

— корректирование, обеспечивающий
.............................................................................................;

По рейтинговым шкалам оценки, разрабатывае-
мым отдельно с  каждой магистерской группой 
и  совместно корректируемых при необходимости 
для разных направлений работы, наиболее предпо-
чтительны, технологичны и доступны в практиче-
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ской реализации следующие педагогические методы
и техники:

— проведение интерактивных теоретических 
и практических занятий;

— организация дискуссий по существующим и воз-
никающим у студентов проблемам и ожиданиям;

— визуализация и динамичные опросы;
— взаимообучение и микропреподавание;
— создание атмосферы сотрудничества и сотвор-

чества.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить 

спектр проблемных вопросов подготовки студен-
тов магистратуры к исследовательской деятельно-
сти, определить и охарактеризовать наиболее инфор-
ма ци онно- насыщенные, технологично- кон струи ру е-
мые, творчески- модифицируемые формы организации 
взаимодействия магистрантов и преподавателей вуза 
по формированию профессиональной компетентности, 
активизации самостоятельности и ответственности 
в проведении научного исследования. Предложенный 
автором практико ориентированный подход акценти-
рует субъект- субъектный характер взаимодействия, 
необходимость и возможности интенсификации дея-
тельности как магистранта, так и преподавателя: диа-
лог — полилог — сотрудничество — партнерство.

Интенсификация профессиональной подготовки 
магистрантов к самостоятельной научно- иссле до-
ва тель ской деятельности основана на выявлении 
их индивидуальных особенностей, спектра мотивов 
и намерений, организационно- методическом сопро-
вождении образовательного процесса, активизации 
процессов самопознания и самореализации обучающе-
гося, актуализации его объективной (адекватно ситуа-
ции) самооценки. Перспективность исследования свя-
зана с дальнейшим поиском и определением эффек-
тивных стратегий формирования исследовательской 
культуры магистра.

Литература
1. Ефремова Е. Н. Интенсификация учебного процесса как педа-

гогического принципа // Форум. 2020. № 2 (19). С. 169–172.
2. Комарова  Л.  К.  Интенсификация процесса обучения как 

фактор социально -личностного профессионального станов-
ления будущего специалиста по сервису и  туризму. Омск : 
2009. 200 с.

3. Каменева Т. Н. Интенсификация учебного процесса на базе 
применения электронных технологий // Фiзико-математична 
осв’та : науковий журнал. 2017. № 4 (14). С. 186–191.

4. Власкина Т. С. Интенсификация учебно-познавательной дея-
тельности студентов сферы туризма средствами когнитив-
ной визуализации // Наука и туризм: стратегии взаимодей-
ствия. 2015. № 4 (2). С. 118–120.

5. Дмитриева  М.  Н.  Методическая система интенсификации 
обучения математике студентов гуманитарных специаль-
ностей вузов // Вестник Северного (Арктического) феде-
рального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. 2009. № 6. С. 146–149.

6. Бурганова Л. А. Социальные риски цифровизации высшего 
образования // Вестник экономики, права и  социологии. 
2019. № 4. С. 224–227.

7. Атнагулов А. И., Павленко В. А., Маннанов М. М. О замеще-
нии некоторых функций преподавателя технологиями в сис-
теме современного образования // Символ науки: междуна-
родный научный журнал. 2015. № 9-2. С. 144–146.

8. Englund C., Olofsson A. D., Price  L.  Teaching with technology 
in higher education: Understanding conceptual change and 
development in practice // Higher Education Research and 
Development. 2017. № 36 (1). P. 73–87. URL: https://doi.org/10.
1080/07294360.2016.1171300.

9. Компетентностный подход в  педагогическом образова-
нии : коллективная монография / под ред. В. А. Козырева, 
Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной. СПб., 2005. 392 с.

10. Матушанский  Г.  У., Кудаков  О.  Р.  Методологические прин-
ципы компетентностного подхода в  профессиональном 
образовании // Казанский педагогический журнал. 2009. 
№ 11. С. 41–47.

11. Одинокая М.  А.  Роль и  функции современного преподава-
теля в обеспечении качества профессиональной подготовки 
выпускников вуза в  условиях компетентностного подхода. 
Азимут научных исследований: педагогика и  психология. 
2019. Т. 8. № 1 (26). С. 215–219.

12. Каримова А. Д. Особенности результатов образовательного 
процесса в магистратуре // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2011. № 3 (46). С. 67–71.

13. Наумова Л. К. Организация самостоятельной работы магис-
трантов (Направление «Педагогика») : автореф. дис. … канд. 
пед. наук. СПб., 2006.

14. Лебедева  Л.  Особенности организации самостоятельной 
работы магистрантов: (на примере Российского госпедуни-
верситета) // Alma mater. 2005. № 10. С. 32–34.

15. Фролова С. В., Базарнова Н. Д. Наставничество и менторинг: 
анализ понятий // Проблемы педагогического образования. 
2018. № 61-2. С. 213–216.

16. Базарнова Н. Д., Беляева Т. К. Менторинг, коучинг и тьюто-
ринг как инновационные формы педагогического настав-
ничества // Научно-методическое обеспечение оценки каче-
ства образования. 2021. № 1 (12). С. 123–126.

17. Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б., Неудахина Н. А. Инноваци-
онные обучающие технологии в профессиональной подготовке 
специалистов : учебное пособие. Барнаул, 2009. Ч. 2. 232 с.

18. Штейнберг  В.  Э.  Инструментальная дидактика и  дизайн-
образование // Образование и наука. Будущее в ретроспек-
тиве : научно-методический сборник / авт.-сост. Е.  В.  Тка-
ченко. Екатеринбург : Изд-во УРО РАО, 2005. С. 234–250.

19. Губанова М. И. Как помочь учиться правильно? // Начальная 
школа: до и после. 2011. № 3. С. 1–4.

20. Клец Т. И. Функции и роль преподавателя в интерактивном 
обучении // Труды Псковского политехнического института. 
2008. № 11. С. 52–54.

21. Кропевецкая  Е.  Н.  Полисубъектное взаимодействие как 
основа профессиональной подготовки будущих педагогов 
в вузе // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 12-2. 
С. 347–352.

22. Фахрутдинова Р. А., Васильева И. Д. Основные функции пре-
подавателя в  интерактивных технологиях обучения // Про-
блемы развития современной науки : сборник научных ста-
тей по материалам I Международной научно-практической 
конференции. 2016. С. 223–224.



Современные тенденции развития профессионального образования

12 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

References
1. Efremova E. N. Intensifi kacija uchebnogo processa kak pedagogi-

cheskogo principa [Intensifi cation of the Educational Process as 
a Pedagogical Principle]. Forum, 2020, no. 2 (19), рр. 169–172. 
(In Russian).

2. Komarova L. K. Intensifi kacija processa obuchenija kak faktor 
social`no-lichnostnogo professional`nogo stanovleniya budush-
hego specialista po servisu i turizmu [Intensifi cation of the Learn-
ing Process as a Factor of Social and Personal Professional For-
mation of a Future Service and Tourism Specialist]. Omsk, 2009, 
200 р. (In Russian).

3. Kameneva T.  N. Intensifi kacija uchebnogo processa na baze 
primenenija jelektronnyh tehnologij [Intensifi cation of the Edu-
cational Process on the Basis of the Use of Electronic Tech-
nologies]. Fiziko-matematichna osv’ta : naukovij zhurnal, 2017, 
no. 4 (14), рр. 186–191. (In Russian).

4. Vlaskina T. S. Intensifi kacija uchebno-poznavatel`noj dejatel’nosti 
studentov sfery turizma sredstvami kognitivnoj vizualizacii 
[Intensifi cation of Educational and Cognitive Activities of Stu-
dents in the Sphere of Tourism by Means of Cognitive Visuali-
zation]. Nauka i turizm: strategii vzaimodejstviya, 2015, no. 4, 
рр. 118–120. (In Russian).

5. Dmitrieva M. N. Metodicheskaja sistema intensifi kacii obuchenija 
matematike studentov gumanitarnyh special`nostej vuzov 
[Methodical System of Intensifi cation of Teaching Mathema tics 
to Students of Humanities Specialties of Higher Educational 
Institutions]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal`nogo 
universiteta. Serija: Gumanitarnye i social`nye nauki, 2009, no. 6, 
рр. 146–149. (In Russian).

6. Burganova L. A. Social`nye riski cifrovizacii vysshego obra-
zovanija [Social Risks of Digitalization of Higher Education]. 
Vestnik jekonomiki, prava i sociologii, 2019, no. 4, рр. 224–227. 
(In Russian).

7. Atnagulov A. I., Pavlenko V. A., Mannanov M. M. O zameshhenii 
nekotoryh funkcij prepodavatelja tehnologijami v sisteme sovre-
mennogo obrazovanija [On the Replacement of Some Functions 
of a Teacher with Technologies in the System of Modern Edu-
cation]. Simvol nauki: mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal, 2015, 
no. 9-2, рр. 144–146. (In Russian).

8. Englund C., Olofsson A. D., Price L. Teaching with technology in 
higher education: Understanding conceptual change and devel-
opment in practice. Higher Education Research and Deve lopment, 
2017, no. 36 (1), рр. 73–87. URL: https://doi.org/10.1080/
07294360.2016.1171300. (In English).

9. Kompetentnostnyj podhod v pedagogicheskom obrazovanii  : 
kollektivnaja monografi ja [Competence Approach in Peda-
gogical Education: Collective Monograph]. Eds. V. A. Kozy`reva, 
N. F. Radionovoj, A. P. Tryapicynoj. Saint Petersburg, 2005, 392 р. 
(In Russian).

10. Matushanskij G. U., Kudakov O. R. Metodologicheskie principy 
kompetentnostnogo podhoda v professional`nom obrazovanii 
[Methodological Principles of Competence Approach in Profes-
sional Education]. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal, 2009, 
no. 11, рр. 41–47. (In Russian). 

11. Odinokaja M.  A. Rol` i funkcii sovremennogo prepodavatelja 
v obespechenii kachestva professional`noj podgotovki 
vypusknikov vuza v uslovijah kompetentnostnogo podhoda [The 

Role and Functions of a Modern Teacher in Ensuring the Quality 
of Professional Training of University Graduates in the Context of 
a Competency-Based Approach]. Azimut nauchnyh issledovanij: 
pedagogika i psihologija, 2019, vol. 8, no. 1 (26), рр. 215–219. 
(In Russian).

12. Karimova A.  D. Osobennosti rezul`tatov obrazovatel`nogo pro-
cessa v magistrature [Features of the results of the educational 
process in the magistracy]. Psihopedagogika v pravoohranitel’nyh 
organah, 2011, no. 3 (46), рр. 67–71. (In Russian).

13.  Naumova L. K. Organizacija samostojatel’noj raboty magistran-
tov (Napravlenie «Pedagogika»). Avtoref. dis. … kand. ped. nauk 
[Organization of Independent Work of Master’s Students (Direc-
tion «Pedagogy»). Extended Abstract of Ph.  D. habil. thesis]. 
Saint Petersburg, 2006. (In Russian).

14.  Lebedeva L. Osobennosti organizacii samostojatel’noj raboty 
magistrantov: (na primere Rossijskogo gospeduniversiteta) [Fea-
tures of the organization of independent work of undergraduates: 
(on the example of the Russian State Pedagogical University)]. 
Alma mater, 2005, no. 10, рр. 32–34. (In Russian).

15. Frolova S. V., Bazarnova N.D. Nastavnichestvo i mentoring: ana-
liz ponjatij [Mentoring and Mentoring: An Analysis of Concepts].  
Problemy pedagogicheskogo obrazovanija, 2018, no. 61-2, 
рр. 213–216. (In Russian).

16. Bazarnova N. D., Beljaeva T. K. Mentoring, kouching i t’jutoring 
kak innovacionnye formy pedagogicheskogo nastavnichestva 
[Mentoring, coaching and tutoring as innovative forms of peda-
gogical mentoring]. Nauchno-metodicheskoe obespechenie 
ocenki kachestva obrazovanija, 2021, no. 1 (12), рр. 123-126. 
 (In Russian).

17. Lavrent`ev G. V., Lavrent`eva N. B., Neudahina N. A. Innovacionnye  
obuchajushhie tehnologii v professional`noj podgotovke specialis-
tov : uchebnoe posobie : v 3 ch. 2-e izd, dop. [Innovative Teaching 
Technologies in Professional Training of Specialists: Textbook: 
in 3 Parts, 2nd Edition, add.]. Barnaul, 2009, 232 р. (In Russian).

18. Shtejnberg V. Je. Instrumental’naja didaktika i dizajn-obrazovanie 
[Instrumental Didactics and Design Education]. Obrazovanie 
i nauka. Budushhee v retrospektive: nauchno-metodicheskij 
sbornik, ed. E.  V. Tkachenko, Ekaterinburg, URO RAO, 2005, 
рр. 234–250. (In Russian).

19. Gubanova M. I. Kak pomoch` uchit’sja pravil`no? [How can I help 
you learn the right way?]. Nachal’naja shkola: do i posle, 2011, 
no. 3, рр. 1–4. (In Russian).

20. Klec T.  I. Funkcii i rol` prepodavatelja v interaktivnom obu-
chenii [Functions and role of a teacher in interactive learning]. 
Trudy Pskovskogo politehnicheskogo instituta, 2008, no. 11, 
рр. 52–54. (In Russian). 

21. Kropeveckaja E.  N. Polisub’ektnoe vzaimodejstvie kak osnova 
professional`noj podgotovki budushhih pedagogov v vuze [Poly-
subjective interaction as the basis of professional training of 
future teachers in the university]. Sovremennye naukoemkie 
tehnologii, 2022, no. 12-2, рр. 347–352. (In Russian).

22. Fahrutdinova R.  A., Vasil`eva I.  D. Osnovnye funkcii prepoda-
vatelja v interaktivnyh tehnologijah obuchenija [Basic functions 
of a teacher in interactive teaching technologies]. Problemy raz-
vitija sovremennoj nauki : sbornik nauchnyh statej po mate rialam 
I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2016, 
рр. 223–224. (In Russian). 



Contemporary tendencies in professional education development

13Professional Education in Russia and Abroad 4 (52) 2023

УДК/UDC 378.14
EDN EDWAII

Романенко Надежда Михайловна
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики и психологии,
ФГАОУ ВО Московский государственный институт 
международных отношений (университет)
МИД Российской Федерации, г. Москва

Romanenko Nadezhda M.
Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Professor
of the Department of Pedagogy and Psychology, Federal State 
Autonomous Educational Institution of Higher Education Moscow 
State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow

Аннотация. В работе автор обращает внимание 
на современное образование, которое не в полной 
мере способно сегодня готовить конкурентоспособ-
ного выпускника. Прогнозирование в выборе профес-
сионального направления несет серьезные риски, так 
как жизненный цикл профессий значительно сокра-
тился. Проблему «убегающих знаний» автор предла-
гает разрешить с помощью форсайт- технологии, пред-
ставляющей новую методологию организации про-
цесса обучения, способствующей эффективному про-
гнозированию целей профессиональной подготовки. 
Результатом форсайта должен стать перспективный 
план или карта будущего, которая дает возможность 
увидеть методы, способы, средства и пути достижения 
желаемых результатов. Автор предлагает методику при-
менения форсайта на примере 5 этапов перспективной 
карты студента. В заключении автор отмечает, что ито-
гом использования форсайт- технологии должна стать 
разработка модели прогнозного развития, включающей 
критериальный ряд и экспертизу практических шагов 
по ее результативной реализации в жизни студента.

Abstract. In the work, the author draws attention to 
modern education, which is not fully capable of preparing 
a competitive graduate today. Forecasting in choosing a pro-
fessional direction carries serious risks, since the life cycle 
of professions has been signifi cantly shortened. The author 
proposes to solve the problem of “runaway knowledge” with 
the help of foresight technology, which represents a new 
methodology for organizing the learning process that pro-
motes effective forecasting of professional training goals. 
The result of foresight should be a long-term plan or map of 
the future, which makes it possible to see methods, methods, 

means and ways to achieve the desired results. The author 
proposes a methodology for using foresight using the exam-
ple of 5 stages of a student’s perspective map. In conclusion, 
the author notes that the use of foresight technology should 
include the development of a predictive development model, 
including a series of criteria and an examination of practi-
cal steps for its effective implementation in a student’s life.

Ключевые слова: образование, конкурентоспособ-
ный выпускник, прогнозирование, форсайт- технология, 
карта будущего, индивидуальная образовательная тра-
ектория.
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Введение
Проблема использования в педагогической прак-

тике форсайт- технологий обусловлена стремительным 
изменением современного образования, где главной 
чертой является его динамичность и постоянно расту-
щий объем знаний.

Сегодня востребован мобильный, креативный 
выпускник, готовый к переменам, инновациям, к реше-
нию проблем в ситуации неопределенности, подготовку 
которого не в состоянии в полной мере обеспечить 
современное российское образование. Главным барье-
ром на пути к эффективности профессиональной под-
готовки является неумение педагогической обществен-
ности оценить роль принципа неопределенности в сис-
теме и реформировании отечественного образования. 
Как результат, образование сегодня все сложнее пред-
определить, предвидеть, и не менее сложно — гаран-

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

PRACTICE OF APPLYING FORESIGHT TECHNOLOGY
IN THE PROCESS OF STUDENT TRAINING
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тировать работодателям, бизнесу и государственным 
ведомствам образованного, квалифицированного спе-
циалиста, обеспечить реализацию инновационных тех-
нологий [1, с. 510–525]. Растущий объем знаний и стре-
мительность развития информационного поля вынуж-
дает педагогов искать новые способы и техники управ-
ления ходом процесса обучения, предвидеть тот комп-
лекс знаний и компетенций, необходимых в будущем 
на рынке труда. Отмечая успехи обучающихся в учеб-
ной деятельности, ученые [2; 3] отводят особую роль 
в этом процессе развитой интуиции личности, ее спо-
собности к прогнозу. Способность к прогнозу у обучаю-
щихся может сформировать только педагог, сам облада-
ющий данной компетенцией — педагогическим прогно-
зированием. «Педагогическое прогнозирование понима-
ется как предвидение будущих изменений в разбитии, 
образовании, формировании личности, в определении 
путей ее совершенствования» [4, с. 111]. Благодаря спо-
собности прогнозировать профессиональное будущее 
своих студентов педагог способен подготовить их к про-
фессии, жизни и труду. К сожалению, прогнозирование 
в выборе профессионального направления, в выборе 
специальности часто несет серьезные риски, так как 
жизненный цикл профессий сегодня значительно сокра-
тился. То, что было востребовано еще 4–5 лет назад, 
сегодня становится невостребованным. Это означает 
тот факт, что студент, приобретая знания в течение четы-
рех лет, получив диплом бакалавра, не всегда находит 
себе применение на рынке труда.

Частично проблему «убегающих знаний» могут раз-
решить офлайн- и онлайн-курсы переподготовки, позво-
ляющие приобрести новую профессию, повысить ква-
лификацию, приобрести инновационные компетен-
ции [5, с. 83]. Но и это сегодня уже становится недо-
статочным по причине того, что современный работо-
датель в ходе практики может затребовать от выпуск-
ника вуза одних компетенций и навыков, а завтра, полу-
чив научный импульс и новые заявки на продукт, уже 
других знаний. В связи с этим растет значение неко-
торых главных качеств современного выпускника — 
интуи ции и предвидения. Уметь предвидеть — значит 
представлять себе в перспективе развитие общества 
и собственной профессии, понимать перспективные 
перемены. Собирая и анализируя полученную инфор-
мацию, студент находит возможность сделать верный 
вывод в собственном профессиональном развитии, 
ожидать и управлять изменениями, подсказывающими 
приобретение актуальных знаний, умений, навыков 
и профессиональных компетенций.

Народная мудрость «Управлять — значит предвидеть» 
сегодня востребована как никогда, поэтому внедряе-

мая сегодня форсайт- технология представляет собой 
«новую методологию организации процесса обучения 
как вариативный способ планирования, ориентирую-
щий педагогов на выбор наиболее эффективных средств 
обучения и воспитания, способствующий эффективному 
прогнозированию целей профессионального образова-
ния» [6, с. 1–16]. Профессиональную интуицию и предви-
дение у студента может развить педагог, который сам 
обладает данными качествами. Необходимость со сто-
роны педагогического сообщества предвидеть способ-
ности выпускника, использование тех или иных техно-
логий связано с неудовлетворенностью работодателей 
качеством выпускников вузов, давлением со стороны 
государства и бизнеса в совершенствовании компе-
тентностного прогноза образовательного учреждения. 
Другими словами, сегодня в системе российского обра-
зования наступает эра радикальных перемен, где глав-
ным источником возникающих изменений будут техноло-
гические нововведения. Все это свидетельствует о том, 
что форсайт- технология в процессе обучения заслужи-
вает внимания и более пристального ее изучения.

Методология
С английского языка «foresight» означает «предви-

дение» и такой формат коммуникации, который позво-
ляет всем участникам процесса договориться по поводу 
образов будущего, а также определить желаемый резуль-
тат, согласовать свои действия для достижения общей 
цели. В словаре В. С. Зверева термин «форсайт» отча-
сти повторяет предыдущее обоснование и предпола-
гает некую «совокупность инструментов, позволяющих 
активно предугадывать проблемы будущего с помощью 
согласования частных интересов» [7, с. 220]. Объединив 
обе дефиниции, можно заключить, что форсайт- тех но ло-
гия в системе образования предполагает совместную 
работу педагогического коллектива, когда они объеди-
нены в разработке перспективного плана развития сво-
его образовательного учреждения и каждого из обуча-
ющихся. Форсайт- технологию нужно отличать от тради-
ционного педагогического прогнозирования. Главное 
отличие — в проактивном характере форсайта по отно-
шению к будущим реалиям и действиям, когда все участ-
ники обладают навыками расставлять приоритеты, при-
нимать ответственность за свою судьбу, не делать при-
чиной своих неудач внешние обстоятельства.

Не менее важным считаем применение форсайт- тех-
но ло гий в педагогической науке и практике. Педагог, 
способный прогнозировать будущее развития своих 
учеников, не только оценивает предполагаемые риски, 
но и прогнозирует свою деятельность так, чтобы уси-
лить положительные тенденции в обучении учащихся 
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и повысить достоверность желаемых событий. При 
этом коллектив старается всеми способами минимизи-
ровать нежелательные риски и негативные результаты.

Форсайт- технологии в образовании включают в себя 
планирование, разработку и внедрение проективной дея-
тельности и событий, позволяющих достичь намечен-
ной цели [8]. Результатом форсайта должен стать пер-
спективный план или карта будущего, создание эффек-
тивной перспективной образовательной среды, кото-
рая дает возможность увидеть методы, способы, сред-
ства и пути достижения желаемых результатов. Однако 
сложно сегодня назвать форсайт- технологию абсолютно 
новой технологией или ранее неизвестным новшеством. 
Данная технология появилась в позднем СССР на базе 
«Орга ни за ци онно- деятельных игр» (ОДИ), автором кото-
рых стал философ, психолог, антропотехнолог и методо-
лог Георгий Петрович Щед ро виц кий, основатель Мос-
ков ского методологического кружка, членами которого 
были А. А. Зино вьев, В. А. Гру шин, М. Мамар да швили 
и многие другие. Орга ни за ци онно- дея тель ные игры раз-
рабатывались как прогрессивный проект, как модели-
рование будущего, продвижения общества к лучшему 
организационному управлению общественными процес-
сами. Сегодня принципы орга ни за ци онно- деятельных 
игр в формате круглого стола и принципы группового 
обучения активно внедряются в разные сферы человече-
ской деятельности. На этих же принципах построен наби-
рающий обороты конкурс «Лидеры Рос сии», целью кото-
рого является отбор лучших специалистов для построе-
ния эффективного менеджмента, реализация перспек-
тивных целей развития на практике.

Результаты
В основе занятия, когда педагог применяет форсайт- 

технологию, может быть использован как групповой, так 
и индивидуальный метод обучения. В группе идет кол-
лективное обсуждение совместного выполнения зада-

ния или учебных задач. Участники форсайта с помощью 
проектного метода будут предлагать свои перспектив-
ные образы будущего на решение поставленной задачи, 
раскрывая собственный творческий потенциал. Давая 
полную свободу творчеству участников, не ограничи-
вая их рамками, педагог активизирует мыслительный 
процесс даже тех обучающихся, кто раннее не прояв-
лял самостоятельности и креативности. Сформировать 
у учеников представление о своем будущем поможет 
планирование индивидуальной образовательной тра-
ектории, в чем поможет Рекомендация в построении 
«Алгоритма построения ИОТ обучения» (табл. 1).

В качестве практического примера реализации 
форсайт- технологии приведем разработку образова-
тельной траектории обучающихся, структура которой 
включает последовательные шаги.

Пример. Студент Дмитрий Н. перевелся из одного 
вуза в другой, что вызвало проблемы досдачи кредит-
ных единиц по ряду дисциплин, отсутствующих в учеб-
ном плане прежнего вуза. Объемный список предме-
тов вызвал некоторое раздражение, а потом нежела-
ние продолжать обучение в новом вузе. С новыми одно-
группниками новичок не пытался найти общий язык, 
не включался в ход занятия, не делал домашнее зада-
ние, не отвечал на вопросы педагога. Ситуацию заметил 
куратор курса, предложивший Дмитрию спроектировать 
индивидуальную образовательную траекторию (далее – 
ИОТ), которая должна была помочь справиться с трудно-
стями в обучении в новом вузе. Индивидуальный подход 
в образовании — развить у студентов способность само-
стоятельно управлять своей образовательной траекто-
рией, которая базируется на определенных принципах.

Для успешной разработки ИОТ важно отталкиваться 
от самого студента — учитывать его мотив выбора про-
фессии, вуза, учитывать его состав семьи, место рожде-
ния, культуру, традиции, его успешную/неуспешную адап-
тацию к вузовской жизни и т. д. Поэтому первым этапом 

Таблица 1
Алгоритм построения ИОТ обучения

1. Сформулируй собственную 
цель в получении знаний

Цель — перспективный, предполагаемый результат учебной деятельности в вузе. Поставить 
индивидуальную цель в образовании — это означает предсказать, спрогнозировать будущий результат

2. Определи перечень задач Задачи позволят студенту разработать перспективный план деятельности по достижению 
поставленных целей

3. Подбери для себя формы 
и методы обучения

Данный выбор поможет студенту продуктивно усвоить учебный материал

4. Установи формы, методы 
и диагностические методики 
самоконтроля

Выбранный диагностический инструментарий позволит каждому студенту наладить контроль 
не только над собственной учебной деятельностью, но и в деле самовоспитания

5. Осуществи 
саморефлексию

С помощью саморефлексирующих способов и методов студент сделает собственную деятельность 
качественной и эффективной (ведение дневника, самосовершенствование, «Задай себе вопрос», 
«Обозначь свои ошибки», «Измерь свой прогресс и т. д.)
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индивидуальной образовательной траектории Дмитрия 
должно было стать более близкое с ним знакомство.

Первый этап. Знакомство со студентом. Детальное 
знакомство включает учет не только возраст студента, 
его семейное положение, национальность, культуру, 
но и его устремленность в будущее, планирование и осу-
ществление им жизненных планов, стремление к само-
определению. Данный этап предполагает инициирова-
ние активности студента, когда педагог выбирает тему 
и сложность заданий. Студент проявляет инициативу 
в выборе формата заданий, сам ищет темы для само-
стоятельного изучения и т. д.

К сожалению, работа с родителями и связь с чле-
нами семьи студента завершается с его поступлением 
в вуз. Про родителей вспоминают в случае каких-то 
чрезвычайных событий, связанных с учебой в универ-
ситете (достижения студента в учебе или его отчис-
ление из вуза). Однако коммуникация между семьей 
и вузом может стать условием социализации сту-
дента, его плавной адаптацией к вузовской жизни 
вдали от дома и семьи. «Система семейных отноше-
ний, мировоззренческие позиции относительно семей-
ного уклада во многом проецируются в дальнейшей 
жизни и на другие аспекты человеческих отношений, 
в том числе на вузовскую социализацию, а также явля-
ются основой формирования гражданской позиции 
и смысло жизненных установок студента» [9, с. 35].

Второй этап. Вовлечение в активную деятельность. 
Планирование ИОТ предполагает объем уже накоплен-
ных знаний студентом, проявление его активности, моти-
вации, что позволит сформировать у него умение само-
стоятельно оценивать эффективность своей образова-
тельной траектории в перспективе. На данном этапе 
важно предоставить студенту возможность выбора тех-
нологий и средств обучения (цифровые ресурсы, онлайн- 
занятия, устно- письменные задания, викторины, кросс-
ворды и т. д.), виды коммуникации, влияющие на пла-
нирование собственной образовательной траектории. 
Здесь можно предложить целый комплекс ролевых ими-
тационных игр, разработанных известными учеными- 
практиками игротехниками [10]. В этом главную роль 
будут играть профессионализм педагога, его интуиция, 
предвидение, умение находить подход к студенту, благо-
даря его психологической культуре, знаниям при органи-
зации научно обоснованного влияния на учащихся и вла-
дению учебными ситуациями [11, с. 84].

Третий этап. Интеракция и саморефлексия предпо-
лагают не только ответственность педагога, но и ответ-
ственность самого студента, его умение оценивать 
свою работу, осознавать результат работы, оценить 
то, насколько он с ней справился. Со стороны педа-

гога предоставляется студенту целый комплекс диаг-
ностических инструментов, позволяющий самостоя-
тельно получить баллы за выполнение заданий. Как 
пример приводим разработанную «Шкалу для само-
анализа учебной деятельности студента», которую мы 
успешно используем в педагогической практике со сту-
дентами (табл. 2).

Таблица 2

Когнитивно- познавательные умения 3  2  1
Уметь выделять ключевые мысли в тексте, 
в сообщении педагога, в прочитанной книге 3  2  1

Уметь определять связи между явлениями, 
представлять материал через форматирование: 
рисунки, символы, диаграммы

3  2  1

Уметь искать и находить нужные дополнительные 
источники 3  2  1

Конспективно- творческие умения 3  2  1
Уметь кратко конспектировать услышанную 
лекцию, кратко и бегло ее записывать 3  2  1

Уметь разрабатывать план предстоящего 
выступления на семинаре, конференции 3  2  1

Уметь составлять умозаключения своего 
сообщения, составлять краткие тезисы 3  2  1

Коммуникативно- контактные умения 3  2  1
Уметь четко формулировать вопросы 
к преподавателю и студентам- одногруппникам 3  2  1

Уметь активно слушать выступления своих 
одногруппников, преподавателей, затем 
анализировать и оценивать сообщения

3  2  1

Уметь проявлять инициативу в ходе работы 
семинара, задавать вопросы и формулировать 
собственные ответы

3  2  1

Задания: 1. Присвой те баллы каждому предложен-
ному умению. 2. Определите средний балл по каждой 
группе умений. 3. Сделайте анализ результатов и попро-
буйте сделать вывод.

Студент (Дмитрий Н.), реализуя методику самоана-
лиза собственной учебной деятельности, стал пони-
мать и осознавать целеполагание, представлять при-
мерный конечный результат своей работы.

Четвертый этап. Индивидуальное оценивание сту-
дента. Индивидуальная образовательная траектория 
предполагает оценивание выполненного задания каж-
дым учеником. Помнить о том, что, если одного сту-
дента хорошая оценка может разочаровать при ожи-
дании «отлично», другого же — хорошая оценка может 
обрадовать и стимулировать на новые учебные под-
виги, а кого-то и удовлетворительные баллы будут сти-
мулировать к дальнейшей работе. То есть педагог оце-
нивает прогресс студента относительно самого сту-
дента, когда каждый студент демонстрирует индиви-
дуальную динамику развития, а не по общей успевае-
мости в группе. В данном случае эффективным будет 
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метод проектов, позволяющий самостоятельно выбрать 
и тему, и формат будущей деятельности, подобрать 
необходимую научную литературу.

Пятый этап. Контроль и самоконтроль. В случае 
если студент научился оценивать себя самостоя-
тельно, верно работать с распределением времени 
(тайм-менеджмент), расставлять приоритеты в учеб-
ной и не учебной деятельности, то можно ожидать хоро-
ших результатов. Вместе с тем роль преподавателя 
вуза в перспективном проектировании своей траекто-
рии студентом не ослабевает, а, напротив, усиливается, 
даже если студент научился контролировать больший 
процент своего обучения.

Исходя из вышеизложенного можно заметить воз-
можности форсайт- технологии, позволяющие результа-
тивно интегрировать ее в практику учебного процесса. 
Причем занятия с использованием форсайта могут про-
ходить как в урочном, так и внеурочном форматах [12]. 
Преподаватель общается со студентом, интересуется его 
будущими целями, его успехами, выбранными инстру-
ментами в реализации профессиональных целей. Наряду 
с этим педагог как наставник мягко вносит коррективы 
в перспективное планирование, пытается помочь, если 
студент терпит неудачи в реализации ИОТ.

Заключение
Использование форсайт- технологий в педагогичес-

кой науке и практике диктуется стремительным изме-
нением современного образования, особенностями 
которого становятся высокая скорость его изменений 
и растущий объем знаний. Педагогическая обществен-
ность находится в постоянном поиске инновационных 
способов управления образовательным процессом, про-
гностических технологий, позволяющих спланировать 
на будущее тот комплекс знаний и компетенций, кото-
рые активно востребованы на рынке труда. Форсайт- 
технологии обеспечат воспитание мобильного, креатив-
ного выпускника, готового к переменам и инновациям.

Отмечая успехи современных студентов в учебной 
деятельности, мы отводим важную роль его прогности-
ческой компетенции, способности планировать свое 
будущее. В результате исследования была предложена 
структура последовательных шагов карты академиче-
ского развития студента в формате форсайт- технологии, 
представляющей собой методическую разработку обра-
зовательной траектории обучающихся, структура кото-
рой включала последовательные шаги. Индивидуальный 
подход в образовании ставил главную цель — сформиро-
вать у студентов способность самостоятельно управлять 
своей учебной деятельностью, базирующейся на опре-
деленных принципах, главный из которых — инициатив-

ность в выборе формата заданий и самоконтроля, тем 
проектной деятельности, избирательность в выборе 
технологий и средств обучения. Немаловажным эта-
пом в самостоятельной разработке и планировании ИОТ 
являются интеракция и саморефлексия, предполагаю-
щие ответственность самого студента, его умение оце-
нивать свою работу, осознавать результат работы.

Технология форсайта имеет целью не только фор-
мирование у студентов прогностической компетенции, 
но и разработку стратегии развития личности специа-
листа нового типа с учетом оценки рисков, потенциалов 
внутренней и внешней среды вуза. Перспективность 
исследования связана с необходимостью разработки 
модели прогнозного академического развития студен-
тов, включающей критериальный ряд или экспертизу 
практических шагов по ее результативной реализации 
в жизнь вуза.
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критерии успешности осуществления квазипрофес-
сиональной деятельности студентами при реализа-
ции метода «микропреподавание». Цель исследова-
ния — обосновать целесообразность внедрения метода 
микропреподавания в процесс подготовки педагогов 
в высшей школе. Научная новизна проведенного иссле-
дования заключается в описании этапов реализации 
метода «микропреподавание» в процессе подготовки 
будущих учителей иностранного языка, а также в разра-
ботке критериев успешности осуществления квазипро-
фессиональной деятельности студентами при реализа-
ции метода «микропреподавание». Теоретическая зна-
чимость исследования заключаются в уточнении и кон-
кретизации понятия «микропреподавание».

Abstract. The authors reviewed and described various 
types of professional barriers of teachers. The results of the 
analysis of the concept of “microteaching” are presented and 
its characteristics are given. The stages of implementation of 
the “microteaching” method in the process of teacher training 
are described. Criteria for the success of students’ implemen-
tation of quasi- professional activities when implementing the 
“microteaching” method have been developed and presented.

The purpose of the research is to substantiate the feasi bi-
lity of introducing the micro- teaching method into the process 
of training teachers in higher education. The scientifi c novelty 
of the study is in the description of the stages of implemen-
tation of the “microteaching” method in the process of trai-
ning future foreign language teachers, as well as in the deve-
lopment of criteria for the success of students in carrying out 
quasi- professional activities when implementing the “micro-
teaching” method. Theoretical signifi cance of the research is 
in clarifying and concretizing the concept of “micro- teaching”.

Ключевые слова: подготовка учителей, профессио-
нальные барьеры, микропреподавание, субъекты обра-
зовательного процесса, критерии успешности профес-
сиональной деятельности.

Keywords: teacher training, professional barriers, micro-
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Введение
В современной образовательной практике педа-

гоги нередко сталкиваются с различными барьерами, 
отягощающими процесс их взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса. Сегодня необходимы 
поиск и внедрение в образовательный процесс вуза 
эффективных методов подготовки педагогов к пре-
одолению профессиональных барьеров. Современное 
общество нуждается в учителях новой формации, обла-
дающих способностью и готовностью эффективно 

и бесконфликтно взаимодействовать с различными 
субъектами образования, выстраивать свою про фес-
сио нально- педа го ги ческую деятельность на основе 
полисубъектности, толерантности, уважения разно-
образных и многополярных точек зрения, признания 
и использования различных подходов к решению про-
фессиональных задач. Это представляется возмож-
ным только в том случае, когда педагог способен пре-
одолевать возникающие в ходе его практической дея-
тельности профессиональные барьеры.

Под профессиональным барьером педагога мы 
понимаем чувство психологического дискомфорта, 
обуслов ленное боязнью выступать перед публикой, 
совершить ошибку предметного или методического 
характера, негативным образом сказываю щееся 
на готовности педагога к совершению профессиональ-
ных действий в соответствии с требованиями и нор-
мами профессионального долга и педагогической 
этики. Следует заметить, что диапазон профессиональ-
ных барьеров педагога достаточно широк и включает 
в себя такие барьеры, как психологический, эмоцио-
нальный, языковой барьеры, а также барьер восприя-
тия аудитории, барьер в отношениях с аудиторией, про-
фес сио нально- ком  пе  тент  ност  ный барьер и другие.

Психологический и эмоциональный барьеры тесно 
связаны друг с другом и могут проявляться в том, что 
педагог не испытывает чувства психологического ком-
форта в собственной деятельности, что проявляется 
в неуверенности действий, безэмоциональности, отсут-
ствии эмпатии к обучающимся. Как справедливо отме-
чают К. Ю. Галу щак и Д. Р. Хам зе ева, «психологический 
барьер является развивающимся социально психологи-
ческим образованием, его параметры заметно изменя-
ются в пространстве и во времени» [1, с. 79]. Языковой 
барьер находит выражение в том, что педагогу трудно 
подобрать адекватные ситуации педагогического 
общения речевые средства, которые помогли бы сде-
лать процесс педагогического взаимодействия более 
эффективным.

Барьер восприятия аудитории затрудняет социаль-
ное взаимодействие педагога и обучающихся, контакт 
между которыми не устанавливается, ввиду чего на уроке 
нарушается дисциплина, обучающиеся не воспринимают 
учителя должным образом. С этим барьером тесно свя-
зан и барьер в отношениях с аудиторией, который прояв-
ляется в том, что педагог не способен выстроить с обу-
чающимися конструктивные отношения на субъект- 
субъектной основе, что коррелирует с предположением 
В. В. Кондрашиной о том, что «человеческий интеллект, 
находясь в диалогическом противоречии, с одной сто-
роны стремится к движению и развитию через это движе-
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ние, но с другой стороны пытается закрепиться в состоя-
нии некой статичности, внутренне доказывая состоятель-
ность своей системы убеждений» [2, с. 119]. Так, педа-
гог либо принимает авторитарную, диктаторскую пози-
цию и занимает доминирующее положение в коммуника-
ции с обучающимися, либо попустительствует, пускает 
ход занятия на самотек, используя либеральный стиль 
педагогического общения. И в первом, и во втором слу-
чае причиной такого педагогического поведения явля-
ется несформированная готовность педагога к эффектив-
ному взаимодействию с различными категориями обу-
чающихся. Наиболее опасным барьером для всей даль-
нейшей деятельности педагога является, на наш взгляд, 
профессионально- компетентностный барьер. Когда педа-
гог сомневается в своей профессиональной компетент-
ности и в своих преподавательских способностях, риску 
подвергается вся его деятельность, которая становится 
неэффективной, так как наличие данного барьера препят-
ствует его профессиональной самореализации.

Таким образом, профессиональные барьеры педа-
гога разнообразны и подвергают риску эффективность 
всей преподавательской деятельности. Их преодоление 
является релевантной проблемой, тесно взаимосвязан-
ной с процессом подготовки будущих учителей в педа-
гогическом вузе. Следовательно, все большую акту-
альность приобретает необходимость поиска и внед-
рения в практику подготовки будущих педагогов мето-
дов, направленных на превенцию возникновения и раз-
вития у них различных профессиональных барьеров.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пили работы Н. Н. Аба ку мо вой, К. Ю. Галу щак, Е. Л. Еро-
хи ной, Л. А. Ибра ги мо вой, В. В. Кон дра ши ной, Ю. В. Крас-
ник, А. Е. Сара пу ло вой, Е. С. Семе но вой, М. М. Сте па но-
вой, С. В. Тра ще ева, Г. С. Тро фи мо вой, А. К. Умир бе ко вой, 
Д. Р. Хам зе е вой, Н. А. Чече вой, а также других ученых 
и педа го гов- прак ти ков. В исследовании применялись сле-
дующие научные методы: контент- анализ, синтез, дедук-
ция, индукция, анкетирование, наблюдение, обобщение 
собственного педагогического опыта авторов, описание. 
Проведенное исследование базировалось на таких мето-
дологических подходах, как полисубъектный, личностно- 
ориентированный и системно- дея тель ностный.

В качестве основных методов исследования исполь-
зованы:

1) теоретический анализ и синтез предмета иссле-
дования — профессиональных барьеров будущих педа-
гогов;

2) анкетирование, проводимое с целью выявле-
ния профессиональных барьеров у будущих педагогов 

на констатирующем и формирующем этапах экспери-
ментальной работы;

3) наблюдение, проводимое с целью констатации 
наличия или отсутствия профессиональных барьеров 
у будущих педагогов и фиксации основных аспектов их 
проявления в квазипрофессиональной деятельности 
и в процессе прохождения производственных (педа-
гогических) практик;

4) систематизация и обобщение собственного прак-
тического опыта работы по внедрению метода «микро-
преподавание» (microteaching) в процесс подготовки 
будущих педагогов.

Основными подходами, которые были использо-
ваны в организации и проведении исследования, явля-
ются полисубъектный, личностно- ориентированный 
и системно- деятельностный.

Результаты
На констатирующем этапе исследования мы про-

вели анкетирование, целью которого стало определе-
ние студентами затруднений, возникающих в ходе педа-
гогической практики. В процессе анкетирования студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профильная направлен-
ность Немецкий язык, Английский язык, было установ-
лено, что 87 % опрошенных в процессе прохождения про-
изводственных (педагогических) практик и взаимодей-
ствия с различными субъектами образования испыты-
вали негативное влияние различных профессионально- 
педагогических барьеров. Так, например, 82 % респон-
дентов — будущих педагогов — испытывают неуверен-
ность и страх перед началом работы с ученической ауди-
торией, 64 % студентов констатируют тот факт, что испы-
тывают затруднения в организации собственного вер-
бального и невербального поведения, 39 % опрошенных 
сомневаются в достаточности уровня сформирован-
ности компетенций, необходимых для успешной работы 
и эффективного взаимодействия с различными субъек-
тами образовательного процесса.

Анализ результатов анкетирования подтверждает 
актуальность вопроса о том, как наиболее эффективно 
подготовить будущего учителя к профессиональной дея-
тельности таким образом, чтобы он был открыт обра-
зовательному социуму, безбоязненно вступал в комму-
никацию с различными субъектами образовательного 
процесса, не испытывал влияния профессионально- 
педагогических барьеров, отягощающих его профес-
сиональную деятельность и  негативно сказываю-
щихся на ее результативности. Очень важно научить 
будущего педагога адекватно воспринимать контекст 
ситуации общения, слушать и слышать своих учени-
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ков, сформировать у него способность и готовность 
оценивать собственное эмоциональное состояние 
и состоя ние партнера по общению. Согласно точке зре-
ния Л. А. Ибрагимовой и А. Е. Сарапуловой, крайне важ-
ную роль на учебных занятиях играет создание психо-
логически безопасной среды и атмосферы сотрудни-
чества, которые обеспечиваются применением со сто-
роны учителя стратегий слушания, фундаментальной 
основой которых является доброжелательность, актив-
ное слушание, создание ситуаций успеха, эмпатия и при-
нятие своих учеников [3]. Это представляется возмож-
ным при сформированном на должном уровне эмоцио-
нальном интеллекте педагогов, а также, как подчерки-
вают Ю. В. Красник и Н. Н. Абакумова, при повышении 
уровня их «психологической грамотности о способах 
совладания со стрессом, тревогой и гневом, которые 
могут быть вызваны в результате осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности» [4, с. 5].

Кроме того, мы разделяем позицию Н. А. Чечевой, 
которая в своих работах делает акцент на важности 
овладения профессиональной речью для преподавате-
лей вузов, которая детерминирует актуальность внед-
рения в процесс профессиональной подготовки прак-
тики развития риторико- коммуникативных умений педа-
гогов [5]. Продолжение этих идей мы находим в трудах 
Е. Л. Ерохиной, которая отмечает, что в контексте рито-
рической культуры учителя очень важно формировать 
у будущих педагогов ответственное отношение к соб-
ственной речи, а также способность и готовность пла-
нировать речь и использовать ее возможности с учетом 
коммуникативной ситуации, на основе оценки и рефлек-
сии собственного речевого поведения [6]. Важно также 
отметить, что грамотный педагог должен учитывать раз-
личия в степени компетентности собеседников, разницу 
в их статусности, а также социаль ное положение ком-
муникантов и их личностные особенности. Таким обра-
зом, сформированные в достаточной степени ритори-
ческая культура и коммуникативное поведение педа-
гога являются базисом для предотвращения ряда про-
фессиональных барьеров педагогов.

Более того, очень важно вооружить будущего учи-
теля арсеналом специальных приемов и методов, 
которые позволяют преодолеть барьеры авторитета, 
избегания, избирательного слушания и фильтрования 
информации и научить подбирать и использовать эти 
средства и методы в соответствии с задачами педаго-
гической коммуникации [7].

Одним из эффективных методов подготовки к пре-
одолению профессиональных барьеров является микро-
преподавание (microteaching), которое, как точно отме-
чают Г. С. Трофимова и М. М. Степанова, способствует 

усилению учебной мотивации студентов в контексте 
овладения ими как общепрофессиональными, так и спе-
циальными компетенциями по специальности, преду-
смотренными учебным планом [8]. Данный метод возник 
в начале 60-х годов прошлого столетия. Его создателями 
являются исследователи Стэнфордского университета 
(США) Дуайт Аллен и Кевин Райан. Микропреподавание 
в определенной степени нивелирует разрыв между тео-
ретической и практической подготовкой будущих педа-
гогов, так как, обладая только теоретическими зна-
ниями, будущий педагог не в состоянии предусмотреть 
все сложности и конфликтные ситуации, которые гипо-
тетически могут возникнуть в процессе педагогиче-
ской практики. Говоря о практическом аспекте профес-
сиональной подготовки педагогов, следует отметить, 
что само по себе наблюдение практикантов за деятель-
ностью учителя не является залогом профессиональной 
успешности, так как практиканты не обладают доста-
точным опытом, чтобы понимать, на чем сосредото-
чить внимание в работе с обучающимися. В свою оче-
редь микропреподавание, как отмечает Е. С. Семенова, 
предполагает не только проектирование, но и проведе-
ние фрагментов уроков, их методический и дидактиче-
ский анализ на занятиях по предметной методике [9].

Под микропреподаванием мы понимаем специ-
альным образом организованную деятельность буду-
щих педагогов на занятиях, имитирующую реальный 
педагогический процесс, воспроизводящую ситуации 
социального взаимодействия, реальной коммуникации 
в образовательной организации. Нами использовалась 
такая форма микропреподавания, как школьный микро-
урок, в процессе которого один из студентов на протя-
жении 5–10 минут выступает в роли школьного учителя, 
остальные студенты в это время «превращаются» в уче-
ников. Так, на факультете иностранных языков на заня-
тиях по практике устной и письменной речи на немец-
ком языке студенты получают задание не просто выу-
чить новый лексический материал, а в процессе про-
ведения микропреподавания презентовать его в виде 
адекватных способов семантизации лексики и органи-
зовать его активизацию, используя различные виды 
упражнений, такие как имитационные, постановочные, 
трансформационные, репродуктивные.

Следующим этапом реализации метода «микропре-
подавание» является обсуждение в форуме результа-
тов проведенной фазы урока. Критериями успешно-
сти осуществления квазипрофессиональной деятель-
ности являются:

— целесообразность выбора приемов обучения, 
логичность построения урока, соблюдение принципа 
«от простого к сложному»;
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— готовность организовать работу со всем учени-
ческим коллективом и максимальный охват обучаю-
щихся при выполнении различных заданий, умение осу-
ществлять “feedback” и стимулировать познавательную 
активность учеников;

— качество используемого наглядного материала 
и мультимедийных средств обучения в соответствии 
с целями и задачами урока;

— корректность использования дидактической лек-
сики.

Анализ фазы урока в соответствии с вышеуказан-
ными критериями позволяет «ученикам», в роли кото-
рых выступают студенты, оптимально оценивать каче-
ство проведенного фрагмента занятия. Эта оценка 
является сбалансированной и позволяет выделить как 
слабые, так и сильные стороны студента, которые были 
проявлены в процессе микропреподавания. При оценке 
успешности реализованного процесса микропрепо-
давания обсуждается также достижение личностных, 
предметных, метапредметных результатов, а также 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. Нельзя не согла-
ситься с А. К. Умир бе ко вой, по мнению которой цен-
ность микропреподавания состоит в предоставлении 
студентам возможности увидеть проблемные зоны 
в своей работе, которые мгновенно констатируются 
и будут более внимательно проработаны в дальней-
шем, а также в том, что презентация разных этапов 
урока позволяет преодолеть профессионально- педа-
го ги ческие барьеры различного вида [10].

Рефлексия осуществляется на данных занятиях сле-
дующим образом: студенты рисуют на заранее при-
готовленных бланках изображение соответствующих 
эмоций и впечатлений от проведенного занятия (поло-
жительно, нейтрально, отрицательно). Это позволяет 
студентам рефлексировать по поводу деятельности 
своих одногруппников и определять успехи и неудачи 
в квазипрофессиональной деятельности, что представ-
ляется крайне важным, поскольку подобный анализ 
позволит будущим педагогам избежать методических 
ошибок в дальнейшей работе. Таким образом, реализа-
ция микропреподавания в процессе подготовки буду-
щих учителей иностранного языка позволяет преодо-
левать профессиональные барьеры и повышает уро-
вень их подготовки к педагогической деятельности.

Заключение
После проведения исследования, целью которого 

являлось доказательство значимости такого метода 
обучения студентов, как микропреподавание, способ-
ствующее их успешной подготовке к профессиональ-

ной деятельности, было осуществлено повторное анке-
тирование студентов. Значительно уменьшилось число 
студентов, испытывающих негативное воздействие 
профессиональных барьеров на их поведен ческие пат-
терны: оно стало равно 32 %. 91 % респондентов отме-
тили, что стали более свободны и уверенны при планиро-
вании уроков иностранного языка, а также во время их 
проведения. 86 % обучающихся подчеркнули успешность 
использования метода микропреподавания на заня-
тиях по практике устной и письменной речи, а также 
по методике обучения иностранному языку. 69 % опро-
шенных констатировали тот факт, что им стало легче 
ориентироваться в требованиях Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к современному 
уроку иностранного языка и не только выстраи вать его 
в соответствии с ними, но и грамотно анализировать. 
Следовательно, можно сделать вывод о высоком потен-
циале реализации в практике подготовки будущих педа-
гогов метода «микропреподавание» для пре одоления их 
про фес сио нально- педагогических барьеров.

Таким образом, нами проанализированы виды 
профессиональных барьеров педагога и  сделан 
вывод о важности их преодоления. Одним из факто-
ров оптимизации данного процесса является примене-
ние метода microteaching (микропреподавание) в про-
цессе профессиональной подготовки будущих педа-
гогов в вузе. Реализация данного метода позволяет 
подготовить будущего выпускника педагогического 
вуза к успешной интеграции в отечественное образо-
вательное пространство и повысить эффективность 
его профессионально- педагогической деятельности.
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ПРАКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ: ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ

PRAXIOLOGICAL TRAINING OF STUDENTS: CONCEPTUAL FIELD

Аннотация. Данная статья предусматривает реше-
ние научной задачи, связанной с выявлением сущ-
ности и содержания праксиологической подготовки 

студентов. Праксиологическая подготовка направ-
лена на обогащение педагогической практики новыми 
алгоритмами, приемами, методами и технологиями 
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обуче ния, которые ориентируют субъект деятельно-
сти на конкретный успешный результат, способствуют 
развитию у студентов самостоятельности, инициатив-
ности, творческих способностей, критического мышле-
ния, побуждают их к активной преобразующей деятель-
ности. На основе анализа психолого- педагогической 
и нормативно- правовой литературы определены и оха-
рактеризованы сущностное содержание ключевых 
понятий исследования, специфика, современное состоя-
ние проблемы, что позволило изучить и уточнить иссле-
дуемый феномен «праксиологическая подготовка сту-
дентов», выявить роль и место праксиологической под-
готовки в профессионально обусловленной деятельно-
сти студентов. Для этого, во-первых, выявлены значе-
ние и смысл понятий «подготовка» и «профессиональ-
ная подготовка» с разных точек зрения и позиций уче-
ных. Во-вторых, проанализированы понятия «праксио-
логия», «праксиологический», а также другие понятия, 
находящихся с ними в одной семантической плоскости.

Abstract. This article provides for the solution of an edu-
cational problem related to the identifi cation of the essence 
and content of praxiological training of students. Praxiological 
training is aimed at enriching pedagogical practice with 
new algorithms, techniques, methods and technologies
of teaching that orient the subject of activity to a specifi c 
successful result, contribute to the development of students’ 
independence, initiative, creativity, critical thinking, encou-
rage them to active transformative activity. Based on the ana-
lysis of psychological, pedagogical and regulatory literature, 
the essential content of the key concepts of the study, the 
specifi cs, the current state of the problem are identifi ed and 
characterized, which made it possible to study and clarify the 
phenomenon under study “praxiological training of students”, 
to identify the role and place of praxiological training in the 
professionally conditioned activities of students. To do this, 
fi rstly, the meaning and meaning of the concepts of “training” 
and “professional training” from different points of view and 
positions of scientists are revealed. Secondly, the concepts 
of “praxiology”, “praxiological”, as well as other concepts 
that are in the same semantic plane with them are analyzed.

Ключевые слова: праксиология, праксиологическая 
подготовка, профессиональная подготовка, студент.

Keywords: praxiology, praxiological training, professional 
training, students.

Введение
В настоящее время является очевидным, что выпуск-

никам вузов для достижения успешности в их будущей 
профессиональной деятельности недостаточно только 
профессиональных знаний, умений и трудового опыта 

(знать, уметь, владеть). «В этом случае целесообразно 
говорить о необходимости понимания целей и задач 
формирования профессионально мобильного, способ-
ного адаптироваться к изменениям внешней среды 
выпускника, наделенного способностью к целенаправ-
ленному поиску, принятию решений и самоорганиза-
ции, оптимизации деятельности в условиях неустойчи-
вого развития различных ситуаций в профессиональной 
сфере. Поэтому особенное значение придается праксио-
логической подготовке, которая позволяет студентам 
результативно действовать в новых, неопределенных, 
проблемных ситуациях» [1, с. 63]. Праксиологическая 
подготовка предопределяет успешное «вхождение» 
выпускника вуза в будущую трудовую деятельность, 
профессиональное сообщество и способствует форми-
рованию готовности к построению карьеры в избранной 
профессиональной сфере».

Методология
Для уточнения и конкретизации педагогической 

сущности понятия «праксиологическая подготовка сту-
дентов», остановимся на рассмотрении ключевых поня-
тий исследования.

Подготовка как общее понятие употребляется при-
менительно к прикладным задачам образования, когда 
имеется в виду освоение знания и социального опыта 
в целях их последующего применения для выполнения 
специфических задач практического, познавательного 
или учебного плана, обычно связанных с определен-
ным видом деятельности. Подготовка употребляется 
в двух значениях: научение — формирование готовно-
сти к выполнению предстоящих задач; готовность — 
наличие компетентности, знаний и умений, требуемых 
для выполнения поставленных задач [2]. Термин «под-
готовка» в спра вочно- энци кло пе ди чес ких изданиях 
в целом трактуется как формирование и обогащение 
установок, знаний и умений, необходимых индивиду для 
адекватного выполнения специфических задач прак-
тического, познавательного или учебного плана [3; 4].

Для понимания профессиональной подготовки 
обратимся к психолого- педагогической и специальной 
литературе. Отметим, что наряду с понятием «профес-
сиональная подготовка» встречаются понятия «профес-
сиональная готовность студента», «профессиональная 
ориентация», «профессиональное образование», «про-
фессиональное самоопределение», которые содержат 
общие характеристики, но не рассматриваются в связи 
с «профессиональной подготовкой».

Понятие «профессиональная подготовка» в пси-
хо лого- педагогической литературе рассматривается 
в нескольких значениях, что представлено в таблице 1.
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Анализ понятия «профессиональная подготовка» 
в современной психолого- педагогической литературе 
показал, что в его понимании выделяется несколько 
направлений. Первая группа ученых (Б. М. Бим- Бад, 
С. М. Виш ня кова, И. М. Кон да ков, Е. А. Кли мов, Е. С. Рапа-
це вич, А. В. Суха рев и другие) подчеркивает профессио-
нальную направленность данного процесса:

— процесс социализации, направленный на присво-
ение человеком различных аспектов мира труда, в част-
ности профессиональных ролей, профессиональной 
мотивации, профессиональных знаний и навыков [5];

— система профессионального обучения, имею-
щая целью ускоренное приобретение обучающимися 
навыков, необходимых для выполнения определенной 
работы, группы работ [6].

Вторая группа ученых (Е. В. Бережнова, Р. А. Бойко, 
Э. Ф. Зеер, А. Ю. Коджаспиров, Г. М. Коджаспирова, В. В. Кра-
ев ский и другие) трактует данное понятие несколько 
шире и рассматривает профессиональную подготовку 
как целостный процесс формирования личности:

— рост, становление профессионально значимых 
личностных качеств и способностей, профессиональ-
ных знаний, умений, активное качественное преобра-
зование личностью своего внутреннего мира, приводя-
щее к принципиально новому его строю и способу жиз-
недеятельности — творческой самореализации в про-
фессии [7];

— динамичный, непрерывный процесс формирова-
ния личности [8; 9].

Обобщая рассмотренные выше положения, можно 
сделать вывод о том, что при всех различиях во взгля-
дах ученых прослеживается и некоторое сходство: все 

авторы говорят об усвоении фундаментальных знаний, 
умений и способов действия как основных характеристи-
ках профессиональной подготовки студентов. Обратим 
внимание, что профессиональная подготовка, по мне-
нию многих ученых, предполагает формирование про-
фессиональной готовности к практическому примене-
нию полученных знаний и развитию личностных свой ств.

По нашему мнению, точка зрения второй группы уче-
ных (Р. А. Бойко, Э. Ф. Зеер, А. Ю. Коджаспиров, Г. М. Код-
жас пирова и другие) нам представляется достаточно 
обоснованной и затрагивает не только аспекты про-
фессионального образования, но и развитие, самораз-
витие личности будущего специалиста. Таким образом, 
мы рассматриваем профессиональную подготовку как 
целостный процесс, направленный на формирование 
профессиональной направленности и системы про-
фессиональных знаний, умений, приобретение опыта 
в решении профессиональных задач, активное качест-
венное преобразование личностью своего внутреннего 
мира в условиях стихийных и специально организован-
ных различных видов деятельности.

Таким образом, с учетом вышесказанного «профес-
сиональная подготовка рассматривается как целост-
ный, непрерывный педагогический процесс взаимо-
действия преподавателей и студентов, направленный 
на овладение и формирование общепрофессиональных 
и специальных знаний, умений, освоения профессио-
нального опыта, совершенствование профессионально 
важных личностных характеристик, необходимых для 
профессиональной деятельности» [10, с. 48].

Далее в соответствии задачами данного пара-
графа остановимся на характеристике понятия «прак-

Таблица 1
Сравнительный анализ понятия «профессиональная подготовка»

Ученые Сущность и содержание понятий
Новиков А. М., Батышев С. Я. совокупность специальных знаний, навыков и умений, качеств, трудового опыта 

и норм поведения, обеспечивающих возможность успешной работы
Азимов Э. Г., Щукин А. Н. система организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая 

формирование у личности профессиональной направленности знаний, навыков, 
умений и профессиональной готовности к такой деятельности

Вишнякова С. М., Рапацевич Е. С., 
Климов Е. А.

процесс овладения знаниями, навыками и умениями, позволяющими выполнять 
работу в определенной области деятельности

Зеер Э. Ф., Хасанова И. И. стадия профессионального становления, направленная на формирование учебно- 
профессиональных мотивов, социально- профессиональных знаний, умений 
и навыков, овладение способами решения типовых задач и заданий

Орлов А. А. процесс и результат освоения системы профессиональных знаний, осознания 
личностного смысла этих знаний, формирование умений, развитие важнейших 
профессионально- личностных качеств

Кондаков И. М., Сухарев А. В. процесс социализации, направленный на присвоение человеком профессиональных 
ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков

Краевский В. В., Бережнова Е. В., Бойко Р. А., 
Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.

целостный процесс формирования личности за счет становления профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений
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сиология», а также других понятий, находящихся с ним 
в одной семантической плоскости с целью выделения 
сходства и различий между профессиональной и прак-
сиологической подготовкой. Это связано с тем, что 
в научной литературе нами не обнаружено четко выде-
ленных различий между данными явлениями, скорее 
выделяются сходные признаки. В современной научной 
литературе, посвященной праксиологическим исследо-
ваниям, представлены различные определения инте-
ресующих нас понятий (табл. 2).

Как видим «праксиология» трактуется с различных 
научных точек зрения и в каждой из них имеются отли-
чительные признаки согласно сущности самих научных 
знаний в той или иной области.

«Современный человек, живущий и действующий 
в ситуациях социального хаоса, риска, профессиональ-
ной неопределенности, а порой в стрессовых и чрезвы-
чайных ситуациях, должен понимать, что многое зави-
сит от него самого, от его способности ориентироваться 
в этих ситуациях, решать сложные проблемы в кратчай-
шие сроки. Изучение этого комплекса проблем в рам-
ках праксиологии дает возможность освоить ряд жиз-
ненных практик и стратегий действия, осознать свое 
личное отношение к жизненным ценностям и профес-
сиональным проблемам. Но, самое главное, праксио-
логические знания могут помочь человеку осознать 
значимость «практического ума», то есть здравомыс-
лия и практичности. Быть практичным в духе праксио-
логии — это: владеть приемами самопознания, осо-
знавать способности и возможности, сильные и сла-
бые стороны своей личности; уметь строить и коррек-
тировать свои жизненные планы, профессиональную 
карьеру и стратегии профессионального самоопреде-
ления исходя из опыта самопознания; уметь ориенти-

роваться в сложных ситуациях, сопряженных с недо-
статком информации и риском, принимать решения 
и действовать с учетом разумного риска, анализиро-
вать свои и чужие ошибки; владеть основными прие-
мами профессионального мастерства и стратегиями 
деятельности в профессиональной сфере [11, с. 41].

Подводя итог выше представленному анализу поня-
тия «праксиология», необходимо отметить, что среди уче-
ных отсутствует единое понимание сущности и содер-
жания анализируемого понятия. Праксиология рас-
сматривается с точки зрения философии, социологии, 
педагогики, менеджмента и других областей знаний. 
Синтезируя данное понятие характеризуем праксиоло-
гию в нашем исследовании как науку о человеке, изу-
чающую его в единстве организационного, психологи-
ческого, социального, профессионального аспектов, 
что предполагает наличие: праксиологических знаний 
(об успешной, целеустремленной деятельности, о грам-
матике действия по обоснованию и выработке норм мак-
симальной целесообразности деятельности); праксио-
логических умений (активно- преобразующий характер 
деятельности, выражающийся в сознательном выборе 
средств, приемов и методов работы, которые позволяют 
рационально действовать в постоянно изменяющихся 
условиях, в ситуациях риска и неопределенности (прак-
тический ум), решать сложные задачи с максимально 
возможной результативностью, успешностью и рацио-
нальностью, ориентироваться в сложных ситуациях, 
сопряженных с недостатком информации и риском, стро-
ить и корректировать профессиональную карьеру); прак-
сиологических качеств, отражающих понимание значимо-
сти профессионального самопознания и самоопределе-
ния, осознание профессиональных способностей и воз-
можностей, сильных и слабых сторон своей личности.

Таблица 2
Сравнительный анализ понятий «праксиология», «праксиологический (-ая, -ие)»

Ученый Сущность и содержание понятий
Слуцкий Е. Е. Теория успешной, целеустремленной деятельности
Котарбинский Т. Обоснование и выработка норм максимальной целесообразности деятельности
Танаев В. М., Карнаух И. И. Наука об общих принципах организации человеческой деятельности
Вишнякова С. М. Рассмотрение различных действий с точки зрения их эффективности
Булгакова Е. Т., Михайлова А. В. Обучение человека умению рационально жить и действовать в постоянно 

изменяющихся условиях, в ситуациях риска и неопределенности
Шлюндт С. А. Рационализация деятельности для достижения практической успешности
Маралова Е. А. Преодоление противоречий между учебной успешностью обучаемых 

и их успешностью в практической деятельности
Федотова В. С. Система организации деятельности, ориентированная на получение максимального 

результата при минимизации ресурсных и временных затрат
Балягова Р. З., Зданович О. В., Панасенко А. Н., 
Цепляева Т. Н., Шкерина Л. В.

Готовность к применению приобретенных знаний, умений и навыков в будущей 
профессиональной деятельности

Майер Г. В., Маковеева В. В. Эффективная организация деятельности индивида
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Для более точного определения понятий «праксио-
логический», «праксиологическая» необходимо остано-
вимся на раскрытии таких понятий как «праксиологичес-
кий подход», «праксиологический принцип».

По мнению С. А. Шлюндт, праксиологический под-
ход обогащает теорию и практику образования уни-
версальными принципами рационализации деятель-
ности для достижения практической успешности. 
Праксиологический подход в образовании способ-
ствует усилению его ориентации на успешность в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Базовые 
понятия и принципы праксиологии позволяют подойти 
к осмыслению и преодолению противоречий между 
учебной успешностью обучаемых и их успешностью 
в практической деятельности [12].

«Праксиологический подход позволяет и требует рас-
сматривать знание и практику в единстве, причем в един-
стве, обусловленном содержательным характером дея-
тельности, праксиологическая направленность кото-
рой происходит при активном слиянии знаний и непо-
средственно самой деятельности, вызывая внутрен-
нее духовное формирование, проектно- конструктивный 
характер теоретического сознания» [10, с. 46].

В исследовании В. С. Федотовой «праксиологичес-
кий подход рассматривается как методологические 
основания системы организации деятельности студен-
тов, включающие принципы, условия, средства, нормы, 
ориентированные на получение максимального резуль-
тата при минимизации ресурсных и временных затрат. 
Праксиологический подход ориентирован на органи-
зацию их деятельности, выполняемую в пошаговом 
режиме согласно поставленной цели и наиболее эффек-
тивно (по законам экстремизации: получать максималь-
ный результат при минимальных затратах). Он требует 
признания всевозможных средств, которые помогают 
достичь цели с минимальными затратами в рамках 
моральных норм общества [1, с. 55].

Таким образом, подводя итог вышесказанному 
можно резюмировать, что праксиологический под-
ход как методологическая основа исследований 
педагогических проблем подготовки студентов обо-
гащает теорию и практику образования универсаль-
ными принципами по  достижению практической 
успешности. Поэтому наряду со всеми общеизвест-
ными дидактичес кими принципами (научности, доступ-
ности, наглядности) всегда используется праксиоло-
гический принцип, действие которого направлено 
на то, чтобы необходимые знания из фундаменталь-
ных наук служили опорой для осознанного усвоения 
общепрофессиональных дисциплин, а те, в свою оче-
редь, давали бы возможность будущему специалисту 

достаточно глубоко разбираться в специальных дис-
циплинах и, в конечном итоге, качественно овладевать 
выбранной специальностью.

Праксиологический принцип по П. И. Самойленко, 
может иметь двоякое толкование. В узком смысле он 
определяет необходимость выявления наиболее значи-
мых фактов, явлений, законов, теоретических зависи-
мостей (закономерностей) из фундаментальных наук, 
знание которых необходимо для осознанного усвое-
ния последующих дисциплин общепрофессионального 
и специального циклов, то есть выявление оптималь-
ного минимума знаний, умений и навыков из содержа-
ния фундаментальных наук для успешного овладения 
профессиональными компетенциями. В более широ-
ком смысле праксиологический принцип определяет 
взаимосвязь общего и профессионального образова-
ния. И в этом качестве он уже выступает как синтети-
ческий принцип, включающий в себя такие дидакти-
ческие принципы, как принцип преемственности, меж-
предметных связей, системности и другие, которые 
в своей совокупности, исходя из профессионального 
стандарта будущего специалиста, определяют каче-
ство его подготовки в оптимальные сроки. Как резюми-
рует П. И. Самойленко, праксиологический принцип — 
это принцип взаимосвязи общего и профессионального 
образования, представляющий собой органическое 
единство общенаучных, общепрофессиональных и спе-
циальных знаний посредством реализации совокупно-
сти определенных педагогических принципов и мето-
дических приемов и направленный на формирование 
у обучаемых (учащихся, студентов) мобильной системы 
комплексных знаний и умений, создающих базу для все-
стороннего развития обучаемых и на этой основе дости-
жения ими практических целей обучения [13]. С данным 
заключением трудно согласиться, поскольку в нем нет 
точного разграничения между профессиональной под-
готовкой и праксиологической. С нашей точки зрения 
праксиология связана со «знаниями о действиях», кото-
рые способствуют достижению успеха в деятельности, 
в том числе профессиональной.

Анализируя данный тезис П. И. Самойленко можем 
констатировать, что наряду с дидактическими принци-
пами важное значение имеет праксиологический прин-
цип, отражающий необходимость действий, направ-
ленных на результативность ранее полученных зна-
ний, которые служат опорой для осознанного освое-
ния всех видов компетенций на этапе обучения в вузе.

Таким образом, все определения, в которых встре-
чается понятие праксиологический (-ие, -ая) отражают 
действия, конструирование практических действий 
по достижению наилучших (желаемых) результатов.
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Результаты
С учетом проведенного сравнительного анализа 

ключевых понятий исследования, сопоставляя понятие 
«профессиональная подготовка» со смысловыми зна-
чениями «праксиология», «праксиологический (-ая, -ие)» 
обнаруживаем, что праксиологическая подготовка рас-
сматривается как «специально организованный педа-
гогический процесс, направленный на формирование 
способности и готовности успешно осваивать систему 
знаний, умений, способов действия, результативно пере-
осмысливать значение практического опыта в решении 
профессиональных задач, применительно к профессии 
преобразовывать профессионально- важные качества, 
что необходимо для успешной профессиональной дея-
тельности» [11, с. 42]. Фактически здесь речь идет о прак-
сиологической подготовленности студентов к профес-
сиональной деятельности.

Из материала, представленного выше, следует, что 
с педагогической точки зрения праксиологическая под-
готовка студентов — это двусторонний процесс (рис. 1). 
С одной стороны, это педагогическая деятельность, спо-
собствующая усвоению «знаний о действиях», необхо-
димых для успешной профессиональной деятельно-
сти. В педагогическом смысловом поле данная дея-
тельность обеспечивается системой организационно- 
педагогических мероприятий, определяющих особен-
ности ее реализации в образовательном пространстве 
вуза за счет конкретизации целей, содержания, усло-
вий, форм, методов, приемов и средств, соответствую-
щих ее сущностным характеристикам.

С другой стороны, праксиологическая подготовка 
студентов связывается с их учебно- профессиональной 
деятельностью, поскольку студенты — это субъекты дан-
ной деятельности, они осваивают «знания о действиях», 

применяя их в практической деятельности с целью ее 
успешного исполнения. Результатом данной деятель-
ности является праксиологическая подготовленность 
к профессиональной деятельности за счет сформиро-
ванности их праксиологических знаний, умений, качеств 
личности и опыта праксиологической деятельности.

Заключение
В целом подводя итог выше представленному ана-

лизу психолого- педагогической литературы, отметим, 
что праксиологическая подготовка направлена на обо-
гащение педагогической практики новыми алгорит-
мами, приемами, методами и технологиями обучения, 
которые ориентируют субъект деятельности на кон-
кретный успешный результат, способствуют разви-
тию у студентов самостоятельности, инициативности, 
творческих способностей, критического мышления, 
побуждают их к активной преобразующей деятельно-
сти. Кроме того, праксиологическая подготовка ори-
ентирует: на качественное и продуктивное выполне-
ние будущей профессиональной деятельности за счет 
овладения приемами ее рационализации; на осущест-
вление самостоятельного выбора наиболее эффектив-
ных способов профессиональной деятельности в соот-
ветствии с поставленными целями.

Праксиологическая подготовка отражает подготов-
ленность (готовность и способность) студентов рацио-
нально действовать в постоянно изменяющихся усло-
виях, в ситуациях риска и неопределенности профес-
сиональной деятельности, решать сложные профес-
сиональные задачи и проблемы с максимально воз-
можной результативностью, успешностью и рациональ-
ностью, ориентироваться в сложных профессиональ-
ных ситуациях, сопряженных с недостатком информа-

Рис. 1. Двусторонний процесс праксиологической подготовки студентов
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ции и риском, принимать решения и действовать с уче-
том разумного риска.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
КАК ОСНОВА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА ВУЗА

INTEGRATED COMPETENCIES
AS A BASE OF FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A GRADUATE

Аннотация. В статье обосновывается сущность 
понятия «интеграция» применительно к образователь-
ной сфере. Автором сформулирована проблема в подхо-

дах интерпретации данного определения, которое либо 
не недостаточно полно охватывают весь спектр значе-
ний данного явления, либо концентрируются только 
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на одном аспекте этого многопланового феномена. 
Определены мотивационные факторы исследуемого 
объекта, сущность и содержание интегративных про-
цессов в образовательной сфере. Уточнены законо-
мерности интеграционных процессов в образовании.

Abstract. The article substantiates the essence of the 
concept of «integration» in relation to the educational sphere. 
The author has formulated a problem in the approaches of 
interpretation of this defi nition, which either do not fully cover 
the entire spectrum of meanings of this phenomenon, or con-
centrate only on one aspect of this multidimensional pheno-
menon. The motivational factors of the object under study, 
the essence and content of integrative processes in the edu-
cational sphere are determined. It is proved that the socio- 
industrial sphere is an intermediate link in the process of 
transferring integration impulses from the fi eld of scientifi c 
thought to the fi eld of educational processes. The regularities 
of integration processes in education are clarifi ed.

Ключевые слова: интеграция, образовательный про-
цесс, компетентностный подход, деятельность, компе-
тенция, профессиональная подготовка.

Keywords: integration, educational process, competence 
approach, activities, competence, professional training.

Введение
Изучение многочисленных работ, посвященных 

интеграции в образовании, показывает, что в подав-
ляющем большинстве случаев в процессе характе-
ристики этого понятия исследователи оперируют 
терминами общей теории систем, в частности: «сис-
тема», «целостность», «элементы», «компоненты» и др. 
При этом не существует четкого и общепринятого опре-
деления понятия «интеграция» применительно к обра-
зовательной сфере. Сложилось так, что понятие «инте-

грация» в терминах педагогики не было определено: 
«…содержание, которое интуитивно связывается с опре-
деленным понятием, как правило, полисемантично» [1].

Анализ существующих определений интеграции 
в сфере образования позволил отметить три основ-
ных недостатка формулировок, которые, по нашему 
мнению, либо не недостаточно полно охватывают весь 
спектр значений данного явления, либо концентриру-
ются только на одном аспекте этого многопланового 
явления:

— отсутствие связанности определения интеграции 
с компетентностно- ориентированной основой совре-
менного образовательного процесса;

— отсутствие акцента на конечном результате как 
интегративном единстве дезинтегрированных вслед-
ствие тех или иных обстоятельств компонентов;

— отсутствие указания на то, как процесс и резуль-
тат образовательной интеграции соотносится с буду-
щей профессиональной деятельностью выпускника 
вуза [2, 3].

Ниже приведен анализ структуры понятия «интегра-
ция» в образовательной сфере (табл. 1).

Рассматривая сущность и содержание интеграци-
онных процессов в образовании с позиций ком пе тент-
ностно- ориентированного подхода, где формирование 
компетенций является содержательным ядром подго-
товки, мы формулируем принципиальное для нашего 
исследования определение «образовательной инте-
грации» как «процесса формирования целостной сово-
купности компетенций студента вуза как комплексной 
основы продуктивной профессиональной деятельно-
сти. То есть, по нашему мнению, системная совокуп-
ность компетенций студента вуза является недели-
мым «целым» по отношению к интегрированным в него 
составляющим «частям» — отдельным компетенциям, 

Таблица 1
Анализ структуры понятия «интеграция» в образовательной сфере

Недостатки существующих определений 
интеграции в сфере образования

Основные принципы формулировки 
понятия «интеграция»

Акценты в структуре понятия 
«интеграция»

Отсутствие связанности определения 
интеграции с компетентностно- 
ориентированной основой современного 
образовательного процесса



Учет компетентностно- 
ориентированной основы 
современного образовательного 
процесса



Процесс формирования 
компетенций

Отсутствие акцента на конечном 
результате — интегративном единстве 
дезинтегрированных вследствие тех или 
иных обстоятельств компонентов



Направленность на конечный 
результат как интегративное 
единство компонентов целостной 
совокупности компетенций



Целостная совокупность 
компетенций

Отсутствие указания на то,
как процесс и результат образовательной 
интеграции соотносится с будущей 
профессиональной деятельностью 
выпускника вуза



Ожидаемый результат: 
соотношение процесса и результата 
компетентностной интеграции
с будущей профессиональной 
деятельностью выпускника



Совокупность компетенций как 
комплексная основа продуктивной 
профессиональной деятельности
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дезинтегрированным из «целого» на основе дисципли-
нарного деления.

И. А. Зимняя определяет это единое целое как 
«соци ально- профессиональную компетенцию»: «соци-
ально- про фес сио нальная компетентность — это сово-
купная интегральная личностная характеристика чело-
века, получившего квалификацию и характеризующе-
гося профессионализмом; социально- про фес  сио  наль-
ная компетентность — это совокупное, форми руемое 
на базе интеллектуальных (в частности, мыслитель-
ных) способностей и личностных свой ств личностное 
качество человека, позволяющее определить его как 
компетентного в своей области…» [4].

Методология
Анализ методологических характеристик и гене-

зиса интегративности как системного явления в обра-
зовании, наряду с определением понятия интеграции 
с позиций компетентностно- ориентированного подхода 
позволили перейти к следующему этапу исследова-
ния — выявлению движущих сил, сущности и содержа-
ния интег ративных процессов в образовательной сфере.

Структура образовательного процесса основыва-
ется на дисциплинарном делении, что является след-
ствием аналитических процессов в развитии научной 
мысли, которые в свою очередь, стали причиной «дроб-
ления» единой научно- обоснованной картины мира 
на отдельные дисциплины: «развитие науки представ-
ляет собой диалектический процесс, в котором диффе-
ренциация сопровождается интеграцией, происходит 
взаимопроникновение и объединение в единое целое 
самых различных направлений научного познания мира, 
взаимодействие разнообразных методов и идей» [4].

Содержательно современное образование осно-
вывается на научном методе, предполагающем такую 
«процедуру получения знания, которая позволит впо-
следствии его воспроизвести, проверить и передать 
другому. Элементами научного знания являются факты, 
закономерности, теории, научные картины мира, а важ-
нейшими способами обоснования эмпирического зна-
ния являются проверка наблюдениями и эксперимен-
тами, обращение к первоисточникам, статистическим 
данным.

Общенаучная картина мира имеет «интегративно- 
общенаучный статус», рассматриваясь в качестве «важ-
нейшего фактора интеграции научного знания и соот-
ветственно определенного (методологического) типа 
интеграции общего и профессионально- технического 
образования [5].

Таким образом, можно констатировать, что в основе 
проблемы интеграции, как явления научного знания, 

так и образовательного феномена, лежит философ-
ский принцип единства мира. Точно также отдель-
ные элементы образовательного процесса обладают 
только «формальной» самостоятельностью по отно-
шению к его общему содержанию, являясь интегриро-
ванными компонентами целостного системного про-
цесса подготовки: «проблема герменевтического круга 
(чтобы иметь целое, надо иметь его отдельные части, 
а понять отдельные части можно только через понима-
ние целого) позволяет наметить ключевой путь разра-
ботки специальных критериев интегрирования содер-
жания — необходимость выхода за границы содержания 
отдельных учебных предметов, что опосредует форми-
рование целостного образа мира; интеграция же раз-
личных учебных языков науки и искусства позволит 
сформироваться личностной системе осмысления 
реальности» [6].

Можно предположить, что существует так назы-
ваемый «переходный этап», на котором «знаниевый» 
компонент приобретает деятельностную форму как 
необходимое условие для формирования компетен-
ций. Очевидно, этапом, который мы назвали переход-
ным, является сфера, в которую погружается выпуск-
ник вуза, — профессиональная сфера, где, собственно, 
и реализуются сформированные компетенции как обра-
зовательная цель [7].

Мы рассматриваем интеграционные процессы 
в трех аспектах: с позиций научного знания как глав-
ного элемента интеграционных процессов, с пози-
ций социально- производственного контекста как 
деятельностного компонента и как непосредственно 
социально- образовательный контекст.

Социально- производственный контекст характери-
зуется комплексностью общекультурных и профессио-
нальных компетенций, важных для выполнения кон-
кретных социальных функций, а в образовательном дис-
курсе — это необходимость систематизации компетен-
ций студентов, поскольку наблюдается процесс дезин-
теграции образовательных программ и их содержания.

Образовательная интеграция происходит на фоне 
объединения научных, производственных и экономи-
ческих задач. То есть, сущность образовательной инте-
грации определяется процессом обобщения, уплотне-
ния научной информации, рост емкости и системности 
знаний. В социально- производственном аспекте отме-
чается увеличение компетентностной емкости, а в обра-
зовательном контексте — это процесс формирования 
комплекса компетенций выпускника.

Анализ движущей силы, сущности и содержания 
образовательной интеграции показал, что в ее основе 
лежит ряд предпосылок, определяющих ход и разви-
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тие интегративных процессов в образовании. Не пре-
тендуя на авторство, отметим, что выявленные предпо-
сылки с учетом обобщенности формулировок так или 
иначе перекликаются с определениями закономерно-
стей образовательной интеграции.

Итак, предпосылками интеграционных процессов 
в образовании являются:

— взаимообусловленность процессов интеграции 
и дезинтеграции;

— органическое единство целого и его частей;
— неразрывная связь процесса и результата.

Результаты
При определении ключевого для нашего исследова-

ния понятия «интегративной компетенции» и описании 
ее структуры мы опираемся на следующие положения:

— Любая компетенция как явление, в том числе 
интегративная компетенция, формируется, проявляется 
и, соответственно может оцениваться только в про-
цессе деятельности.

— Интегративная компетенция не предполагает 
какой-либо дополнительной «интегративной» или 
«интег ральной» основы.

— Интегративная компетенция не является резуль-
татом интеграционных процессов, а, напротив, обуслав-
ливает их.

— Интегративная компетенция характеризуется 
«нерасчленимым» единством процесса и результата 
ее формирования и проявления на «целевой» основе.

Описанные положения обеспечивают:
1. Соответствие подготовки требования ФГОС, 

с одной стороны, и возможность выйти за рамки этих 
требований (сформировать большее количество ком-
петенций, чем предусмотрено образовательным стан-
дартом) без организации дополнительной подготовки.

2. Единство личностно- ориентированного, компе-
тентностного и системного подходов в образователь-
ном процессе.

3. Индивидуальный и дифференцированный подход 
к процессу подготовки в случае с каждым конкретным 
студентом в зависимости от его способностей и базо-
вых знаний.

Поскольку фундаментальной основой для опреде-
ления понятия «интегративной компетенции» и описа-
ния ее структуры в нашей работе является теория дея-
тельности, остановимся на тех ее положениях, которые 
считаем ключевыми для разработки указанных форму-
лировок и структурных характеристик.

Деятельность — форма активного взаимодействия, 
в ходе которого человек воздействует на объекты окру-
жающего мира. Среди компонентов деятельности 

выделяют: мотивы, побуждающие субъект к деятель-
ности; цели, как прогнозируемые результаты этой дея-
тельности, достигаемые посредством действий; опе-
рации, с помощью которых деятельность реализуется 
в зависимости от условий этой реализации.

Согласно А. Н. Леонтьеву, понятие деятельности 
связано с понятием мотива. «Деятельности без мотива 
не бывает, «немотивированная» деятельность — это 
деятельность, не лишенная мотива, а деятельность 
с  субъективно и  объективно скрытым мотивом». 
Каждая деятельность отвечает определенной потреб-
ности субъекта и стремится к предмету этой потребно-
сти. Именно предмет деятельности придает ей опре-
деленную направленность, он и есть ее действитель-
ный мотив. Главное, что отличает одну деятельность 
от другой, отмечает А. Н. Леонтьев, состоит в разли-
чии их предметов. Мотив деятельности может быть как 
вещественным, так и идеальным, «главное, что за ним 
всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той 
или иной потребности» [8].

Прежде всего, уточним понятие «компетенции», 
которое, по нашему мнению, должно быть универсаль-
ным и отражать характер и содержание этого явления 
безотносительно сфере деятельности, в котором оно 
проявляется. К примеру, Э. Ф. Зеер определяет ком-
петенцию как совокупность знаний, умений и навы-
ков, которые необходимы для выполнения конкрет-
ной работы и обеспечивают осуществление опреде-
ленных профессиональных функций [9]. А. В. Хуторской 
описывает образовательную компетенцию как сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним. Предметные 
компетенции характеризуются как способность лично-
сти осуществлять деятельность в данной предметной 
области в соответствии с установленными требовани-
ями, формируемыми в процессе изучения соответству-
ющей учебной дисциплины или группы дисциплин. Эти 
компетенции базируются на усвоенной системе зна-
ний, умений и навыков, опыте творческой деятельно-
сти и применении норм эмоционально- нравственных 
оценок. ФГОС дает такие определения как «способ-
ность применять знания, умения и практический опыт 
для успешной трудовой деятельности». При этом обще-
культурная компетенция характеризуется как «способ-
ность успешно действовать на основе практического 
опыта», а профессиональная компетенция — как «спо-
собность успешно действовать на основе умений, зна-
ний и практического опыта при выполнении задания, 
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решении задачи профессиональной деятельности уме-
ний и знаний при решении задач, общих для многих 
видов профессиональной деятельности».

Опираясь на тезис, что компетенция как явление 
может формироваться только в процессе деятельности, 
в нашем случае — образовательная компетенция фор-
мируется в ходе учебной деятельности, отметим, что 
еще до начала процесса учебной деятельности человек 
обладает способностями и личностными качествами, 
которые формируются раньше и лишь развиваются 
в процессе подготовки.

В соответствии с общепсихологической теорией 
деятельности [8] в структуре учебной деятельности 
выделяются: потребность; учебная задача; мотивы 
учебной деятельности; учебные действия и операции.

Учебная задача предполагает поиск способов дея-
тельности, так как «необходимость нахождения спосо-
бов деятельности, отвечающих условиям, превращает 
деятельность в решение задачи» [10]. Поэтому в струк-
туру образовательной компетенции входит владение 
способами деятельности.

Учебная задача — не  просто задание, это цель 
по овладению обобщенными способами действий. 
Поэтому образовательная компетенция имеет целе-
вую характеристику.

Потребность конкретизируется мотивами. Учебная 
деятельность должна побуждаться адекватными моти-
вами. Ими могут быть только мотивы, непосредственно 
связанные с ее содержанием, т. е. мотивы приобрете-
ния обобщенных способов действий, или, проще говоря, 
мотивы собственного роста, собственного совершен-
ствования [11]. Процесс учебной деятельности предпо-
лагает наличие мотива, таким образом, формирование 
компетенции должно быть мотивированным.

Процесс учебной деятельности ведет к измене-
нию психических свой ств и поведения обучающегося 
в зависимости от результатов его собственный дей-
ствий [10]. То есть результатом формирования компе-
тенции станет, кроме прочего, «эмоционально- волевая 
регуляция ее поведенческого проявления» [4].

Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение — это осо-
бая форма деятельности: она становится именно пове-
дением тогда, когда мотивация действий из предмет-
ного плана переходит в план личностно- общественных 
отношений (оба эти плана неразрывны: личностно- 
общественные отношения реализуются при посред-
стве предметных). Поведение человека имеет природ-
ные предпосылки, но в основе его — социально обуслов-
ленная, опосредованная языком и другими знаково- 
смысловыми системами деятельность, типичная форма 
коей — труд, а атрибут — общение.

Результатом любой деятельности, в том числе учеб-
ной, становится опыт: «Опыт — это результат взаимо-
действия человека с объективным миром. Опыт вклю-
чает формы и результаты теоретической и практиче-
ской деятельности … » [12, 13].

Заключение
На основе описанной логики констатируем ключе-

вые для нашей работы определения.
Структурными единицами актуализированной компе-

тенции, таким образом, являются компоненты: мотиваци-
онный (наличие объединяющего мотива); целевой (ожидае-
мый результат); стратегический (совокупность выбранных 
способов деятельности); лич ностно- инстру мен таль ный 
(совокупность знаний, умений, навыков); опе ра ци онно- 
пове ден чес кий (проявление компетенции в деятельност-
ном аспекте). Компонентами «потенциальной» компетен-
ции нами представлены: стратегический (совокупность 
выбранных способов деятельности); лич ностно- инстру-
мен таль ный (совокупность знаний, умений, навыков); опе-
ра ци онно- пове де н чес кий (опыт целевого поведенческого 
проявления на основе единого мотива деятельности).

Поскольку компетенция проявляется и формиру-
ется в процессе деятельности, то процесс организа-
ции учебной деятельности, направленный на форми-
рование интегративной компетенции, должен соответ-
ствовать структуре деятельности:

1. Начало конкретной учебной деятельности.
2. Целеполагание, формулировка целей, согласно 

которым студенты совершают определенные действия, 
чтобы эти цели достигнуть.

3. Актуализация действий, основным содержанием 
которых является интеграция компетенций. Результат: 
симбиоз личностных качеств, способов деятельно-
сти и опыта их целевого поведенческого проявления 
на основе единого мотива.

Процесс учебной деятельности, направленной 
на формирование интегративной компетенции, таким 
образом, описывается следующим алгоритмом:

1. Формулировка единой цели компетенций.
2. Обоснование, разработка и реализация стратеги-

чес кого компонента интегративной компетенции (с уче-
том надпредметных общепрофессиональных компе-
тенций).

3. Процесс интеграции личностно- инстру мен таль-
ных компонентов интегрируемых компетенций (зна-
ний, умений, навыков и профессиональной готовности).

4. Завершающий этап: интеграция компетенций 
актуализируется в операционно- поведенческом ком-
поненте профессиональной деятельности будущего 
специалиста [15].
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METHODOLOGICAL EXPERTISE
AS A TOOL FOR IMPROVING THE PEDAGOGICAL QUALIFICATIONS

OF AUTHORS OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Аннотация. Статья посвящена изучению деятель-
ности университетских преподавателей по разработке 
электронных образовательных ресурсов для дистан-
ционного обучения и выявлению в этой работе фак-
торов, влияющих на развитие их педагогических спо-
собностей, а также созданию в данном контексте усло-
вий для активизации процесса повышения их методи-

ческой квалификации. Актуальность работы объясня-
ется обострением необходимости повышения педаго-
гической квалификации преподавателей, обусловлен-
ной динамичными изменениями в вузовском образова-
тельном процессе и требованиях к результатам обуче-
ния.  Основные данные получены в ходе методической 
экспертизы более 130-ти электронных образователь-



Цифровая трансформация образования

36 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

ных ресурсов (ЭОР), разработанных в течение несколь-
ких лет.   В исследовании использованы методы систем-
ного анализа, экспертной оценки, контент- анализа, про-
ектирования, включенного наблюдения, письменного 
опроса, устной беседы, дискуссии, статистического 
и структурно- логического анализа.   В исследовании 
представлены оценки методического качества элек-
тронных образовательных ресурсов, которые включали 
текстовые и мультимедийные материалы различного 
предметного содержания; экспертные оценки влияния 
выявленных недостатков электронного образователь-
ного контента на результаты освоения студентами соот-
ветствующих дисциплин разного профиля; а также ана-
лиз консультационных действий методистов- экспертов 
и активностей авторов ЭОР, положительно влиявших 
на их методическую компетентность. Выделены кри-
тически важные требования к электронному образо-
вательному контенту и новые возможности для повы-
шения методической грамотности вузовских препода-
вателей. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что методическая экспертиза образова-
тельного контента электронных и онлайн- курсов, выяв-
ляя недостатки качества подготовленных материа лов, 
одновременно выполняет функции диагностики препо-
давательского профессионализма и тем самым создает 
основу для организации работы по развитию методиче-
ских компетенций их авторов. Анализ опыта проведе-
ния методической экспертизы ЭОР и консультирования 
по устранению выявленных в них недостатках позво-
лил сформировать инициативную модель обучаю щих 
действий, которая может стать основой для создания 
программы повышения квалификации преподавателей 
по методологии обучения на рабочем месте.

Abstract. The article is devoted to the study of the activ-
ities of university teachers in the development of electronic 
educational resources for distance learning and the iden-
tifi cation in this work of the factors infl uencing the deve-
lopment of their pedagogical abilities, as well as the crea-
tion in this context of conditions for enhancing the process 
of improving their methodological qualifi cations. The rele-
vance of the work is explained by the aggravation of the need 
to improve the pedagogical qualifi cations of teachers, due to 
dynamic changes in the university educational process and 
the requirements for learning outcomes. The main data were 
obtained in the course and results of methodological exami-
nation of more than 130 electronic educational resources 
(EER) developed over several years. The study used the meth-
ods of system analysis, peer review, content analysis, design, 
participant observation, written survey, oral conversation, dis-
cussion, statistical and structural- logical analysis. The study 
presents assessments of the methodological quality of elec-

tronic educational resources, which included text and multi-
media materials of various subject content; expert assess-
ments of the impact of identifi ed shortcomings of electronic 
educational content on the results of students mastering the 
relevant disciplines of different profi les; as well as an ana lysis 
of the consulting actions of expert methodologists and the 
activities of the authors of the EER, which positively infl uen-
ced their methodological competence. Critical requirements 
for electronic educational content and new opportunities for 
improving the methodological literacy of university teachers 
are highlighted. The results of the study allow us to conclude 
that the methodological examination of the educational con-
tent of electronic and online courses, while identifying short-
comings in the quality of prepared materials, at the same 
time performs the functions of diagnosing teaching profes-
sio nalism and thus creates the basis for organizing work to 
develop the methodological competencies of their authors. 
An analysis of the experience of conducting a methodolog-
ical examination of EER and consulting on eliminating the 
shortcomings identifi ed in them made it possible to form an 
initiative model of training actions, which can become the 
basis for creating a professional development program for
teachers on the methodology of on-the-job training.

Ключевые слова: электронные образовательные 
ресурсы, методическая экспертиза, электронные 
и онлайн- курсы, повышение квалификации, методи-
ческие компетенции.

Keywords: electronic educational resources, methodo-
logical expertise, electronic and online courses, advanced 
training, methodological competencies.

Введение
Одним из  главных направлений современного 

развития высшего образования является внедре-
ние в учебный процесс массовых открытых онлайн- 
курсов. Благодаря этому создаются возможности сде-
лать образовательный процесс более индивидуализи-
рованным, а соответственно, более мотивированным 
и результативным [1; 2]. Реализация этих возможностей 
прежде всего зависит от качества электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР). Именно качественный кон-
тент, соответствующий целям обучения, и методически 
грамотная организация работы с ним обеспечивают 
формирование запланированных результатов обуче-
ния [3; 4]. Поэтому повышение качества образователь-
ных материалов является одним из главный направле-
ний развития электронных и онлайн- курсов .

Качество ЭОР определяется методическими, 
дидактическими, психолого- педагогическими, дизайн- 
эргономическими и другими требованиями, соответ-
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ствующими закономерностям учебной деятельно-
сти [5; 6]. Содержание этих закономерностей и требо-
ваний, обеспечивающих усвоение новых знаний и фор-
мирование необходимых компетенций, прямо не отно-
сится к научной области профессиональной деятель-
ности большинства преподавателей, разрабатываю-
щих электронные курсы, поэтому они часто не учи-
тываются при создании ЭОР. Недостатки методиче-
ской грамотности проявляются в тех или иных ошиб-
ках и недоработках, которые становятся предметом 
анализа и исправления, что обеспечивает необходимое 
качество электронного образовательного контента. 
Они выявляются с помощью методической экспер-
тизы, результаты которой становятся основой работы 
над повышением качества ЭОР, а содержание этой 
работы инициирует процесс повышения педагогиче-
ской квалификации их авторов.

Большинство преподавателей, работающих в вузе, 
не является педагогами по основной специальности, 
но  при этом выполняет педагогические функции: 
обучают, воспитывают, развивают своих студентов. 
Качество осуществления этих функций зависит от педа-
гогических способностей и методических компетен-
ций преподавателя, которые в полном объеме не фор-
мируются в профессиональной образовательной прак-
тике без специальных знаний и понимания психолого- 
педагогических закономерностей учебного процесса. 
Психологическая и методическая компетентность пре-
подавателя университета является важной частью его 
профессионализма. Отсутствие или недостаточность 
психолого- педагогической, дидактичес кой и методичес-
кой подготовленности преподавателей отрицательно 
сказывается на качестве профессиональной подготовки 
будущих инженеров [7] и специалистов других профилей. 
По этой же причине ограничиваются возможности вне-
дрять в образовательный процесс современные инно-
вационные модели и технологии обучения [8].

Психолого- педагогические и дидактические зна-
ния, умения и компетенции организации эффектив-
ного образовательного процесса являются предме-
том специального обучения, для прохождения кото-
рого в настоящее время существует достаточно много 
ограничений. «В последние годы в нашей стране проис-
ходило сокращение центров и институтов профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей высшей школы, в результате чего неко-
торые значимые научно- практические достижения оте-
чественных ученых в области образования были утра-
чены» [9, с. 108]. В то же время во многих технологи-
чески развитых европейских странах, а также США уни-
верситетские преподаватели в обязательном порядке 

получают дополнительную педагогическую квалифи-
кацию [6; 7].

Для решения этой проблемы многие педагоги-
ческие центры предлагают целостные и достаточно 
объемные программы переподготовки и повышения 
квалификации в области педагогических компетен-
ций [6; 9; 10]. Такой подход характерен и для многих 
зарубежных практик повышения педагогической ква-
лификации университетских преподавателей [11; 12]. 
Воспользоваться этими программами, даже при нали-
чии желания, могут далеко не все университетские пре-
подаватели по понятным причинам постоянной заня-
тости и невозможности отвлечься на продолжитель-
ное время от основной работы из-за участия в образо-
вательном процессе, исследовательских программах 
и различных научно- прикладных проектах. Как показы-
вают социологические исследования высшего образо-
вания, по объему нагрузки, включая выполнение фор-
мальных требований, преподаватели просто не имеют 
реальной возможности для полноценного самообразо-
вания и повышения квалификации [13].

В связи с этим привлекают внимание подходы более 
локальной подготовки и развития преподавательского 
мастерства по узконаправленной тематике. Они пред-
назначаются для овладения преподавателями наи-
более актуальными методическими знаниями и уме-
ниями по приоритетным направлениям модерниза-
ции или совершенствования образования, а также 
ключевым вопросам современной профессиональной 
педагогичес кой квалификации: цифровая педагогика, 
интерактивные и игровые технологии обучения, онлайн- 
обучение, организация исследовательской и проектной 
деятельности студентов, управление учебной мотива-
цией, организация самостоятельной учебной работы 
студентов, внедрение различных технологий цифровой 
образовательной среды. Подобные программы созда-
ются и предлагаются в отечественных [14; 15; 16] и зару-
бежных образовательных центрах [17; 18; 19]. Они реа-
лизуются в виде мастер- классов, проектных команд, 
виртуальных семинаров, онлайн- курсов, персональных 
образовательных траекторий, программ дополнитель-
ного образования и мини-модулей трудоемкостью от 12 
до 36 часов с использованием смешанной технологии 
обучения. Особое внимание таким программам уделя-
ется в инженерном образовании, в частности, дела-
ется вывод о необходимости постоянного повышения 
педагогической квалификации преподавателей техни-
ческих университетов, которая требует «оперативной 
разработки и внедрения разнообразных узконаправлен-
ных диверсифицированных курсов, ориентированных 
на потребности конкретных целевых групп» [20, с. 137].
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Изучение проблемы повышения педагогической 
квалификации преподавателей высшей профес-
сиональной школы показывает актуальную потреб-
ность в создании новых подходов и форм психолого- 
педагогической и методической подготовки. Идет 
поиск современных моделей повышения методичес-
кой квалификации профессорско- преподавательского 
состава, которые обеспечивали бы  персонификацию 
обучения, тематическую вариативность и практико- 
ориентированность [21; 22; 23]. Особенно актуальны 
такие формы и программы дополнительной подго-
товки, которые не требуют значительного времени 
отрыва от основной деятельности. И едва ли не идеаль-
ными вариантами являются те, которые организуют 
процесс овладения методическими знаниями и ком-
петенциями при выполнении преподавателями своих 
должностных функций непосредственно на рабочем 
месте, т. е. вообще без отрыва от образовательного 
процесса. В связи с этим работа методистов- экспертов 
с разработчиками ЭОР включает ценный опыт для раз-
работки новой модели повышения педагогической ква-
лификации университетских преподавателей, которая 
соответствует указанным критериям и поэтому может 
стать весьма востребованной.

Цель данной работы заключается в том, чтобы
выявить и раскрыть возможности методической экс-
пертизы и способов работы экспертов с авторами ЭОР 
как эффективных инструментов одновременного реше-
ния двух актуальных задач: создания качественных 
электронных учебных материалов и повышения педа-
гогической квалификации их разработчиков на основе 
опыта такой работы в Уральском федеральном уни-
верситете.

Задача реализации этих возможностей приобре-
тает дополнительную актуальность в связи с обостре-
нием потребности повышения педагогической квали-
фикации университетских преподавателей [6; 9; 24], без 
которой невозможно создать высокотехнологичный 
процесс подготовки востребованных выпускников. 
Научная новизна результатов исследования состоит 
в 1) выявлении потенциала методической экспертизы 
ЭОР для оценки и повышения педагогической квали-
фикации их авторов при расширении консультацион-
ных функций методистов- экспертов; 2) формировании 
модели обучающих действий повышения квалифика-
ции преподавателей, сформированной в совместной 
работе методистов- экспертов и авторов ЭОР в ходе 
устранения методических недостатков их электрон-
ных и онлайн- курсов.

Практическая значимость результатов исследо-
вания заключается в получении эмпирических дан-

ных о распространенных и критических недостат-
ках ЭОР, способах их устранения, влияющих на рост 
методической грамотности авторов ЭОР. Результаты 
могут быть использованы для разработки практико- 
ориентированной программы повышения квалифика-
ции вузовских преподавателей, совмещенной с раз-
работкой электронных курсов на основе методологии 
обучения на рабочем месте.

Методология
Исследование проводилось в течение восьми лет 

в виде мониторинга и анализа процесса и результа-
тов методической экспертизы разрабатываемых элек-
тронных и онлайн- курсов. Основные данные полу-
чены в ходе методической экспертизы и совершен-
ствования более 130 ЭОР. Методическая экспертиза 
предоставляемых электронных материалов осущест-
влялась методистами- экспертами, функции которых 
включали не только оценку, но также и консультаци-
онную помощь в устранении имеющихся недостатков. 
Сбор эмпиричес ких данных о методических недостат-
ках ЭОР, способах их устранения, характере взаимодей-
ствия авторов ЭОР с методистами- экспертами и оцен-
ках полученных результатов проводился в регулярном 
режиме в течение всего периода подготовки ЭОР по кон-
кретной дисциплине, которая занимала от 6–7 до 14–15 
недель. В этой работе использовались методы эксперт-
ной оценки, контент- анализа, включенного наблюде-
ния, письменного опроса, устной беседы, статистиче-
ского и структурно- логического анализа, а также совре-
менные электронно- коммуникативные инструменты.

Экспертная оценка негативного влияния выявлен-
ных недостатков в текстовом и мультимедийном кон-
тенте электронных и онлайн- курсов на эффективность 
учебной работы и результаты освоения студентами их 
содержания проводилась после обобщения всех полу-
ченных результатов. Она осуществлялась опытными 
преподавателями, которые в текущий период не при-
нимали участия в разработке ЭОР. Экспертами были 34 
преподавателя с научно- педагогическим стажем от 9 
до 40 лет, опытом разработки и применения ЭОР в своей 
образовательной деятельности. При обработке резуль-
татов экспертной оценки использовались методики ста-
тистического и структурно- логического анализа.

Работа по устранению методических недостатков 
ЭОР проводилась в индивидуальной форме. Методист- 
эксперт взаимодействовал с конкретным преподава-
телем, автором ЭОР, с этапа составления карты проек-
тирования онлайн- или электронного учебного курса 
до полной его готовности и выхода с ним на методи-
ческую комиссию университета. Наиболее активная 
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работа проходила после проведения методической экс-
пертизы первичных электронных материалов, кото-
рая была направлена на устранение выявленных в них 
недостатков и доведение разрабатываемых учебных 
курсов до полного соответствия установленным тре-
бованиям. В исследовании способов устранения мето-
дических недостатков ЭОР и повышения методической 
грамотности их авторов использовались методы ана-
лиза специальной литературы, проектирования, кон-
сультирования, контент- анализа, включенного наблю-
дения, устной беседы, дискуссии, статистического ана-
лиза и теоретического обобщения.

 Результаты
Оценка методического качества электронных обра-

зовательных ресурсов.
В течение восьми лет в процессе подготовки элек-

тронных курсов (электронных учебных курсов к разме-
щению на платформах «Гиперметод» и Moodle и онлайн- 
курсов на платформе открытого образования EdX) была 
проведена методическая экспертиза образовательного 
контента более 130 электронных курсов, который вклю-
чал текстовые и мультимедийные материалы различ-
ной природы и содержания, в том числе имеющие дина-
мический и интерактивный характер. Методическая 

экспертиза проводилась по 20 критериям. Ее обобщен-
ные результаты представлены в таблице 1.

В результате методической экспертизы в первич-
ном образовательном контенте электронных и онлайн- 
курсов выявлялось от пяти до девяти недостатков. 
В среднем каждый из них содержал около семи недо-
статков (точнее, 6,7). Как видно из таблицы 1, четырна-
дцать недостатков встречается более чем в половине 
ЭОР, поэтому их можно отнести к распространенным, 
а шесть из них, которые характерны более чем для 75 % 
разработанных материалов, можно считать типичными.

Для понимания того, что представляют собой выяв-
ленные недостатки, было проведено исследование их 
влияния на эффективность освоения студентами содер-
жания соответствующих курсов с помощью метода экс-
пертной оценки, в котором   в качестве экспертов участ-
вовали 34 преподавателя с научно- педагогическим 
стажем от 9 до 40 лет, с опытом разработки и приме-
нения ЭОР в своей образовательной деятельности. 
Для повышения корректности экспертизы все электрон-
ные курсы были разделены на четыре группы по обла-
стям научного знания: социально- гуманитарные (С-Г); 
естественно- научные (Е-Н); инженерно- технологические 
(И-Т); экономико- управленческие (Э-У). Эксперты оце-
нивали по 10-балльной шкале степень негативного 

Таблица 1
Методические недостатки контента ЭОР и их распространенность в электронных и онлайн- курсах

Виды недостатков в образовательном контенте ЭОР Количество курсов 
с недостатками, %

Отсутствие организационно- методических материалов к целостному курсу 53
Отсутствие ориентировочно- смысловых аннотаций к разделам курса 97
Недостаточная структурированность текстовых теоретических материалов 83
Недостаточное количество учебных заданий для формирования заданных результатов обучения 38
Несоответствие содержания учебных заданий запланированным в курсе результатам обучения 18
Замена учебных аналитических заданий тестами 70
Отсутствие целей учебных заданий и инструкций по их выполнению 93
Отсутствие субтитров к видеолекциям 41
Недостаточное количество расчетных заданий и задач для достижения целей обучения 22
Недостаточное количество практико- ориентированных заданий (проектных, лабораторных, 
с диалоговыми тренажерами и др.) 69

Недостаточное количество кейсов там, где они явно необходимы 42
Отсутствие заданий для совместной и групповой работы студентов 84
Отсутствие материалов для дополнительного изучения 49
Недостаточное количество контрольных заданий 56
Замена контрольных аналитических заданий тестами в разделах курса 68
Отсутствие инструкций к выполнению контрольных заданий 72
Несоответствие тестов методическим требованиям к их разработке 89
Отсутствие заданий и тестов для самоконтроля студентами результатов своей учебной работы 77
Отсутствие заданий и тестов промежуточного контроля результатов обучения 56
Отсутствие анкет обратной связи 64
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влияния выявленных недостатков в текстовом и муль-
тимедийном контенте электронных и онлайн- курсов 
на эффективность учебной работы и результаты осво-
ения студентами их содержания. В оценке содержания 
дисциплин каждой выделенной группы участвовало 
от 7 до 10 экспертов.  Результаты проведенной эксперт-
ной оценки представлены в таблице 2.

Несмотря на то, что усредненные количественные 
оценки негативного влияния некоторых недостатков 
ЭОР в разных группах заметно различаются, статистиче-
ское исследование с помощью дисперсионного анализа 
показало, что различия между ними находятся на стати-
стически не значимом уровне (р = 0,05 по F-критерию). 
Поэтому можно считать, что выявленные недостатки 
имеют примерно одинаковое значение для образова-
тельного контента электронных и онлайн- курсов раз-
ных областей знания и направлений подготовки.

В целом недостатки текстового и мультимедийного 
образовательного контента электронных курсов, выяв-
ленные в процессе исследования, можно разделить 
на две группы:

1. Общие для материалов очного и электронного 
обучения, характеризующие низкий уровень базовых 

педагогических компетенций. К ним относятся: недо-
статочная структурированность текстовых теоретичес-
ких материалов; несоответствие содержания учебных 
заданий запланированным в курсе результатам обуче-
ния; недостаточное количество расчетных заданий 
и задач для достижения целей обучения; недостаточ-
ное количество практико- ориентированных заданий 
(проектных, лабораторных работ, тренажеров и т. п.); 
недостаточное количество кейсов там, где они явно 
необходимы; несоответствие тестов методическим 
требованиям к их разработке; отсутствие заданий для 
совместной и групповой работы студентов; отсутствие 
заданий и тестов для самоконтроля и самооценки сту-
дентами результатов своей учебной работы; недоста-
точное количество учебных заданий для формирова-
ния заданных результатов обучения; отсутствие зада-
ний и тестов промежуточного контроля результатов 
обучения.

2. Специальные, связанные с адаптацией учеб-
ного содержания дисциплин к специфике электрон-
ного обучения: отсутствие орга ни за ци онно- мето ди-
чес ких материалов к целостному курсу; отсутствие 
ори ен ти ро вочно- смысловых аннотаций к разделам 

Таблица 2
Результаты экспертной оценки влияния недостатков электронных ресурсов

на эффективность учебной работы студентов

Недостатки, выявленные в контенте электронных и онлайн- курсов*
Группы учебных дисциплин

С–Г Е–Н И–Т Э–У
Отсутствие организационно- методических материалов к целостному курсу 7,8 7,4 7,1 7,5
Отсутствие ориентировочно- смысловых аннотаций к разделам курса 5,9 5,5 4,6 5,7
Недостаточная структурированность текстовых теоретических материалов 8,6 9,1 8,3 8,3
Недостаточное количество учебных заданий для формирования заданных результатов обучения 8,4 7,9 8,4 9,1
Несоответствие содержания учебных заданий запланированным в курсе результатам обучения 9,7 9,7 8,5 9,8
Замена учебных аналитических заданий тестами 8,2 8,9 7,7 8,0
Отсутствие целей учебных заданий и инструкций по их выполнению 6,9 7,5 6,3 6,9
Недостаточное количество кейсов там, где они явно необходимы 8,1 6,7 7,4 8,2
Недостаточное количество расчетных заданий и задач для достижения целей обучения 7,8 9,1 8,9 8,4
Недостаточное количество практико- ориентированных заданий (проектных, лабораторных 
работ, на тренажерах и т. п.) 8,3 8,2 8,0 9,2

Отсутствие заданий для совместной и групповой работы студентов 5,1 5,4 4,1 4,3
Недостаточное количество контрольных заданий 5,7 5,0 6,7 4,9
Замена контрольных аналитических заданий тестами в разделах курса 5,3 5,8 5,2 5,0
Отсутствие инструкций к выполнению контрольных заданий 6,6 5,6 6,8 6,5
Несоответствие тестов методическим требованиям к их разработке 7,1 7,3 6,4 6,7
Отсутствие заданий и тестов для самоконтроля студентами результатов своей учебной работы 7,5 7,7 7,3 8,2
Отсутствие заданий и тестов промежуточного контроля результатов обучения 5,9 6,9 5,8 5,6
Отсутствие анкет обратной связи 5,3 4,6 4,2 5,2

*Примечание. Два недостатка, указанных в табл. 1 («Отсутствие субтитров к видео лекциям» и «Отсутствие материалов для допол-
нительного изучения»), не вошли в табл. 2, так как оказались несущественными: получили низкую оценку их влияния на результаты 
освоения студентами содержания учебных курсов.
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курса; отсутствие целей учебных заданий и инструк-
ций по их выполнению; недостаточное количество кон-
трольных заданий; отсутствие инструкций к выполне-
нию контрольных заданий; замена аналитических зада-
ний тестами в учебной и кон трольно- оце ноч ной работе; 
отсутствие анкет обратной связи.

На основе сравнительного анализа данных в табли-
цах 1 и 2 можно сделать вывод, что некоторые недо-
статки содержания электронных и онлайн- курсов отно-
сятся к критически важным для эффективности элек-
тронного обучения, потому что являются достаточно 
распространенными (табл. 1) и вместе с тем оказывают 
сильное негативное влияние на результаты усвоения 
студентами содержания учебных дисциплин (табл. 2). 
К таким относятся три общих:

1) недостаточная структурированность текстовых 
теоретических материалов;

2) недостаточное количество практико- ори ен ти ро-
ван ных заданий;

3) отсутствие заданий и тестов для самоконтроля 
и самооценки студентами результатов своей учебной 
работы;

и два специальных:
4) отсутствие организационно- методических мате-

риалов ко всему курсу в целом;
5) замена аналитических заданий тестами в учеб-

ной и контрольно- оценочной работе.
Из данного анализа следует вывод о  том, что 

для разработки ЭОР необходимы не только специ-
альные методические компетенции, но в еще в боль-
шей мере общие (универсальные), которые обеспечи-
вают качество как очного, так и дистанционного обу-

чения. Также необходимо отметить наличие творче-
ских достижений у многих преподавателей в разра-
ботке ЭОР, которые чаще всего были связаны с визуа-
лизацией отдельных учебных заданий и хорошим уров-
нем динамичной наглядности мультимедийного мате-
риала.

Работа методистов- экспертов, повышающая методи-
ческую квалификацию авторов ЭОР

Установленная в университете процедура разра-
ботки ЭОР предполагает несколько обязательных 
этапов, включая составление карты проектирова-
ния онлайн- или электронного учебного курса; раз-
работку соответствующего образовательного кон-
тента; его методическую экспертизу и последующую 
доработку, заканчивающуюся рассмотрением разра-
ботанных электронных и онлайн- курсов на методи-
ческой комиссии университета. Анализ показывает, 
что методическая экспертиза контента электронных 
и онлайн- курсов, с одной стороны, выполняет функции 
диагностики преподавательского профессионализма, 
а с другой — организует работу по устранению выяв-
ленных недостатков под руководством методистов- 
экспертов. В  исследовании установлено, что методи-
сты организуют целый ряд действий, позитивно влияю-
щих на методическую компетентность авторов ЭОР 
(табл. 3).

Таким образом, разные преподаватели, искренне 
заинтересованные в качестве ЭОР своих электронных 
курсов, выполняли работы в прямом или опосредство-
ванном взаимодействии с методистами- экспертами, 
активно влияющими на рост их методической ком-

Таблица 3
Виды и объем работ авторов электронных и онлайн- курсов,

положительно влияющие на их методическую компетентность

Основные виды и формы работы в создании ЭОР,
повышавшие педагогическую квалификацию их авторов

Диапазон 
трудоемкости, 

уч. час.

Количество 
вовлеченных 
авторов, %

Совместная работа авторов с методистами- экспертами по составлению карты 
проектирования онлайн- или электронного учебного курса 4–8 100

Самостоятельная работа авторов с письменно предоставленными результатами 
методической экспертизы их ЭОР и рекомендациями по доработке 8–12 100

Индивидуальные консультации авторов с методистами- экспертами по вопросам 
устранения недостатков в их ЭОР в письменной форме по электронной почте 1–2 71

Индивидуальные консультации — обсуждение вопросов по устранению недостатков, 
вызвавших затруднения, в форме непосредственного диалога 0,5–3 18

Индивидуальные консультации — обсуждение вопросов по устранению недостатков 
по телефону, с помощью мессенджеров и социальных сетей 0,5–2 32

Индивидуальные консультации — обсуждение вопросов по устранению недостатков 
с помощью видеоконференций 0,5–2 23

Групповое обсуждение разработанных материалов электронных и учебных курсов 
на методической комиссии университета 0,5–1 100
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петентности, в объеме от 15 до 30 часов. При этом 
многие из них использовали для этого две и более 
форм общения, отдавая предпочтение электронно- 
коммуникативным инструментам.

Взаимодействие методистов- экспертов и авторов 
ЭОР представляло собой комплексную методическую 
работу по совершенствованию конкретного учебного 
курса для цифровой образовательной среды, которая 
создает условия для успешного развития педагогичес-
кой компетентности, повышения квалификации каж-
дого преподавателя и тем самым формирует основу 
для качественного обучения студентов [25]. Работа 
по устранению выявленных в онлайн- курсах недостат-
ков проходила в форме активного диалога методистов- 
экспертов и преподавателей, в котором обсуждались 
вопросы не только способов их устранения, но и объяс-
нения причин их появления, а также вероятных послед-
ствий в виде затруднений в работе студентов. Наиболее 
часто предметом обсуждения были следующие мето-
дические вопросы:

1) оценка выявленных недостатков и ошибок для 
дистанционного и смешанного обучения по психолого- 
педагогическим критериям;

2) альтернативные способы устранения недостат-
ков и варианты их минимизации;

3) функции разных видов учебных заданий для 
достижения необходимых результатов обучения;

4) принципы педагогического дизайна;
5) требования к учебным заданиям для совместной 

и групповой работы в цифровой среде;
6) индикаторы эффективности видеолекций и спо-

собы их оценки;
7) средства визуализации и их адаптация к конкрет-

ным материалам учебного курса;
8) мотивация учебной деятельности студентов 

и способы ее повышения с помощью различных эле-
ментов электронного образовательного контента;

9) примеры успешного опыта устранения недостат-
ков преподавателей других учебных дисциплин;

10) способы повышения структурированности тек-
стовых теоретических материалов;

11) возможности ротации форм учебной работы 
в разных образовательных средах при использовании 
смешанной технологии обучения;

12) характер влияния имеющихся недостатков 
на учебную работу и результаты освоения студентами 
содержания онлайн- курса;

13) критерии эффективности самостоятельной учеб-
ной работы в дистанционном обучении;

14) возможности и ограничения тестов для объек-
тивной оценки результатов обучения;

15) требования к составлению тестовых заданий 
различной формы и формированию из них тестов про-
межуточного и итогового контроля.

Все эти вопросы соответствуют базовым критериям 
оценки качества преподавательской деятельности [9]. 
По существу, работа методистов- экспертов представ-
ляла собой индивидуализированное интерактивное 
консультирование с психолого- педагогическим кон-
тентом, которое осуществлялось в несколько этапов 
и в разных формах (табл. 3). В работе с отдельными 
авторами ЭОР обсуждались от четырех до восьми 
перечисленных выше методических вопросов, соот-
ветствующих выявленным недостаткам в их электрон-
ных материалах. В некоторых случаях выбор вопросов 
для обсуждения определялся не только недостатками 
ЭОР, но и дополнительным интересом преподавателей 
к психолого- педагогическим аспектам образователь-
ной деятельности.

В целом представленные результаты консультацион-
ной работы методистов- экспертов при разработке ЭОР 
можно рассматривать как определенную инициативную 
модель обучающих действий повышения квалификации 
преподавателей, авторов электронных курсов, включаю-
щую широкую тематическую вариативность (15 методи-
ческих вопросов), реализуемую с помощью методов 
наставничества и обучения на рабочем месте. Она харак-
теризуется персонификацией: работа с каждым автором 
ЭОР определялась выявленными недостатками и лич-
ными интересами в совершенствовании своих учебных 
материалов и практико- ориентированностью: новые 
знания и опыт сразу же применялись для совершенство-
вания электронных и онлайн- курсов.

В  проведенных опросах и  беседах с  авторами 
онлайн- курсов было установлено, что:

— 17 % преподавателей считают, что большинство 
выявленных недостатков в их онлайн- курсах имеет 
место в содержании тех же дисциплин и методов 
организации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, реализуемых ими в форме очного обуче-
ния. В целом полученный опыт работы по устранению 
недостатков позволит им улучшить свои очные курсы, 
а опыт работы с методистами поможет им в развитии 
педагогических компетенций;

— 28 % преподавателей считают, что лишь часть 
выявленных недостатков имеет место в материалах 
и методике преподавании тех же дисциплин, реализуе-
мых ими в очной форме обучения. За счет полученного 
опыта они смогут в какой-то мере усовершенствовать 
преподавание своих дисциплин, а опыт работы с мето-
дистами в определенной степени будет полезен для 
повышения их педагогических компетенций;
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— 44 % авторов онлайн- курсов считают, что выяв-
ленные недостатки имеют свою специфику, которая 
не характерна для очного учебного процесса, поэтому 
за счет опыта их устранения нельзя улучшить свои дис-
циплины очного обучения, но опыт разработки ЭОР 
и устранения в них некоторых недостатков в чем-то 
был полезен для роста их педагогической грамотности;

— 11 % считают, что замечания были несуществен-
ными или формальными и опыт их обсуждения и устра-
нения не имеет ценности, поэтому его не следует 
использовать в своих курсах очного обучения, а опыт 
работы с методистами никак не повлиял на их препо-
давательскую квалификацию.

Полученные в исследовании данные о переносе 
результатов работы по устранению недостатков элек-
тронных и онлайн- курсов на совершенствование тех же 
дисциплин очного обучения свидетельствует, с одной 
стороны, о неформальном отношении преподавателей 
к своей обучающей деятельности, а с другой, о росте их 
методической грамотности, без которой невозможно 
критично оценивать качество своей работы и осоз-
нанно вносить в нее изменения на основе новых зна-
ний и опыта, приобретенных при подготовке электрон-
ных учебных материалов.   В целом результаты исследо-
вания говорят о повышении методической квалифика-
ции большинства преподавателей, авторов электрон-
ных и онлайн- курсов, в ходе работы с методистами- 
экспертами по совершенствованию своих ЭОР.

Заключение
При представлении на методическую экспертизу 

разработанных ЭОР практически всегда выявляются 
методические недостатки. Состав этих недостатков 
отражает не только уровень качества подготовлен-
ного электронного контента, но также и уровень мето-
дической компетентности их авторов, относящийся как 
к дистанционному, так и очному обучению.

Как показали оценки экспертов, методические недо-
статки текстового и мультимедийного контента элек-
тронных и онлайн- курсов характеризуются различ-
ной степенью негативного влияния на эффективность 
учебной работы и результаты освоения студентами их 
содержания. В ходе исследования выявлены пять недо-
статков, которые относятся к критически важным для 
эффективности электронного обучения, потому что 
являются распространенными и оказывают сильное 
негативное влияние на результаты усвоения студен-
тами содержания учебных курсов.

Анализ консультационной работы методистов- 
экспертов с авторами ЭОР по устранению выявлен-
ных недостатков позволил также определить, с помо-

щью каких знаний и каким образом можно повышать 
их педагогическую квалификацию. Многолетний опыт 
проведения методической экспертизы мультимедий-
ных ЭОР и консультирования по устранению выявлен-
ных в них недостатков позволил сформировать инициа-
тивную модель обучающих действий, которая включает 
пятнадцать методических вопросов, соответствующих 
ключевым критериям качества обучающей деятельно-
сти вузовских преподавателей. Контент данной модели 
и опыт ее реализации может стать основой для разра-
ботки специальной программы повышения квалифика-
ции вузовских преподавателей, совмещенной с разра-
боткой электронных курсов.

Результаты работы по устранению недостатков 
электронных и онлайн- курсов как минимум 45 % раз-
работчиков ЭОР переносят на совершенствование 
своих дисциплин очного обучения, что свидетель-
ствует о реальном росте их методической квалифика-
ции. Большинство авторов электронных материалов 
(89 %) отмечает ту или иную степень положительного 
влияния работы с методистами- экспертами на повы-
шение их методической грамотности.

В настоящее время авторы данного исследования 
ведут разработку программы повышения квалифика-
ции вузовских преподавателей на основе совмеще-
ния подготовки ЭОР с процессом целенаправленного 
развития их методической компетентности. Успешная 
ее реализация позволит предложить практико- ори ен-
ти ро ванный вариант повышения педагогической ква-
лификации преподавателей, не требую щий отрыва 
их от основной деятельности, а также новую проце-
дуру качественной подготовки электронных и онлайн- 
курсов.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ

EVALUATION OF THE UNIVERSITY'S ELECTRONIC LEARNING
ORGANIZATION SYSTEM BASED ON QUESTIONNAIRES

Аннотация. В настоящей статье представлены 
результаты изучения эффективности использования 
электронной системы управления обучением (Learning 
Management System, LMS) в Новосибирском государ-
ственном техническом университете (НГТУ НЭТИ). 
Исследование было проведено на основе разрабо-
танной анкеты, нацеленной на выявление понимания 
у пользователей цели LMS в учебной среде, ее доступ-
ности, функциональности, инструментария, а также 
ее роли в учебном процессе. Анализ представленных 

ответов позволил выявить как наиболее значимые 
и эффективные разделы LMS НГТУ Dispace, так и ряд 
существую щих ограничений, что позволяет выстраи-
вать стратегию совершенствования подобных систем 
в российских вузах. Разработанная анкета может быть 
использована для создания встроенных средств само-
диагностики систем управления обучением для оценки 
их функцио нальности.

Abstract. The article presents the results of studying the 
effectiveness of using the electronic Learning Management 
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System (LMS) at Novosibirsk State Technical University. The 
study was conducted on the basis of a developed question-
naire aimed at identifying users’ understanding of the pur-
pose of LMS in the learning environment, its accessibility, 
functionality, tools, as well as its role in the learning process. 
The analysis of the answers provided allowed identifying 
both the most signifi cant and effective sections of the NSTU 
Dispace LMS, as well as a number of existing limitations, 
which makes it possible to build a strategy for improving such 
systems in Russian universities. The developed question-
naire can be used to create built-in self-diagnostics tools for 
Learning Management Systems to assess their functionality.

Ключевые слова: LMS, Dispace, информационно- ком-
му ни кационные технологии, дистанционное обучение, 
электронные курсы.

Keywords: LMS, Dispace, information and com mu ni ca-
tions technologies, distance learning, e-courses.

Введение
В настоящее время информационно- ком му ни ка ци-

он ные технологии занимают важное место в системе 
высшего профессионального образования, находя все 
более широкое применение и в обучении иностранным 
языкам. Системы управления обучением (англ. Learning 
Management System, LMS) представляют собой важный 
элемент любой современной образовательной среды 
как зарубежных, так и  российских университетов, 
уделяю щих внимание развитию моделей дистанцион-
ного обучения. Университеты активно включаются в раз-
работку собственных виртуальных учебных сред с целью 
обеспечения более легкого доступа к своим учебным 
программам [1]. На сегодняшний день одной из самых 
распространенных форм применения систем управления 
обучением является использование LMS в вузах в каче-
стве платформ для дистанционного обучения, однако 
LMS также может быть использована для организации 
смешанного обучения, представляющего собой сочета-
ние традиционных методов преподавания на аудиторных 
занятиях и онлайн- средств образования [2].

Ситуация с карантинными ограничениями 2020 года 
обусловила рост спроса на дистанционные информа-
ционные технологии [3]. Совершенствование системы 
образования позволяет создать условия для форми-
рования гибких образовательных траекторий, обес-
печивающих адекватную реакцию системы образова-
ния на динамично изменяющиеся потребности лично-
сти, общества, экономики [4].

Появляющиеся разносторонние исследования, 
направленные на выявление влияния электронных сис-
тем управления обучением (главным образом Moodle, 

как получившей наибольшее распространение) на каче-
ство обучения студентов, свидетельствуют об устойчи-
вом интересе со стороны академического сообщества 
к структуре LMS, их содержания и областям наиболее 
эффективного применения [5]. Изучаются преимуще-
ства использования таких систем в качестве полно-
ценных самостоятельных платформ и применение их 
отдельных инструментов, влияние личностных качеств 
обучающихся на результаты обучения [6], анализиру-
ются мотивационные факторы, лежащие в основе удов-
летворенности студентов веб-платформой [7], оценива-
ется качество технологических решений, заложенных 
в основе систем, проводится сопоставительное изуче-
ние функциональных качеств различных платформ друг 
с другом [8]. Отдельно можно выделить работы, посвя-
щенные проблеме выбора платформы, наиболее подхо-
дящей для учебного заведения [9]. Несмотря на непре-
рывное совершенствование рассматриваемых сис-
тем и достигнутые в этом направлении определенные 
успехи, исследование опыта работы европейских уни-
верситетов с такими системами показывает, что они 
все еще далеки от совершенства [10].

Таким образом, хотя существует ряд исследований, 
посвященных различным аспектам функционирова-
ния LMS в университетах, исследований, посвящен-
ных их оценке, особенно в России, по-прежнему мало, 
что, наряду с практической необходимостью совер-
шенствования платформы дистанционного обучения 
Новосибирского государственного технического уни-
верситета (НГТУ), делает данное исследование акту-
альным, а полученные результаты новыми.

В настоящей работе рассматриваются ключевые 
функции и инструменты LMS, а также анализируется 
эффективность использования LMS платформы Dispace 
НГТУ НЭТИ (г. Новосибирск) студентами и преподавате-
лями университета. Этот анализ осуществлен на основе 
данных анкетирования обучающихся по направлениям 
лингвистического профиля, проведенного на кафедре 
иностранных языков гуманитарного факультета универ-
ситета. При разработке анкеты авторы преследовали 
цель внести вклад в технологию оценки эффективно-
сти электронных систем управления обучения за счет 
выявления проблемных зон их функционирования, что 
должно способствовать поиску путей совершенствова-
ния образовательного процесса.

Электронные системы управления обучением 
позволяют, с одной стороны, комбинировать формы 
обучения (очное и дистанционное), а с другой — допол-
нять реализуемые в университете формы дополни-
тельными возможностями, в том числе организовы-
вать самостоятельную работу обучающихся. В Ново-
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си бир ском государственном техническом универси-
тете используется Dispace LMS, программная плат-
форма учебной среды, призванная обеспечивать под-
держку электронного обучения как на уровне реали-
зации отдельных дисциплин, так и на уровне плани-
рования и организации учебного процесса в целом. 
Основными функциями системы являются:

— создание электронных курсов и предоставле-
ние доступа к ним;

— разработка и проведение тестов;
— обеспечение коммуникации между участниками 

образовательного процесса (отправка заданий и лич-
ных сообщений обучающимся, проведение консульта-
ций и дистанционных семинаров);

— оценка работ студентов.
В системе предусмотрена возможность одновре-

менного участия обучающихся в нескольких програм-
мах обучения и их работы в нескольких курсах. Один 
вход в систему позволяет выбрать необходимый курс 
и переключаться между различными курсами без 
выхода из системы. Пользователь системы принадле-
жит к одному или нескольким рабочим пространствам, 
выполняя в каждом из них определенную роль: студент, 
преподаватель, слушатель, профессор, декан и т. д.

Предусмотренные действующим учебным пла-
ном работы студентов могут быть автоматически оце-
нены системой с занесением результатов в электрон-
ный журнал, либо же отправлены для проверки пре-
подавателем, который может давать отзыв о работе 
в режиме обратной связи. Для ответа на вопросы уча-
щихся предусмотрен раздел чата, а встроенный кален-

дарь дает возможность создавать различного рода 
события с мгновенным уведомлением приглашенных 
участников по электронной почте.

Электронные курсы внутри рабочего пространства 
Dispace LMS — это инструменты для создания и органи-
зации учебного электронного контента. Обра зо ва тель-
ные материалы, загружающиеся в электронные курсы, 
могут представлять собой веб-стра ницы, презента-
ции, текстовые документы, анимацию, видеофайлы 
и аудио записи.

В таблице 1 представлены элементы Dispace LMS, 
которые условно могут быть поделены на три модуля: 
организация учебного процесса, создание учебных 
материалов и оценка.

Методология
В настоящем исследовании эффективность исполь-

зования Dispace LMS в НГТУ была изучена с помощью 
количественного и качественного анализа данных анке-
тирования, полученных от пятидесяти трех респонден-
тов, являющихся пользователями системы в роли обу-
чающихся. Содержание разработанной анкеты охваты-
вало вопросы, предполагающие выявление понимания 
учащимися цели использования Dispace LMS в учебном 
процессе, ее доступность, функциональность, умение 
пользоваться имеющимся инструментарием, и ряд дру-
гих. Анкета состояла из следующих частей:

Часть 1 — характеристика респондентов по призна-
кам пола, возраста, уровня образования, преимуще-
ственно используемого типа устройства для доступа 
к системе, цели доступа и среднего ежедневного вре-

 Таблица 1
Описание модулей и работы участников образовательного процесса в платформе Dispace LMS

Модули Описание
Организация учебного 
процесса

Преподаватели:
• проводят лекционные занятия и семинары онлайн (с возможностью аудио- и видеозаписи) или 
оффлайн (курсы используются во время уроков);
• добавляют задания для учащихся с ограничением по времени и отправляют электронные письма 
с комментариями;
• создают объявления с помощью календаря и расписания занятий
Студенты:
• отправляют сообщения преподавателям с отзывами и вопросами

Создание учебных 
материалов и работа с ними

Преподаватели:
• создают электронные курсы, обеспечивая студентов всеми необходимыми материалами;
• получают работы обучающихся, анализируют их и общаются, используя обратную связь
Студенты:
• выполняют поиск по всей базе данных курсов (некоторые курсы заблокированы паролями);
• загружают файлы заданий, отправляют свои работы с помощью текстового онлайн- инструмента 
с вложениями

Оценивание достижений 
обучения

Преподаватели:
• назначают учащимся тестовые задания и готовые анкеты, оценивают работы студентов
Студенты:
• используя обратную связь, с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя, корректируют 
выполненные задания
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мени, затрачиваемого на использование системы 
в учебных целях;

Часть 2 — характеристика удобства использования 
системы, ее стабильности, выявление наиболее часто 
используемых разделов;

Часть 3 — характеристика удобства использования 
отдельных инструментов;

Часть 4 — характеристика целей и задач пользова-
телей при обращении к системе, определение степени 
наполненности курсов дисциплин в системе учебным 
материалом;

Часть 5 — характеристика оценочных мероприятий, 
проводимых с помощью инструментов Dispace LMS: 
организация промежуточного и итогового контроля.

Опрос проводился в  период с  1 по  31  марта 
2023 года. Участниками анкетирования стали студенты 
бакалавриата и магистратуры НГТУ, обучающиеся 
по лингвистическим направлениям подготовки (53 сту-
дента). Средний возраст респондентов составил 20 лет, 
при этом самому младшему было 17 лет, а самому стар-
шему — 30 лет. В таблице 2 представлено распределение 
количества студентов по каждой программе.

Таблица 2
Распределение студентов
по программам обучения

Программа обучения Бакалавриат Магистратура
Английский и русский 
жестовый 6 0

Методика преподавания 3 10
Лингвистика 34 0

Результаты
В результате проведенного опроса было установ-

лено, что основным мотивом обращения студентов 
к системе была необходимость выполнения размещен-
ных там заданий, без чего невозможно получить зачет 
или сдать экзамен по учебной дисциплине (так отве-
тили 76 % респондентов). Некоторые студенты обраща-
лись к Dispace LMS по рекомендации своего преподава-
теля, используя размещенные там ресурсы в качестве 
дополнительного материала по дисциплине, выпол-
няя таким образом самостоятельную работу (57 %). 
Из общего числа респондентов только один не исполь-
зовал систему совсем.

Наиболее распространенными устройствами, 
с помощью которых студенты обращались к системе, 
оказался смартфон (72 %) и ноутбук (66 %). Настольным 
персональным компьютером пользовались реже (31 %), 
наименее часто используемым устройством для 
доступа оказался планшетный компьютер (4 %).

При оценке полезности разделов системы для орга-
низации собственной учебной деятельности наибо-
лее высокие оценки были даны студентами разделам 
«Раз ра ботка тестов и их прохождение» (68 %), «Обще-
ние между участниками образовательного процесса: 
отправка заданий, консультации, дистанционные семи-
нары, личные сообщения» (66 %) и «Соз да ние электрон-
ных курсов и предоставление доступа к ним» (57 %). 
Реже всего студенты обращались к разделам «Внед ре-
ние учебного процесса на основе учебных планов и ака-
демических групп» и «Элек трон ный журнал оценки» 
(оба по 36 %).

Студенты также отметили, что во время онлайн- 
занятий (в том числе в 2020  году, во время панде-
мии коронавируса) преподаватели проводили со сту-
дентами видеоконференции не только в Dispace LMS, 
но и с помощью сторонних платформ. На долю Dispace 
LMS пришлось 34 %, на долю Zoom и Discord — 11 %. 
В 55 % случаев платформы чередовались.

На вопрос о том, как часто во время онлайн- кон-
фе рен ций использовалась видеосвязь, 47 % респон-
дентов заявили о ее постоянном использовании, 40 % 
респондентов отметили, что видеосвязь использова-
лась только при необходимости (которая возникала 
не всегда), 13 % ответили, что видео вообще не исполь-
зовалось из-за неудовлетворительного качества связи 
(поскольку видеорежим требователен к ресурсам).

Студенты заявили, что время, затрачиваемое ими 
на учебу в Dispace LMS (например, выполнение домаш-
них заданий, использование курсов, изучение нового 
материала), составляло в основном 2 часа в неделю 
(28 % респондентов) или менее часа в неделю (26 %), 
26 % студентов пользовались Dispace LMS на регуляр-
ной основе, больше 2 часов в неделю — 16 %, не исполь-
зовали Dispace LMS вообще 4 % студентов.

Для оценки удобства интерфейса студентам была 
предложена шкала из пяти позиций, от 5 (простой, удоб-
ный для использования) до 1 (сложный, непригодный 
для использования). Интерфейс получил оценку 4 балла 
у 42 % студентов, 5 баллов у 36 % студентов, 3 балла 
у 22 % студентов, оценки в 1 и 2 балла даны не были. 
Удобство организации онлайн- семинаров было оце-
нено 4 баллами 42 % студентов, 3 баллами 38 % студен-
тов, 5 баллами 20 % студентов, оценки в 1 и 2 балла 
даны не были. Системы электронной почты и чата полу-
чили оценку 4 балла (44 % респондентов), 3 балла (28 %), 
5 баллов (20 %) и 2 балла (8 %), оценка в 1 балл дана 
не была. Простота загрузки заданий и сдачи тестов 
получили оценки 5 баллов (53 % респондентов), 4 балла 
(28 %), 3 балла (19 %), оценки в 1 и 2 балла даны не были. 
Студентами также было оценено качество учебных кур-
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сов, размещенных в Dispace LMS: 4 (36 % респондентов), 
5 (30 %), 3 (28 %) и 2 (6 %), оценка в 1 балл дана не была. 
Проведение промежуточного и итогового тестирова-
ния в Dispace LMS с целью контроля качества знаний 
обучающихся получило оценки 3, 4 (обе 34 % респон-
дентов), 5 (26 %) и 2 (6 %), оценка в 1 балл дана не была.

Студентам были заданы вопросы, предполагающие 
однозначный ответ «да-нет» о некоторых возможно-
стях раздела «Организация учебного процесса». Ответы 
были следующими:

— удобно отправлять контент преподавателю: 
«да» — 85 % респондентов, «нет» — 8 %, «я не отправляю 
контент через Dispace LMS» — 7 %;

— комфортно участвовать в онлайн- семинарах: 
«да» — 83 % респондентов, «нет» — 17 %;

— удобно отправлять личные сообщения: «да» — 
70 % респондентов, «нет» — 23 %, «я не отправляю сооб-
щения через Dispace LMS» — 7 %.

В ответ на вопрос о дисциплинах, которые можно 
было бы изучать в Dispace LMS полностью самостоя-
тельно, используя только эту платформу, 25 % студен-
тов дали отрицательный ответ, добавив, что «ничто 
не может заменить общение лицом к лицу», «участие 
преподавателя — ключ к более эффективному пони-
манию» и «онлайн- образование — это самое худшее, 
онлайн- занятия ужасны». 69 % студентов предполо-
жили, что такие дисциплины, как «Английский язык 
в цифровой среде», «Русский язык и культура речи» или 
«История», можно изучать только с помощью Dispace 
LMS. 6 % студентов затруднились с ответом. Кроме 
того, 3 респондента (6 %) заявили, что «каждую дис-
циплину можно было бы (так) изучать, имея свобод-
ное время».

Студенты выделили ряд дисциплин, которые 
в Dispace LMS были представлены наиболее полно 
и достаточно проработаны. В качестве курсов, кото-
рые студенты могли бы изучать самостоятельно, были 
названы «Фоне тика» (19 % респондентов), «Тео рия 
языка» (15 %) и «Лите ра тура» (11 %). В ответ на вопрос 
о том, могут ли учебные материалы, размещенные 
в Dispace LMS, полностью заменить все другие учеб-
ные материалы, избавив студентов от необходимости 
искать их на других ресурсах, 62 % респондентов дали 
отрицательный ответ, 26 % ответили положительно, 12 % 
затруднились с ответом.

Ответы студентов на вопрос о  том, что можно 
было бы улучшить в системе, были следующими: «повы-
шение качества и количества медиаконтента (изобра-
жений, аудио, видео)» (70 %), «улучшение качества учеб-
ных материалов» (70 %) и «увеличение количества кур-
сов, представленных в среде» (38 %).

Интересным предложением по результатам опроса 
представляется обеспечение возможности для студен-
тов отслеживать в Dispace LMS свой текущий рейтинг 
успеваемости по дисциплинам.

Заключение
Опрос студентов с помощью разработанной анкеты 

позволил определить роль Dispace LMS в организации 
учебного процесса отдельного вуза, оценить потенциал 
системы при условии ее дальнейшего совершенствова-
ния, наметить направления ее развития, а также иден-
тифицировать имеющиеся ограничения и недостатки.

Тот факт, что основным мотивом обращения сту-
дентов к системе является необходимость выполне-
ния размещенных там заданий, свидетельствует о том, 
что Dispace LMS в первую очередь служит платформой 
для тестирования, а также средством коммуникации 
между преподавателем и студентом. В то же время 
использование более чем половиной всех опрошен-
ных студентов размещенных в Dispace LMS ресурсов 
в качестве дополнительного материала для организа-
ции своей самостоятельной работы может говорить 
о системе как важном инструменте развития навыков 
самостоятельной учебной деятельности обучающихся, 
требующем дальнейшего пополнения подобными мате-
риалами. Пример проработанных в этом отношении 
курсов дисциплин показал, что такая работа может 
выполняться студентами полностью без участия пре-
подавателя.

Положительный ответ 75 % опрошенных студентов 
об их готовности и желании заменить традиционное 
обучение дистанционным или смешанным (что явля-
ется распространенным стереотипом о цели подобных 
платформ) может свидетельствовать в целом о высо-
кой оценке ими качества анализируемой платформы. 
На вопрос об удобстве использования платформы для 
отправки преподавателю контента, личных сообщений, 
организации онлайн- семинаров подавляющее боль-
шинство также дало положительные ответы, в то же 
время использование альтернативных платформ для 
организации видеоконференций из-за неудовлетвори-
тельного качества видеосвязи на платформе Dispace 
LMS может свидетельствовать о высокой требователь-
ности Dispace LMS к ресурсам канала связи.

Обобщенные результаты проведенного исследова-
ния формулируем следующим образом:

1. Полученная общим интерфейсом высокая оценка 
в 4,14 балла из 5 говорит об удовлетворенности поль-
зователей фронтендом (презентационной частью, 
интерфейсом). То, что при работе с платформой сту-
денты чаще всего использовали смартфон, также ука-
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зывает на адаптированность Dispace LMS для мобиль-
ных устройств, ее кроссплатформенность.

2. Недостаточный уровень удобства организации 
онлайн- семинаров, проведения промежуточного и ито-
гового контроля, системы электронной почты и чата 
указывает на существующие возможности для улучше-
ния фронтенда, на направления, требующие доработки.

3. Качество медиаконтента (изображений, аудио, 
видео), во многом влияющее на качество учебных 
материалов в целом, требует улучшения. Например, 
пожеланием студентов является увеличение количе-
ства курсов. Это может свидетельствовать о том, что 
не все преподаватели готовы посвящать много вре-
мени работе в Dispace LMS, предпочитая традицион-
ный формат занятий.

4. Выявлена проблема: отсутствие стандарта, кото-
рый мог бы определить, какая часть академической 
нагрузки должна приходиться на платформу. Это при-
водит к нежеланию студентов использовать Dispace 
LMS в полной мере, так как появляется необходимость 
временных затрат на знакомство с модулями системы, 
на решение технических задач, связанных с изъянами 
на уровнях бэкенда (программно- аппаратной части) 
или фронтенда.

5. Существенным ограничением в использовании 
платформы является структурный дисбаланс, когда 
некоторые курсы и дисциплины хорошо проработаны 
(позволяют выполнять работу без участия препода-
вателя), в то время как другие курсы учебной про-
граммы отсутствуют или разработаны недостаточно. 
Результат: структурный дисбаланс приводит к дисба-
лансу функцио нальному, когда студенты не используют 
платформу последовательно в течение учебного года.

Общий вывод: разработанная технология оценки 
эффективности системы с  помощью анкетирова-
ния может быть применена к LMS аналогичного типа, 
а именно к тем из них, которые предназначены для соз-
дания электронных курсов, разработки тестов и тести-
рования, общения между участниками и электронного 
журнала оценивания. Анкета может быть использо-
вана для оценки функциональности массовых откры-
тых онлайн- курсов, используемых в образовательных 
учреждениях. Дальнейшая перспектива развития этой 
технологии может быть связана с разработкой встро-
енного в LMS средства самодиагностики и оценки ее 
функцио нальности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ

USAGE OF INFORMATION RESOURCES
IN THE TRAINING CADETS A FOREIGN LANGUAGE

OF DEPARTMENTAL INSTITUTIONS

Аннотация. Статья посвящена проблеме формиро-
вания навыка самостоятельной работы с зарубежными 
ведомственными сайтами сети Интернет на практиче-
ских занятиях по иностранному языку с целью получе-
ния профессиональных знаний. Актуальность иссле-
дования обусловлена необходимостью информатиза-
ции учебного процесса и повышения эффективности 
обучения.

Цель статьи — обосновать целесообразность исполь-
зования зарубежных ведомственных сайтов на заня-
тиях по иностранному языку для формирования навыка 
самостоятельной работы обучающихся как обязатель-
ного условия их личностного развития и профессио-
нальной подготовки, а также определить и методиче-
ски обосновать порядок работы с иноязычной инфор-
мацией с позиции концепций управления и обмена зна-
ниями, определяющих новизну исследования.

Практическая значимость исследования состоит 
в возможности дальнейшего использования порядка 
работы с зарубежным сайтом при изучении других про-
фессиональных тем.

Abstract. The article is devoted to the problem of form-
ing the skill of independent work with foreign law-enforce-
ment sites of the Internet in practical classes of a foreign lan-
guage in order to obtain professional knowledge. The rele-
vance of the study is the necessity to informatize the edu-
cational process and increase the effectiveness of training.

The purpose of the article is to justify the feasibility of 
using foreign law-enforcement sites in process of training
foreign language to form the skill of independent work of
students as a prerequisite for their personal development and 

professional training, as well as to determine and methodi-
cally justify the procedure for working with foreign- language 
information on the basis of the concepts of knowledge mana-
gement and sharing that determine the scientifi c novelty of 
the study.

The practical signifi cance of the study is the possibility 
of further using the procedure for working with a foreign site 
when studying other professional topics.

Ключевые слова: самостоятельная работа обучаю-
щихся, официальный зарубежный сайт правоохранитель-
ных органов, информация, знание, управление и обмен 
знаниями, познавательная активность, коммуникация.

Keywords: independent work of students, offi cial foreign 
website of law enforcement agencies, information, know-
ledge, knowledge management and sharing, cognitive acti-
vity, communication.

Введение
Умения человека постоянно совершенствовать 

и наращивать профессиональные знания, несомненно, 
способствуют его успешности и конкурентоспособности 
на рынке труда наравне с полученным образованием.

В связи с этим формирование навыка самостоя-
тельной учебной деятельности становится одной 
из  приоритетных задач в  современном образова-
нии. Актуальность данной задачи обусловлена тем, 
что самостоятельное получение знаний становится 
обязательным условием развития личности обучаю-
щегося и его дальнейшего профессионального роста 
на информационном этапе развития нашего общества. 
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Данный этап предполагает активное влияние инфор ма-
ци онно- ком му ни ка ци он ных технологий на все сферы 
деятельности, в которых информация и знания высту-
пают основными продуктами, и область образования 
не является исключением. Информация наделяется 
экономическими и социальными функциями капитала, 
а процесс ее переработки с целью наращения нового 
знания лежит в основе социальных и профессиональ-
ных взаимоотношений между людьми.

Другими словами, доступность информации и воз-
можность ее трансформации в знание являются осно-
вополагающими факторами в работе любой сферы 
информационного общества, где знание рассматри-
вается как базовый ресурс. В связи с этим появляется 
концепция «knowledge management» (управление зна-
ниями), позволяющая определить порядок работы 
с информационным ресурсом, и концепция «knowledge 
sharing» (обмен знаниями), используемая в определен-
ной профессиональной среде между сотрудниками для 
нахождения новых решений стоящих перед ними задач.

Организация работы с информационными ресур-
сами, а именно с зарубежными официальными сайтами 
правоохранительных органов, на практических заня-
тиях по иностранному языку в Кузбасском институте 
ФСИН России отвечает задачам информатизации обра-
зования и профессиональной подготовки обучающихся.

Научная новизна и практическая значимость заклю-
чается в определении порядка работы с информаци-
онным ресурсом на основании концепций управления 
и обмена знаниями, позволяющего перевести информа-
цию в профессиональное знание и зафиксировать его 
в виде материального продукта с целью возможности 
его дальнейшего использования при решении профес-
сиональных коммуникативных задач.

Привлечение зарубежных сайтов в процесс обуче-
ния иностранному языку формирует информационную 
компетенцию и навык самостоятельной работы обучаю-
щихся, обеспечивающие возможность их дальнейшего 
самообразования. Создавая новый материальный про-
дукт, обучающиеся перерабатывают аутентичную ино-
язычную информацию, практически применяя профес-
сиональную лексику и расширяя ее запас, а также про-
рабатывая фонетический и грамматический материал.

В рамках проведения данного исследования автору 
предстоит решение следующих задач:

— проанализировать понятия «информация» и «зна-
ние», выявить их отличительные черты, рассмотреть 
соотношение данных понятий;

— обосновать эффективность применения зарубеж-
ных сайтов в процессе обучения иностранному языку 
с целью формирования коммуникативной, межкультур-

ной, информационной компетентности и навыка само-
стоятельной работы обучающихся;

— определить порядок работы с информационным 
ресурсом для перевода информации в знание на осно-
вании концепций управления и обмена знаниями, кото-
рый может применяться на практических занятиях 
по иностранному языку при изучении других тем курса.

Методология
Данное исследование проведено с использованием 

герменевтического и объяснительного методов, метода 
анализа научно- педагогической литературы, метода 
синхронного лингвистического описания, в состав кото-
рого вошли операции сравнения и обобщения при опре-
делении ключевых понятий «информация» и «знание», 
а также сопоставительного анализа для системного 
сравнения этих понятий. Процессы усвоения инфор-
мации и ее трансформации в знания проанализиро-
ваны с учетом психолого- педагогического подхода. 
В ходе проведения исследования применялись эмпири-
ческие методы: определение порядка самостоятельной 
работы обучающихся; его апробирование на практичес-
ком занятии по иностранному языку; педагогическое 
наблюдение с последующим анализом результатов.

Результаты
Человек является субъектом познания с момента 

его появления на свет, и если изучение окружающей 
его действительности, отношений в социуме или само-
познания может протекать произвольно и самостоя-
тельно, то процесс познания, продолжающийся в сфере 
образования, приобретает уже организованную форму.

С целью организации познавательной деятельно-
сти обучающихся в профессиональной сфере необхо-
димо создать у них крепкую базу теоретических знаний, 
которая, наряду с чувственным восприятием и прак-
тической деятельностью, обеспечит им возможность 
так называемого практического познания. Однако про-
цесс познавательной деятельности обучающихся носит 
не только профессиональный, но и социальный харак-
тер — получение знаний об обществе, его структуре, 
функциях, общественных процессах и организациях. 
Получаемые профессиональные и социальные знания 
отвечают интересам обучающихся и ведут к формиро-
ванию у них определенного стиля профессионального 
мышления, ценностных и мировоззренческих ориента-
ций в виде целей, идеалов и убеждений. Применение 
обучающимися уже имеющихся у них знаний для нара-
щения новых, более глубоких и системных, с целью их 
дальнейшего использования определяет ценность их 
познавательной деятельности.
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Исходя из вышесказанного, в рамках нашей ста-
тьи мы попытаемся рассмотреть процесс получения 
обучаю щимися системных профессиональных знаний 
и практического языкового опыта при организации их 
самостоятельной познавательной деятельности с зару-
бежным сайтом тюремной системы США.

Определение порядка работы обучающихся с сай-
том на основе концепций управления и обмена знани-
ями, а также возможность его дальнейшего исполь-
зования при изучении других профессиональных тем 
обеспечивает новизну и практическую значимость дан-
ного исследования. В основе используемых концепций 
управления и обмена знаниями лежат процессы поиска, 
получения, организации информации и фиксации зна-
ний в виде материального продукта с целью последу-
ющей передачи накопленных знаний и предоставле-
ния доступа обучающимся к проверенной информации.

Рассмотренный порядок работы с сайтом позво-
лит сэкономить время на поиск и изучение информа-
ции и повысить эффективность познавательной дея-
тельности обучающихся, направленной на преобразо-
вание информации в знание, и будет способствовать 
формированию их навыка самостоятельной работы.

Определение порядка работы с информационным 
ресурсом с целью перевода информации в знание 
необходимо начать с рассмотрения ключевых поня-
тий нашей статьи, а именно «информация» и «знания». 
Несмотря на имеющуюся взаимосвязь данных поня-
тий, их содержание существенно разнится.

На сегодняшний день не существует общего опре-
деления понятия «информация», что обусловлено 
отсутствием, с одной стороны, комплексных иссле-
дований о его возникновении и дальнейшей эволю-
ции, а с другой стороны, общей точки зрения на его 
природу. Информация рассматривается как «совокуп-
ность знаний и фактических данных и зависимостях 
между ними» [1, с. 8], как форма передачи знания в зави-
симости от общественно- экономических процессов 
в конкретный период времени [1] и «родовое понятие 
по отношению к знаниям» [2, с. 215].

С точки зрения психической деятельности «инфор-
мация» рассматривается как «обозначение содержа-
ния», которое воспринимается и понимается челове-
ком [3]. Словарь русского языка С. И. Ожегова опреде-
ляет информацию как «сведения об окружающем мире 
и протекающих в нем процессах» и «сообщения, осве-
домляющие о положении дел, о состоянии чего-либо» [4].

Однако наиболее емкое определение, с нашей точки 
зрения, приводит В. А. Дресвянников, согласно кото-
рому «информация» является продуктом, представ-
ляющим смысловое содержание элемента реальной 

действительности в результате интеллектуальной дея-
тельности человека. При этом увеличение «содержа-
тельности отраженной в сознании действительности» 
и уменьшение «неопределенности конкретной ситуа-
ции с учетом контекста деятельности» автор рассма-
тривает в качестве ее основной ценности для пользо-
вателя [2, с. 216]. Среди ключевых свой ств информа-
ции автор выделяет ее содержательность, нематери-
альность, пассивный характер, наличие определенного 
источника, ее безграничное и свободное распростране-
ние в информационной среде [2, с. 216].

Многообразие взглядов на понятие «информация» 
объясняется его широким распространением в разных 
областях знания и сферах жизнедеятельности чело-
века. Так существует три основных подхода к опре-
делению информации. Первый — антропоцентричес-
кий, в котором данные, факты и сведения, относимые 
к информации, превращаются в знания в результате ее 
обработки. Второй — техноцентрический, рассматри-
вающий информацию как данные, которые, однако, 
не всегда считаются информацией. И, наконец, недетер-
минированный подход, обосновывающий невозмож-
ность определения понятия «информация» ее фунда-
ментальностью и универсальностью [1].

Не менее широко в разных науках представлено 
и понятие «знание». С точки зрения философии знания 
являются продуктом общественно- трудовой и мысли-
тельной деятельности людей, представляющим иде-
альное воспроизведение в языковой форме объектив-
ных, закономерных связей практически преобразуе-
мого объективного мира [5].

Педагогика рассматривает знание как результат 
процесса познания обучающихся, правильность отра-
жения которого их мышлением проверяется в практи-
ческой деятельности. Основными источниками форми-
рования знаний являются: образовательный процесс, 
педагогическое воздействие, саморазвитие, жизнен-
ный и профессиональный опыт.

С психологической точки зрения знания отождес-
твляются с процессами восприятия, мышления, усвое-
ния и памяти. Психология отождествляет данное поня-
тие с «адекватными результатами когнитивных процес-
сов» и определяет его как «текущий результат откры-
того для обсуждения и критики (в рамках некоторого 
сообщества) изучения проблем, явлений (согласно пра-
вилам описания и нормам удовлетворительности, при-
нятым данным сообществом) по некоторым формаль-
ным или неформальным процедурам» [1, с. 118].

Согласно Ю. Д. Украинцеву и О. Л. Куриловой, зна-
ния — это «сложно- структурированная сеть понятий 
и отношений между ними, которая выражается сло-



Цифровая трансформация образования

54 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

вами естественного языка, привязанная к иерархии 
категорий мышления и оснащенная процедурами моде-
лирования рассуждений на основе категорий» [1, с. 11].

Знания являются результатом познавательно- сози-
да тель ной деятельности человека и системно отра-
жают объективную действительность, а среди их основ-
ных свой ств выделяют нематериальность, возмож-
ность их безграничного распространения в социальной 
среде, динамичность в практическом применении как 
основную ценность для человека [2, с. 217].

Таким образом, рассмотренные нами понятия 
«информация» и «знание» отличаются комплексным 
и междисциплинарным характером, а отсутствие еди-
ной точки зрения на их определение объясняется раз-
личными аспектами их изучения.

Существуют две точки зрения на соотношение инфор-
мации и знания, согласно одной из которых, информация 
строится на знаниях, накапливаемых по мере развития 
той или иной деятельности, и является проводником зна-
ния в достояние общественности [6, с. 72]. Согласно вто-
рой, работа с разными видами и формами информации, 
представленной на официальных источниках, обеспечи-
вает получение знаний конкретной личностью, в нашем 
случае обучающимися. Данные точки зрения разделяет 
и Ю. А. Шрей дер, рассматривая информацию как обще-
ственное достояние и выделяя ее социальный харак-
тер, в то время как знание в его понимании соотносится 
с конкретной личностью того, кто им владеет и непо-
средственно пользуется [7].

С позиции экономики информация, являясь ресур-
сом, представляет собой объект собственности, несмо-
тря на возможность ее безвозмездного воспроизве-
дения и распространения на информационных ресур-
сах. Знания же рассматриваются как объект владения, 
а передача знаний ведет к качественному изменению 
их содержания.

В нашей работе к информации мы относим данные 
и сведения в процессе информационной работы с ними. 
Знания, полученные обучающимися, мы рассматриваем 
как результат переработанной ими информации сайта 
и знания, превращенные из общественного достояния 
в личное.

Организация самостоятельной работы обучающихся 
с зарубежными ведомственными сайтами в качестве 
инновационной формы обучения на практических заня-
тиях по иностранному языку имеет множество осно-
ваний. Достоверная профессиональная информация 
об изучаемом объекте является актуальной для буду-
щих сотрудников правоохранительных органов и стиму-
лирует их познавательную активность, а многообразие 
аутентичных материалов демонстрирует функциональ-

ность изучаемого языка в ситуациях коммуникативного 
общения. Интервью с сотрудниками и администрацией, 
исторические ссылки, новостные ленты, представлен-
ные на сайте, позволяют обучающимся проследить осо-
бенности менталитета и речевых норм носителей языка 
и обеспечивают взаимосвязь с иноязычной культурой.

Таким образом, среди преимуществ использования 
зарубежных ведомственных сайтов на практических 
занятиях по иностранному языку необходимо отметить:

— аутентичность представленного на сайте мате-
риала и его динамичное функционирование в виде целе-
направленного социального действия, являющегося 
одним из компонентов человеческого взаимодействия [8];

— доступность и профессиональную направлен-
ность информации сайта, представляющую ценность 
для будущих сотрудников правоохранительных органов;

— возможность погружения обучающихся в естест-
венную языковую среду, способствующую усвоению 
языковых и речевых норм, стереотипов речевого пове-
дения, развитию иноязычной коммуникативной компе-
тенции личности;

— возможность развития учебно- познавательных 
и компенсаторных компетенций обучающихся в про-
цессе работы со справочными и текстовыми материа-
лами, аудио и видео компонентами.

— социально- общественную и профессиональную 
направленность представленных на сайте материалов, 
отвечающих интересам обучающихся;

— разнообразие стилей текстов сайта (официально- 
деловой, художественный, публицистический, разговор-
ный) активизирует познавательную активность обучаю-
щихся и их мотивацию к изучению иностранного языка;

— возможность получения не только теоретических 
знаний, но и практических умений и навыков работы 
с информацией с целью упорядочения знаний, форми-
рующих информационную компетентность;

— практическое использование языка при полу-
чении и передаче информации и преобразование ее 
в новое предметное знание в результате использова-
ния деятельностного подхода в обучении;

— развитие познавательных навыков и навыков само-
стоятельной работы обучающихся, критического и продук-
тивного мышления, а также межкультурной компетенции;

— возможность реализации коммуникативного, 
социального и профессионального взаимодействия;

— реализация дидактических принципов взаимо-
связи теории и практики, наглядности и вариативно-
сти для повышения мотивации, ведущей к самоорга-
низации учебной деятельности обучающихся.

Организация самостоятельной работы обучающихся 
с зарубежными сайтами правоохранительных органов 
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создает условия для развития оперативной памяти, вни-
мательности и рационального мышления как одного 
из необходимых качеств в информационном обществе, 
которое позволяет человеку планировать свою деятель-
ность, предвидя возможные перспективы и трудности, 
и находить наиболее эффективные решения.

Помимо вышеперечисленных качеств, самостоя-
тельная работа обучающихся способствует также фор-
мированию умений и навыков, необходимых в их буду-
щей профессиональной деятельности. Так, коммуника-
тивная компетенция, возможность обучающихся осу-
ществлять межличностное и межкультурное взаимо-
действие являются обязательными для формирова-
ния дисциплиной «Иностранный язык». В совместной 
познавательной деятельности обучающиеся развивают 
способность работать в коллективе, толерантно отно-
ситься к индивидуально- психологическим особенно-
стям личности партнеров, их социальным и культур-
ным различиям. Не менее важна, на наш взгляд, и воз-
можность формирования способности к самоорганиза-
ции совместной деятельности с целью решения постав-
ленной задачи и самообразованию.

Материалом нашего исследования выступает 
зарубежный сайт официального правоохранитель-
ного органа, Федерального бюро Тюрем США, исполь-
зуемый на практических занятиях в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 
специалитета).

Самостоятельная работа обучающихся с данным 
информационным ресурсом организуется с целью 
отбора и преобразования представленной на сайте 
документированной информации в профессиональное 
знание, показателем которого будет являться создан-
ный обучающимися новый информационный продукт.

Задачей преподавателя становится реализация дея-
тельностных форм обучения, стимулирующих развитие 
учебной самостоятельности обучающихся, навыков 
аналитической работы, позволяющих оценить и выч-
ленить информацию необходимую в решении профес-
сиональных вопросов и межличностных отношениях; 
интеллектуальных и творческих способностей, понима-
ния ими ценности образования. В связи с этим необхо-
димо разработать и организовать определенную сис-
тему работы с информационным ресурсом, в резуль-
тате которой обучающийся сможет трансформировать 
информацию в знания и использовать их в своей даль-
нейшей профессиональной деятельности.

В процессе работы с сайтом преподавателю требуется 
организовать систему внутреннего сотрудничества между 
членами группы с целью генерации идей, а также внеш-

него сотрудничества между группами обучающихся для 
информационного обмена, ведущего к повышению уровня 
и качества коммуникации и эффективности образова-
тельной деятельности. Процессы приобретения и объ-
единения знаний, а также возможность ими делиться 
составляют смысл концепций управления и обмена зна-
ниями. Самостоятельная работа обучающихся с ведом-
ственным сайтом позволяет работать с документиро-
ванной информацией, применяя так называемые «неяв-
ные» или «прикладные» знания в виде личного опыта, 
идей и имею щихся у обучающихся навыков для ее пере-
вода в знание [9]. Так, согласно Дресвянникову, перевод 
информации в знания возможен только при условии при-
ложения к ней «других знаний, связанных с использова-
нием этой информации» [2, с. 219].

Таким образом, превращение информации в зна-
ния с точки зрения концепций управления и обмена 
зна ниями представляет собой комплексный процесс, 
включающий сбор, обработку и  аккумулирование 
информации, а также формулирование, систематиза-
цию и сохранение знаний в виде конечного материаль-
ного продукта. Новый информационный продукт дол-
жен быть доступен другим обучающимся с целью 
его дальнейшего использования для решения задач 
профессиональной коммуникативной деятельности. 
В качестве такого нового информационного продукта 
можно рассмотреть создание краткого справочника 
или путеводителя по тюремной системе США.

Итак, согласно концепции управления знаниями, 
первый этап практической деятельности обучающихся 
начинается с поиска и отбора информации. На этом 
этапе происходит развитие умений самостоятельной 
работы с англоязычным профессиональным источни-
ком по извлечению необходимой информации, навыков 
ознакомительного чтения в процессе предваритель-
ного информационного поиска. Рассматривая вопрос 
выбора методов поиска и обработки информации, стоит 
отметить, что обучающиеся используют ручной поиск 
путем последовательного просмотра новостной ленты, 
страниц и ссылок сайта.

В процессе достижения этой цели обучающиеся 
делятся на группы и организуют работу с первичными 
данными и сведениями, обобщение которых ведет 
к их преобразованию в информацию. Обучающиеся 
анализируют, отбирают и перерабатывают получен-
ную информацию, представляющую ценность с уче-
том поставленной задачи из выбранных ими рубрик.

Рассматриваемый нами ведомственный сайт явля-
ется своеобразным ядром, сосредотачивая структур-
ную, статистическую, финансово- экономическую, адми-
нистративную информацию на своей странице и рубри-
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ках. Широкое разнообразие аутентичной информации 
позволяет обучающимся работать в естественном язы-
ковом окружении и иметь возможность практического 
использования иностранного языка в возникающих 
коммуникативных ситуациях.

Обобщенные первичные данные, как уже было ска-
зано выше, рассматриваются как информация, кото-
рая продолжает укрупняться и систематизироваться 
в процессе дальнейшей познавательной деятельно-
сти обучающихся, которые применяют стратегию изу-
чающего чтения и развивают навыки монологической 
речи. Взаимодействуя в группе при обсуждении инфор-
мации, обучающиеся учатся отстаивать свою позицию 
с помощью значимых аргументов, а также анализиро-
вать выступления оппонентов, что позволяет оценить 
информацию с разных сторон.

В процессе работы обучающимся предстоит не только 
решить задачи, связанные с информационной совмести-
мостью, а именно отсортировать информацию, исключив 
ненужную, но и дать оценку информационному ресурсу. 
Накопление информации осуществляется в процессе ее 
извлечения из представленных на сайте текстов, доку-
ментов, аудио- и видео- ресурсов; запросов к информаци-
онным системам, базам и банкам данных.

Представленные ниже вопросы помогают обучаю-
щимся в достижении этих промежуточных результа-
тов на пути к поставленной цели: 1. What is the name and 
address of the site? 2. What sections does the site consist of? 
3. What information does “Home” page contain? 4. What data 
and statistics are presented on the site? 5. How complete 
and reliable are they? 6. What other sources (print and 
electronic) are available on this topic? 7. Is the information 
under discussion full and up-to-date? 8. When was the last 
update of the site? 9. Does the information of the site allow 
you to create a holistic impression of the issue under study? 
10. Are there any multimedia resources on this site? 11. Is the 
presentation of information available to you?

На данной ступени участники каждой группы в про-
цессе приобретения информации решают, каким обра-
зом и какую информацию они будут использовать 
в дальнейшей работе.

На втором этапе основное внимание уделяется раз-
витию системных и аналитических умений при проведе-
нии комплексного анализа всех страниц и рубрик сайта. 
Обучающиеся получают задачу организовать и предста-
вить факты, статистические данные, содержание стра-
ницы или рубрик в виде упорядоченной системы с уче-
том логической последовательности, удобной для хра-
нения и передачи другим обучающимся. Так информа-
ционная работа с сайтом рассматривается нами как 
процесс преобразования исходной информации, веду-

щей к изменению ее контента и формы представления, 
а также как процесс получения личных знаний на базе 
уже существующих и представленных общественным 
достоянием. Информация сайта является мотивом, 
побуждающим обучающихся выработать новое знание 
на основе разрабатываемой информационной посылки.

Возможность практического использования ино-
странного языка в межличностном общении и про-
фессиональной деятельности реализуется в процессе 
обсуждения обучающимися вопросов и выполнения 
алгоритма действий: 1. Choose any section(s) you like 
(explain your choice to the partners) and analyze it (them) 
in detail. 2. What is it (are they) devoted to? 3. What kind of 
information does it contain (listening / audio, video, printed)? 
4. What additional subheads does your section include? 
5. Read the information represented in your section / Watch 
the video of the section and say what it is about. 6. What 
facts / data are the most important from your point of view 
and why? 7. Choose the form of presentation of the essential 
information? 8. Make up a detailed plan for your speech and 
draw a conclusion (sum up information).

Консолидация полученных данных продолжается 
в процессе совместной работы подгрупп, которые 
структурируют полученную информацию и представ-
ляют ее в виде таблицы, структурных схем, графиков, 
модели или тезисов, развивая продуктивные навыки 
письма. Наличие дополнительных сведений и сравни-
тельных характеристик с ранее изученными пенитенци-
арными системами положительно характеризует каче-
ство работы подгруппы и придает ей больше ценности.

Отчитываясь в результатах своей деятельности, 
каждая подгруппа привносит свой вклад в работу 
общей группы. Перерабатывая большой пласт инфор-
мации с помощью ее анализа, синтеза, конкретиза-
ции и обобщения, обучающиеся получают и углубляют 
новые знания, используя свои интеллектуальные воз-
можности в процессе учебного познания и коммуника-
тивного взаимодействия. Таким образом, информация 
в процессе перехода в знание проходит через «когни-
тивный экран» обучающихся [7].

Другими словами, знание представляет собой 
форму социальной и индивидуальной памяти, сверну-
тую схему деятельности и общения, результат обозна-
чения, структурирования и осмысления объекта в про-
цессе познания [10, с. 146].

И, наконец, третий этап предусматривает обмен зна-
ниями, полученными в результате познавательной дея-
тельности обучающихся с целью построения целост-
ной картины о тюремной системе США. Обучающиеся 
знакомят со своими отчетами другие группы и объеди-
няются для создания сводного информационного про-
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дукта, аккумулирующего знания о структуре тюремной 
системы, ее деятельности, целях и задачах, функциях 
и политике дальнейшего развития.

В процессе обмена приобретенные каждой подгруп-
пой знания представляют собой информацию для дру-
гих участников, а ее обсуждение и переработка ведет их 
к получению новых системных знаний «более высокого 
порядка» [2, с. 218]. Иначе говоря, наращению знаний спо-
собствует коммуникативный характер взаимодействия 
обучающихся в процессе работы с информацией сайта.

Построение целостной системы в процессе обмена 
знаниями ведет обучающихся к пониманию современ-
ного состояния тюремной системы США, вытекающего 
из особенностей ее исторического развития, осозна-
нию стоящих перед ней задач и будущих направлений 
ее деятельности, что и формирует научное знание.

Проверить полноту полученных знаний обучаю-
щиеся смогли, ответив на следующие вопросы: 1. What 
is the Federal Bureau of Prisons (BOP)? 2. What is the purpose 
of the site? 3. How is the BOP organized? 3. What is the BOP 
policy? 4. What is their mission and core value? 5. Describe 
the BOP’s development, current policy and strategic plans. 
6. Who is this website for? 7. Which sections of the site are 
useful for different categories of users? 8. What essential 
information can they find there? What information are you 
interested in? And why? What is your own attitude to this site?

Совместная деятельность обучающихся по созда-
нию единого информационного продукта содействует 
развитию всех видов иноязычной речевой деятельно-
сти, формирует критическое и продуктивное мышле-
ние обучающихся, стимулирует их самостоятельный 
выбор видов и форм коммуникативного взаимодей-
ствия в процессе совместной деятельности и мотива-
цию к изучению иностранного языка.

Итоговой формой контроля проделанной работы 
стала защита обучающимися полученного нового 
информационного продукта в виде краткого справоч-
ника о тюремной системе США, раскрывающего ее 
основные аспекты: от исторического развития системы, 
через современные реалии и особенности ее функцио-
нирования, до будущих перспектив ее развития. Данный 
продукт представляет собой новое знание, приобретен-
ное в результате обработки, структурирования и пред-
ставления тематической информации сайта, а также 
выявления ее закономерностей и взаимосвязей.

Таким образом, использование зарубежных сай-
тов на практических занятиях по иностранному языку 
с учетом методически разработанных заданий к каж-
дому этапу деятельности обучающихся; контроль про-
цессов поиска, отбора, систематизации, конструирова-
ния или схематизации, формирования знаний о задан-

ном объекте и организация рефлексии для оценки обу-
чающимися итогов своей деятельности показали поло-
жительные результаты.

Заключение
Проведенное исследование позволило рассмотреть 

зарубежный ведомственный сайт как информационный 
ресурс и объект исследования, а информацию, пред-
ставленную на нем, как средство для получения нового 
системного профессионального знания в процессе 
последовательного прохождения обучающимися эта-
пов познания, получения результатов работы отдель-
ных групп, их обмена и систематизации.

Организация самостоятельной работы с сайтом спо-
собствует формированию умений и навыков работы 
с различными источниками информации, информацион-
ными ресурсами и технологиями; применению различ-
ных методов, способов и средств приобретения, хра-
нения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации на иностранном языке. Данная форма 
работы способствует решению следующих задач: фор-
мирование лексико- грамматических и фонетических 
навыков и умений; обучение практическому владению 
научной речью и терминологией конкретной профес-
сиональной деятельности; развитие коммуникативных 
навыков и профессиональных знаний.

В результате исследования был определен поря-
док самостоятельной работы обучающихся с зарубеж-
ным сайтом с целью перевода информации в знание 
на основе концепций управления и обмена знаниями. 
Разработанное задание с учетом рассмотренных этапов 
работы обучающихся, апробированное на практическом 
занятии по иностранному языку, позволило оптимизи-
ровать развитие коммуникативной, информационной 
и межкультурной компетенции и способствовало форми-
рованию навыка самостоятельной работы обучающихся.

Работа с сайтом на практическом занятии по ино-
странному языку, построенная на основе коммуника-
тивного и предметно- практического взаимодействия, 
позволила обучающимся выступить в роли субъекта 
образовательной деятельности, в которой получен-
ные знания рассматриваются как ее цель и показатель 
эффективности организации работы обучающихся.

Перспективой исследования является определе-
ние возможностей, дидактических свой ств, функций 
сети Интернет и выявление критериев отбора аутен-
тичных Интернет- ресурсов для повышения эффектив-
ности учебного процесса, а также разработка методи-
ческих рекомендаций для преподавателей по исполь-
зованию аутентичных информационных ресурсов в про-
цессе обучения иностранному языку.
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таны проектные характеристики, позволяющие осу-
ществлять такое согласование.

Abstract. The article differentiates traditional and digital 
technologies of secondary vocational education. The neces-
sity of their project coordination has been substantiated. It 
offers classifi cation of traditional and digital technologies 
on didactic and didactic- managerial tasks, develops project 
characteristics that allow to carry out such coordination.

Ключевые слова: среднее профессиональное обра-
зование, традиционные технологии, цифровые техно-
логии, проектное согласование, проектные характе-
ристики

Keywords: secondary vocational education, traditional 
technologies, digital technologies, project coordination, 
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Введение
Важным условием повышения конкурентоспособ-

ности среднего профессионального образования (СПО) 
выступают применяемые технологии.

Технологии, применяемые в современном профес-
сиональном образовании, можно разделить на тради-
ционные, основанные на физических ресурсах и живом 
общении педагога со студентами, и цифровые, основан-
ные на цифровых ресурсах и онлайн- общении.

Традиционные технологии профессионального 
образования систематизированы в работах Т. Х. Ахма-
до вой, Л. С. Ози е вой, С. С. Цороева [2], О. И. Вагановой, 
А. А. Коро с те лева [5] и других авторов.

Теоретические основы цифровизации профессио-
нального образования и применения цифровых техно-
логий раскрыты в трудах Н. В. Скач ко вой [13] (цифро-
вая дидактика), Т. Н. Нос ко вой [11] (дидактика цифро-
вой среды), R. Ubell [16] (организация онлайн- ком му ни-
ка ций и командной работы в цифровой среде), Н. В. Бор-
дов ской, Е. А. Кош ки ной [3] (критерии оценки эффек-
тивности применения цифровых технологий), О. И. При-
кота [12] (цифровое благополучие студентов и препо-
давателей), Н. Ф. Ефре мо вой [8] (готовность к обуче-
нию в цифровой среде, цифровая грамотность студен-
тов и преподавателей), А. Ю. Ува ро вым, И. Д. Фру ми-
ным [15] (трудности и перспективы цифровизации обра-
зования) и др. Научно- методические основы примене-
ния отдельных цифровых технологий в профессиональ-
ном образовании изложены в работах А. В. Апол ло нова, 
В. В. Алек сан дрова, А. М. Куту зова [1] (цифровые трена-
жеры), Ф. Ф. Дуды рева [7] (компьютерные симуляторы), 
В. И. Бли нова, И. С. Сер ге ева [4] (смешанное обучение) 
и других ученых. Отдельными авторами (Н. П. Гон ча рук, 
Е. И. Хро мова, Д. В. Лопа тин ский) указывается на необ-

ходимость интеграции традиционных и цифровых тех-
нологий, предлагаются модели такой интеграции [6; 9].

Методология и результаты
Собственный опыт преподавания в колледже, обоб-

щение опыта других педагогов, имеющихся исследова-
ний, данные анкетирования студентов и преподавате-
лей колледжей привели нас к выводу о том, что интег-
рация цифровых и традиционных технологий СПО в ее 
традиционном понимании (когда «объединение эле-
ментов происходит не суммативно и рядоположенно, 
а посредством синтеза, результатом такого объеди-
нения выступает система, обладающая свой ствами 
целостности» [14, с. 42]) невозможно и в ряде случаев 
нецелесообразно по ряду причин:

— цифровые технологии зачастую играют вспомо-
гательную роль в отношении традиционных педаго-
гических технологий, автоматизируя их применение;

— существует ряд цифровых технологий, которые 
являются цифровой копией традиционной технологии, 
не меняя лежащие в ее основе дидактические теории 
и идеи (например, лекция и видеолекция, традицион-
ное и цифровое портфолио и др.);

— отдельные дидактические задачи могут более 
успешно решаться только с помощью традиционных 
технологий, другие — только с помощью цифровых.

В этой связи корректней вести речь о проектном 
согласовании традиционных и цифровых технологий 
СПО. Под проектным согласованием нами понима-
ется деятельность педагогов и методистов профес-
сиональной образовательной организации по проек-
тированию целевых ориентиров, ключевых идей, эта-
пов, уровней и способов дидактически целесообраз-
ного согласованного применения традиционных и циф-
ровых технологий в реализации программ СПО, позво-
ляющего взаимоусилить их дидактические возмож-
ности, компенсировать дидактические ограничения 
и риски. Дидактическими ориентирами проектного 
согласования традиционных и цифровых технологий 
СПО выступают получение более высоких образова-
тельных результатов, повышение учебной мотивации 
студентов и профессиональной мотивации педагогов, 
формирование цифровой грамотности педагогов и обу-
чающихся, оптимизация управления образовательным 
процессом, развитие новых педагогических практик.

Цель настоящей статьи — разработать теоретичес-
кие основы проектного согласования традиционных 
и цифровых технологий СПО.

Для достижения цели применялись следующие 
методы: анализ и обобщение научных исследований; 
отбор и классификация традиционных и цифровых 
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технологий; проектирование процесса их проектного 
согласования; анкетирование педагогов и студентов.

Традиционные педагогические технологии СПО — 
давно и постоянно используемые в среднем профес-
сиональном образовании, положительно зарекомендо-
вавшие себя модели обучения, основанные на физиче-
ских ресурсах и «живом», непосредственном контакте 
педагога с обучающимися.

Цифровые технологии СПО — модели и инстру-
менты среднего профессионального образования, 
в основе которых лежат электронные информацион-
ные системы, базирующиеся на дискретных (прерыв-
ных) способах кодирования и трансляции информаци-
онных данных, позволяющие решать дидактические 
и дидактико- управленческие задачи за относительно 
короткие отрезки времени, автоматизировать приме-
нение традиционных технологий [9].

Рассмотрим с позиций сравнительных характери-
стик дидактические особенности, возможности и огра-
ничения традиционных и цифровых технологий, при-
меняемых в СПО.

— Дидактическими особенностями традиционных 
технологий выступают: основанность на конкретной 
дидактической теории или идее; непосредственное 
педагогическое взаимодействие преподавателя со сту-
дентами, «живое» общение; личный контроль педаго-
гом хода и результатов обучения; использование физи-
ческих средств обучения (слово учителя, книга), реко-
мендованных печатных источников учебной информа-
ции (учебники, карты, плакаты и др.); осуществление 
обучения в физической среде; синхронность учебных 
коммуникаций, осуществление их в конкретном месте 
и в установленное время.

— Дидактические возможности традиционных тех-
нологий СПО связаны с опорой на научно обоснован-
ные педагогические концепции и теории, длительным 
опытом их применения в профессиональном образо-
вании, полученными положительными образователь-
ными результатами; возможностью «живого» непо-
средственного взаимодействия педагогов с обучаю-
щимися, использованием проверенных источников 
учебной информации, личным контролем и мотивацией 
со стороны педагогов.

— Дидактические ограничения традиционных педаго-
гических технологий СПО заключаются в привязке к вре-
мени и месту обучения, невозможности асинхронных 
учебных коммуникаций, ограниченном спектре кана-
лов передачи учебной информации, трудностях инди-
видуализации фронтального обучения.

Рассмотрим эти же характеристики для цифровых 
технологий.

— Дидактическими особенностями цифровых тех-
нологий СПО выступают: необязательность наличия 
педагогической составляющей, приоритет автомати-
зирующей и оптимизирующей функций над собственно 
педагогическими; опосредованное техническим устрой-
ством педагогическое взаимодействие преподавателя 
со студентами, онлайн- коммуникации; электронный 
(с помощью технического устройства) контроль хода 
и результатов обучения; использование электронных 
источников учебной информации (открытых и разра-
ботанных преподавателем электронных образователь-
ных ресурсов); осуществление обучения в виртуальной 
среде; сочетание синхронных и асинхронных учебных 
коммуникаций; тесная связь с традиционными педаго-
гическими технологиями.

— Дидактические возможности цифровых техноло-
гий связаны с отсутствием привязки к времени и месту 
обучения, потенциалом организации самостоятельной 
работы обучающихся с электронным образовательным 
контентом; использованием широкого спектра каналов 
представления учебной информации; индивидуализа-
цией обучения за счет автоматического подбора инди-
видуальных заданий с учетом предварительной диагно-
стики учебных возможностей; установлением быстрой 
и постоянной обратной связи; развитием навыков само-
организации, самоконтроля, самообразования; автома-
тизацией ряда педагогических действий.

— Дидактические ограничения и риски цифровых 
технологий СПО связаны с высокой зависимостью 
от материально- технической базы, качества интернет- 
связи, большими затратами времени педагогов на пред-
варительную подготовку, рисками возникновения про-
блем социализации, нарушений физического и психи-
ческого здоровья обучающихся.

Ключевыми требованиями к  технологиям СПО 
в современных условиях выступают: многовекторность 
(ориентированность на обучающихся подросткового 
и юношеского возраста, на преподавание общеобразо-
вательных и профессиональных дисциплин, на форми-
рование общекультурных и профессиональных компе-
тенций), практико- ориентированность, адаптивность, 
опережающий характер, гуманизация.

На основе обобщения имеющихся научных исследо-
ваний, посвященных описанию и систематизации тех-
нологий СПО, отобраны традиционные и цифровые тех-
нологии, отвечающие названным требованиям, кото-
рые классифицированы по дидактико- управленческим 
задачам (табл.).

Нами проведен анализ существующей практики при-
менения традиционных и цифровых технологий СПО 
методом зеркального анкетирования преподавателей 
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Таблица
Классификация традиционных и цифровых технологий СПО

по дидактико- управленческим задачам

Дидактико- управленческие 
задачи Традиционные технологии Цифровые технологии

Проектирование 
и структурирование содержания 
и логики обучения

Модульные и блочно- модульные технологии
Технология укрупнения дидактических единиц
Технология интегрированного обучения
Технология концентрированного обучения
Технология программированного обучения
Технология уровневой дифференциации
Технология поэтапного формирования 
умственных действий

Электронные (цифровые) обучающие 
платформы
Базы знаний
Конструкторы онлайн- курсов
Технологии смешанного обучения 
(«перевернутый класс», «ротация станций»)
Технологии геймификации

Наглядное, системное 
представление учебной 
информации

Технология объяснительно- иллюстративного 
обучения
Технология интенсификации обучения 
на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала
Иллюстрация
Демонстрация

Мультимедийные технологии
Гипертекстовые технологии
Иммерсивные технологии
Технологии Интернета вещей
Технологии работы с онлайн- досками 
и электронными презентациями
Технология скринкастинга
Технологии создания и применения 
образовательного контента
Технологии микрообучения
Интерактивное учебное видео

Организация различных 
видов учебной деятельности 
обучающихся

Технология проблемного обучения
Технология развивающего обучения
Технология проектного обучения
Тренинговые технологии
Игровые технологии

Технологии геймификации
Виртуальные лаборатории
Компьютерные тренажеры
Компьютерные симуляторы
Электронные (цифровые) обучающие системы
Обучающие приложения и сервисы 
(«Когнитивный тьютор», «Конструктор научных 
проектов» и др.)

Организация учебных 
коммуникаций

Технология интерактивного обучения 
(модерации)
Технология обучения в сотрудничестве 
(кооперации)
Коллективный способ обучения в парах 
сменного состава
Технологии тьюторства, наставничества

Мессенджеры, чаты, чат-боты, форумы, блоги, 
вебинарные комнаты, электронная почта 
и другие инструменты онлайн- коммуникаций
Цифровые помощники
Технологии организации командной работы 
в онлайн- среде
Технологии создания сетевых обучающих 
сообществ

Индивидуализация обучения Технология индивидуализированного 
обучения
Технология обучения на основе 
индивидуально- ориентированного учебного 
плана
Технология полного усвоения
Технология адаптивного обучения
Технология саморазвивающего обучения
Технология педагогической поддержки
Технология тьюторского сопровождения

Интеллектуальные обучающие системы
Электронные обучающие платформы
Веб-сервисы индивидуального подбора 
способов представления учебной информации
Технологии нейросетей, нейроинтерфейсов
Технология айтрекинга
Технология создания сенсорно- 
благополучных виртуальных сред
Обучающие приложения и сервисы, 
создаваемые по индивидуальному запросу 
обучающегося

Оценивание образовательных 
результатов

Портфолио
Балльно- рейтинговая технология
Тестирование
Устный и письменный опрос
Анализ продуктов деятельности обучающихся
Технология само- и взаимооценки

Электронное тестирование
Электронный опрос с помощью чат-бота
Электронный экзаменатор
Цифровое (электронное) портфолио
Отслеживание цифрового следа
Киберпрокторинг
Блокчейн
Электронные конструкторы тестов, опросов, 
заданий
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и студентов. Результаты изложены в нашей работе [10]. 
Проведенный анализ обозначил основные проблемы 
применения названных технологий: преобладание при-
менения репродуктивных технологий над продуктив-
ными, несовпадение реальной и желаемой практики их 
применения, оценок такой практики студентами и пре-
подавателями, ограниченность спектра применяемых 
цифровых технологий, недооценка их дидактических 
возможностей, разобщенность применения традици-
онных и цифровых технологий, отсутствие необходи-
мых организационно- педагогических условий, недо-
статочный уровень цифровой грамотности и цифровой 
культуры педагогов.

Анкетирование показало наличие определенных 
предпосылок проектного согласования традиционных 
и цифровых технологий: осознание большинством педа-
гогов необходимости согласованного применения тра-
диционных и цифровых технологий, взаимоусиления 
их дидактических возможностей за счет такого при-
менения, методического сопровождения такого согла-
сования.

С опорой на работу Ю. С. Тюнникова [15] нами разра-
ботаны проектные характеристики согласования тра-
диционных и цифровых технологий СПО:

Целевые характеристики:
— целевые ориентиры (обучающие, мотивационные, 

развивающие, социально- психологические);
— ключевая идея (продуктивное согласование).
Содержательные характеристики:
— логико- содержательная основа: дидактические 

и дидактико- управленческие задачи;
— уровни согласования: «сосуществование», 

«дополнение», «взаимоусиление дидактических воз-
можностей»;

— масштаб: ситуативное, тематическое, дисципли-
нарное, междисциплинарное, программное согласо-
вание;

— формы: «автоматизация» традиционной техно-
логии с помощью цифровых технологий и инструмен-
тов»; «педагогизация цифровой технологии средствами 
традиционной технологии»; «педагогически целе со-
образное преобразование взаимодействующих эле-
ментов традиционной и цифровой технологии»; «соз-
дание новой педагогической практики».

Структурные характеристики:
— узлы согласования: диагностическая, кон струк-

тивно- проектировочная, организаторская, коммуни-
кативная, оценочно- рефлексивная функции педагога;

— элементы узлов: действия педагога и обучаю-
щихся по согласованному применению традиционных 
и цифровых технологий.

Процедурные характеристики:
— способы согласования: «согласование концеп-

туальных положений», «согласование механизмов педа-
гогического воздействия»; «согласование педагогичес-
ких приемов»;

— средства согласования: профессионально- педа-
го ги ческие, профессионально- развивающие, учебно- 
поз на вательные ситуации.

Организационные характеристики:
— принципы проектного согласования: взаимодо-

полняемости традиционных и цифровых технологий, 
их продуктивного согласования, полисубъектности 
участников согласованного применения традицион-
ных и цифровых технологий, активности и сознатель-
ности, адаптивности, последовательности, развиваю-
щей направленности;

— этапы проектного согласования: подготовитель-
ный, проектировочный, исполнительский, оценочно- 
коррекционный;

— условия проектного согласования: педагогичес-
кие, методические, организационные, материально- 
технические.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать сле-

дующие выводы:
— педагогические технологии реализации про-

грамм СПО должны отвечать следующим требованиям: 
многовекторность, практико- ориентированность, адап-
тивность, опережающий характер, гуманизация;

— в реализации программ СПО необходимо приме-
нять два вида технологий: традиционные педагогичес-
кие и цифровые технологии и инструменты;

— каждая группа технологий имеет свои дидакти-
ческие особенности, возможности и риски;

— дидактические возможности традиционных 
и цифровых технологий могут быть взаимоусилены 
в результате их проектного согласования, которое необ-
ходимо осуществлять по целевым, содержательным, 
структурным, процедурным и организационным харак-
теристикам.
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ
КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DIGITAL RESOURCES
AS A MEANS OF SOLVING EDUCATIONAL TASKS

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Аннотация. Статья представляет концептуаль-
ные положения подхода к проведению региональ-
ного мониторингового исследования воспитатель-
ной работы, осуществляемой с применением совре-
менного цифрового инструментария, на соответствие 
ориентирам государственной политики. Особенности 
представляемого подхода определяет совокуп-
ность показателей, которые имеют не технологичес-
кие, а педагогические основания. Приведено описа-
ние показателей как актуальных проблемных ситуа-
ций с  явно заданными педагогическими целями. 
Представлена общая характеристика исследования, 
реализованного в школьных образовательных учреж-
дениях на основе предлагаемого подхода. Обозначена 
значимость предлагаемых концептуальных аспек-
тов к разработке диагностического инструментария 
для методической работы с педагогами и педагоги-
ческими коллективами школьных образовательных 
учреждений в системе постдипломного педагогичес-
кого образования.

Abstract. The article presents the conceptual provi-
sions of the approach to conducting a regional monitoring 
study of educational work carried out with the use of modern

digital tools, in accordance with the guidelines of state pol-
icy. The features of the presented approach are determined 
by a set of indicators that have not technological, but peda-
gogical grounds. The description of indicators as actual 
problem situations with explicitly set pedagogical goals is 
given. The general characteristics of the research imple-
mented in school educational institutions on the basis of 
the proposed approach are presented. The signifi cance of 
the proposed conceptual aspects to the development of 
diagnostic tools for methodological work with teachers and 
teaching staff of school educational institutions in the sys-
tem of postgraduate pedagogical education is indicated.

Ключевые слова: воспитание, социализация, вос-
питательный процесс, цифровые технологии, цифро-
вые ресурсы, педагогический мониторинг.

Keywords: education, socialization, educational process, 
digital technologies, digital resources, pedagogical moni-
toring.

Введение
Воспитание детей является стратегическим обще-

национальным приоритетом России. В редакцию 
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Феде раль ного закона «Об образовании в Российской 
Феде ра ции» от 31.07.2020 внесены изменения, кото-
рые юридически определяют понятие «воспитания», 
а статья 12.1 устанавливает общие требования к орга-
низации воспитания обучающихся образовательных 
учреждениях.

Сфера педагогической деятельности, определяе-
мая как «воспитание», предполагает деятельность 
педагогического коллектива образовательных орга-
низаций, направленную на «развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества 
и  подвигам Героев Отечества, закону и  правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и  окружающей
среде» [1, ст. 2].

Ориентиры государственной политики в сфере вос-
питания определяет Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации [2].

В Санкт- Петербурге региональный подход к реа-
лизации основных положений этого документа отра-
жает Концепция воспитания юных петербуржцев 
«Петербургские перспективы», в которой указано, 
что «ведущая роль в решении задач воспитания при-
надлежит воспитательной системе образовательного 
учреждения, определяющей ценностно- смысловую 
направленность воспитательной деятельности, ее тех-
нологичность и результативность» [3, с. 3].

Процесс цифровой трансформации затрагивает 
сегодня не только административно- управленческую, 
но и профессиональную педагогическую деятельность 
образовательных организаций. При этом цифровые 
технологии относят к актуальному инструментарию 
для эффективного решения как учебных задач, так 
и задач воспитания и социализации учащихся [4].

В Стратегии развития воспитания в Российской 
Феде ра ции на период до 2025 года использование 
современных информационных и коммуникационных 
технологий, электронных информационно- мето ди-
чес ких ресурсов для достижения цели и результатов 
в сфере воспитания определено как значимое направ-
ление государственной политики и обозначено как 
«Рас ши ре ние воспитательных возможностей цифро-
вых ресурсов» [2].

Расширение воспитательных возможностей циф-
ровых ресурсов в этом нормативном документе преду-
сматривает [2]:

— создание условий, методов и технологий для 
использования возможностей информационных 
ресурсов и, в первую очередь сети Интернет, в целях 
воспитания и социализации детей;

— содействие популяризации в информационном 
пространстве традиционных российских культурных, 
в том числе эстетических, нравственных и семейных 
ценностей и норм поведения;

— информационное организационно- методическое 
оснащение воспитательной деятельности в соответ-
ствии с современными требованиями;

— воспитание в детях умения совершать правиль-
ный выбор в условиях возможного негативного воз-
действия информационных ресурсов;

— обеспечение условий защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и психичес-
кому развитию.

Приоритеты государственной политики Рос сий ской 
Федерации в сфере воспитания и цифровых технологий 
определили актуальность, цели и задачи регионального 
мониторингового исследования «Цифровые ресурсы 
в процессе реализации воспитательных задач в обра-
зовательной организации», которое было проведено 
в 2023 году. Научно- мето ди чес кое, экспертное и кон-
сультационное сопровождение мониторингового иссле-
дования по заданию Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга осуществлялось кафедрой естественно-
научного, математического образования и информа-
тики в содействии с кафедрой соци ально- педа го ги чес-
кого образования Санкт- Петер бургской академии пост-
дип ломного педагогического образования.

Мониторинг является сегодня актуальным мето-
дом познавательной практики, перспективным инстру-
ментом управления в системе образования [4, Ст. 97].

Акцентируем внимание на то, что направления ана-
лиза, критерии и целевые показатели в мониторингах, 
связанных с цифровой трансформацией образования, 
как правило, отражают организационные и технологи-
ческие аспекты применения современных цифровых 
ресурсов и технологий, не затрагивая педагогической 
сущности их использования.

Например, к показателям развития цифровой обра-
зовательной среды школ в паспорте федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» на период с 2019 
по 2024 годы отнесены [5]:

— Оснащение общеобразовательных организаций 
в целях внедрения цифровой образовательной среды.
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— Предоставление доступа обучающимся к феде-
ральной информационно- сервисной платформе циф-
ровой образовательной среды для получения качест-
венного образования.

— Использование педагогическими работниками 
сервисов федеральной информационно- сервисной 
платформы цифровой образовательной среды.

Другим примером могут быть показатели для рас-
чета цифровой зрелости общего образования в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, утверж-
денными Правительством РФ [6]:

— Доля учащихся, по которым осуществляется 
ведение цифрового профиля.

— Доля учащихся, которым предложены реко-
мендации по повышению качества обучения и фор-
мированию индивидуальных траекторий с исполь-
зованием данных цифрового портфолио учаще -
гося.

— Доля педагогических работников, получивших 
возможность использования верифицированного циф-
рового образовательного контента и цифровых обра-
зовательных сервисов.

— Доля учащихся, имеющих возможность бесплат-
ного доступа к верифицированному цифровому обра-
зовательному контенту и сервисам для самостоятель-
ной подготовки.

— Доля заданий в электронной форме для уча-
щихся, проверяемых с использованием технологий 
автоматизированной проверки.

Вместе с тем, при анализе и оценке деятельности 
школьных образовательных организаций по направ-
лению «Расширение воспитательных возможностей 
цифровых ресурсов» значим не столько факт приме-
нения цифрового инструментария, сколько цели и спо-
собы его использования для достижения планируе-
мых результатов в сфере воспитания.

Проведение мониторинга, ориентированного 
на получение объективных данных о состоянии вос-
питательной деятельности, осуществляемой с приме-
нением цифрового инструментария, и соответствии 
процессов воспитания и  социализации учащихся 
школьных образовательных организации города 
требованиям нормативных документов федераль-
ного и регионального уровней, актуализировало про-
блему поиска педагогически обоснованных показа-
телей.

Концепция мониторингового исследования «Циф-
ро вые ресурсы в процессе реализации воспитатель-
ных задач в образовательной организации» опреде-
ляла подход к формированию совокупности показа-
телей, имеющих педагогические основания.

Методология
В широком контексте понятие «мониторинг» опре-

деляется как «система сбора, обработки, хранения 
и распространения информации о какой-либо сис-
теме или отдельных ее элементах, ориентированная 
на информационное обеспечение управления дан-
ной системой, позволяющая судить о ее состоянии 
в любой момент времени и дающая возможность прог-
нозирования ее развития» [7, с. 10].

Исходно термин относился к постоянному (перио-
дическому) контролю определенных параметров, 
которые должны сохраняться в заданных пределах, 
в технических системах управления.

Современное содержание этого понятия расши-
ряется. Его дефиниции, приведенные в справочных 
изданиях, весьма вариативны, что в первую очередь 
связано с целями мониторинга как способа анализа 
и оценки данных и особенностями предметной обла-
сти его применения, которые подчеркивают авторы 
определений.

В научных публикациях, посвященных анализу 
содержания понятия «мониторинг», отмечается, что 
оно сопоставимо с понятиями «контроль», «диагно-
стика», «экспертиза», «наблюдение», «проверка», 
«исследование» [8, с. 61; 9, с. 257].

Особенности мониторинга как способа анализа 
и оценки характеристик какого-либо наблюдаемого 
объекта исследователи связывают с происхождением 
термина. Основу его этимологии составляют латин-
ские слова «monitory» советовать, предостерегать 
и «monitor» — следить, наблюдать [9, с. 257].

Для мониторинга характерны непрерывность 
наблюдения за объектом, периодичность снятия 
информации о происходящих изменениях, направ-
ленность на предупреждение отклонений характе-
ристик наблюдаемого объекта от заданных регла-
ментов.

К основным функциям мониторинга относят:
— информационную, которая обеспечивает полу-

чение достоверной информации о состоянии наблю-
даемого объекта;

— контролирующую, обеспечивающую сравни-
тельный анализ реальной ситуации с существующими 
гостами, регламентами и стандартами;

— прогностическую, позволяющую выявить про-
блемы или негативные тенденции, предотвратить 
нежелательное развитие ситуации или событий;

— корректирующую, направленную на выявление 
новых возможностей, обеспечение условий их осу-
ществления, которые будут играть конструктивную 
роль в развитии наблюдаемого объекта (ситуации).
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Особо отметим значимость последней из указан-
ных функций для современной трактовки понятия 
«мониторинг». Так, Фарман И. П., анализируя отличия 
мониторинга от традиционных познавательных мето-
дов, пишет: «Полученные данные становятся основой 
для рекомендаций, которые позволят отойти от ста-
тической картины представлений, эксплицировать 
определенные (познавательные или другие) дей-
ствия, … сделать возможным осуществление нового 
целе рацио нального действия. Именно это и является 
настоящим результатом и конечной целью проведе-
ния мониторинга» [9, с. 259].

Указанная характеристическая особенность совре-
менного содержания понятия «мониторинг», опреде-
лила совокупность целей, на достижение которых дол-
жен быть ориентирован сбор данных в ходе монито-
ринга:

— Проанализировать соответствие примене -
ния цифрового инструментария в образовательных 
учреждениях требованиям нормативных документов 
в сфере воспитания и использования цифровых тех-
нологий.

— Конкретизировать возможные недочеты в дея-
тельности конкретных образовательных организа-
ций для принятия управленческих решений на уровне 
образовательных учреждений.

— Выявить «проблемные зоны» в организации вос-
питательной работы в школьных образовательных 
учреждениях, осуществляемой с применением циф-
рового инструментария, для организации целенаправ-
ленной работы по их устранению методической служ-
бой города.

Исходя из обозначенных целей, показатели для 
анализа и оценки воспитательной деятельности, осу-
ществляемой с применением цифрового инструмен-
тария, были представлены в виде воспитательных 
задач актуальных проблемных ситуаций с явно задан-
ными педагогическими целями, достижение которых 
предполагает использование цифрового инструмен-
тария.

При разработке концепции мониторингового 
исследования были выделены 5 направлений ана-
лиза применения цифровых технологий для реше-
ния задач воспитания в школьных образовательных 
учреждениях. Последнее шестое направление было 
ориентировано на анализ профессиональной готов-
ности педагогов к решению задач воспитания с при-
менением цифрового инструментария.

1. Применение цифровых ресурсов в  целях 
духовно- нравственного развития учащихся, направ-
ленного на расширение ценностно- смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным 
ценностям.

2. Использование цифровых технологий для пози-
тивной социализации школьников в процессе общест-
венно- полезной деятельности детско- взрослой общ-
ности.

3. Применение цифрового инструментария для под-
держки жизненных устремлений, социальных ини-
циатив и учета индивидуальных потребностей детей 
и юношества, оказание помощи в трудной жизненной 
ситуации при взаимодействии с родителями.

4. Реализация педагогически целесообразных спо-
собов организации учебно- воспитательного процесса 
в цифровой среде.

5. Использование цифровых технологий и ресур-
сов в школьной образовательной организации, отве-
чающего нормативным требованиям.

6. Профессиональная компетентность педагоги-
ческого корпуса.

В рамках каждого из них были определены наи-
более актуальные задачи, примеры которых приве-
дены в таблице 1.

Сбор данных осуществлялся методом онлайн- 
опроса по структурированной анкете, включающей 
32 закрытых и открытых вопроса.

Школы города принимали в участие в мониторин-
говом исследовании на добровольной основе.

Результаты
В исследовании приняли участие более половины 

от общего числа школьных образовательных органи-
заций города разных видов (средние общеобразова-
тельные школы, лицеи, гимназии, школы- интернаты, 
школьные образовательные учреждения для детей 
с ОВЗ, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов и др.).

Проведенное исследование позволило достичь 
целей, на достижение которых оно было ориентиро-
вано. В частности, выделить проблемные моменты 
в использовании цифровых технологий при реализа-
ции воспитательного процесса в организациях, уча-
ствовавших в исследовании, а также определить воз-
можные «проблемные зоны» в решении воспитатель-
ных задач с применением цифровых ресурсов, в целом 
присущие школьным образовательным организациям 
города [10; 11].

Итоги исследования позволили конкретизировать 
содержательные аспекты основных направлений про-
фессиональной работы по совершенствованию педа-
гогических условий воспитания школьников с приме-
нением цифровых технологий, которая проводится 
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кафедрам академии совместно с районными мето-
дическими службами, к которым в первую очередь 
необходимо отнести:

— оказание адресной помощи школьным образо-
вательным организациям по устранению недочетов, 
выявленных в ходе исследования;

— планирование мероприятий методического 
сопровождения профессиональной педагогической 
деятельности (семинаров и вебинаров для педагогов, 
городских методических объединений и др.);

— разработку образовательных программ кратко-
срочных целевых курсов повышения квалификации, 
как отдельных педагогов, так и команд образователь-
ных учреждений.

Отметим, что проведение исследования вызвало 
положительную реакцию со стороны школьных обра-
зовательных учреждений. Педагогические коллек-
тивы отмечают, что предложенный в исследовании 
перечень конкретных воспитательных задач, решае-
мых с  применением цифрового инструментария, 
позволяет целенаправленно осуществлять внутриш-
кольный педагогический анализ качественных харак-

теристик воспитательной работы с применением циф-
ровых ресурсов.

Заключение
Представленный в статье подход к проведению 

регионального мониторингового исследования, 
в основе которого лежит совокупность задач, кото-
рые должны решаться в образовательной организа-
ции с применением цифровых ресурсов, ориентирован 
на разработку эффективного методического инстру-
ментария, используемого в системе постдипломного 
педагогического образования.

Региональное мониторинговое исследование 
«Циф ро вые ресурсы в процессе реализации воспи-
тательных задач в образовательной организации», 
в котором он был реализован, позволило достичь 
запланированных целей.

По итогам исследования были разработаны мето-
дические рекомендации школьным образовательным 
организациям по совершенствованию применения 
цифровых технологий в воспитательном процессе, 
а также рекомендации для реализации научно- мето-

Таблица 1
Задачи в области воспитания, решение которых с применением ЦТ

анализировалось в исследовании (в сокращении)

Категория
задач

Задачи воспитания и социализации школьников, актуальные для решения с применением ЦТ,
по направлениям исследования

Направление 1. Применение цифровых ресурсов в целях духовно- нравственного развития учащихся, направленного на расширение 
ценностно- смысловой сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям

1.1. Целенаправленное использование материалов федеральных культурно- исторических порталов РФ при проведении 
внеурочных курсов (занятий)

1.2.
Использование цифровых ресурсов для отражения уклада школьной жизни в цифровой образовательной среде школы 
(истории образовательной организации, события и мероприятия школьной жизни и другие историко- культурные аспекты 
образовательной организации)

1.3. Использование цифровых ресурсов при реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
Направление 2. Использование цифровых технологий для позитивной социализации школьников в процессе общественно- полезной 
деятельности детско- взрослой общности

2.1. Обеспечение участия школьников в сетевых детско- взрослых сообществах в рамках школьного компонента цифровой 
образовательной среды

2.2. Реализация дистанционной поддержки выполнения школьниками проектов и коллективных творческих дел в рамках 
школьного компонента цифровой образовательной среды

2.3. Применение Интернет- ресурсов для организации участия учащихся школы в деятельности детских и молодежных 
движений

Направление 3. Применение цифрового инструментария для поддержки жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 
индивидуальных потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации при взаимодействии 
с родителями (законными представителями) учащихся

3.1.
Обеспечение в рамках школьного компонента цифровой образовательной среды педагогической поддержки школьников 
в личностном и профессиональном самоопределении (размещены ресурсы, разработанные педагогами школы, 
приведены ссылки на специализированные сайты и др.)

3.2. Организация в школе участия детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах
3.3. Участие учащихся в различных интернет- проектах и конкурсах

3.4. Реализация в школе коммуникаций с родителями с помощью цифровых технологий (электронная почта, оперативные 
ответы на вопросы и др.)
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ди чес кого сопровождения воспитательной деятельно-
сти в школьных образовательных организациях район-
ными научно- мето ди чес кими центрами и кафедрам 
академии.

Мониторинговое исследование как форма научно- 
методического сопровождения профессиональной 
педагогической деятельности образовательных 
организаций, в основе которого лежит совокупность 
задач, которые должны решаться в образовательной 
организации с применением цифрового инструмен-
тария, поддерживается педагогическими коллекти-
вами, поскольку позволяет им осознанно и целена-
правленно совершенствовать педагогические усло-
вия обучения и воспитания школьников.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

EVOLUTION OF THE “DIGITAL LITERACY” CONCEPT
IN THE NATIONAL AND FOREIGN PEDAGOGICAL SCIENCE

Аннотация. На протяжении последних лет в публич-
ном научном дискурсе цифровой дидактики на различ-
ных уровнях образования активно обсуждается кате-
гориальный аппарат цифровой грамотности и цифро-
вой компетенции, включающий в себя множество тер-
минов и понятий. Проблема определения первич ности 
использования цифровых технологий рассматрива-
лась, как правило, с двух позиций: их эффективности 
применения в различных контекстах, представленных 
как цифровая грамотность, и важности цифровой ком-
петенции непосредственно педагогов, что необходимо 
для обучения использованию цифровых технологий.

Авторами рассматриваются определения «цифро-
вой грамотности» ряда исследователей, акцентируется 
быстрое развития цифровых технологий в различных 
социальных сферах. В этой связи актуальность пред-
ставленной статьи обосновывается необходимостью 
стандартизации и концептуализации цифровой гра-
мотности для обеспечения ее эффективного внедре-
ния в образовательные процессы.

Abstract. Over the last twenty years, special attention in 
the public academic discourse devoted to digital didactics 
in the system of different educational levels has been paid 
to the primacy of effective use of digital technologies (digi-
tal literacy) as well as the importance for pedagogues to be 
in command of a set of skills, knowledge and attitudes for 
being able to use digital technologies in different contexts 
(digital competence).

The study addresses the issue of multiple concepts 
and defi nitions of “digital literacy,” which is associated 
with the rapid development of digital technologies and 
changes in the social and political spheres. This empha-
sizes the need for standardization and conceptualization 
of digital literacy to ensure its effective integration into 
educational processes.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая 
компетенция, цифровая педагогика, ИКТ-грамотность.

Keywords: digital literacy, digital competence, digital 
peda gogy, ICT literacy.

Введение
Важным аспектом анализа в исследовании циф-

ровой грамотности педагога является определение 
категориального аппарата. Широта и зачастую неодно-
значность использования понятия «цифровая грамот-
ность» в отечественной и  зарубежной литературе 
привели к тому, что сегодня насчитывается не менее 
34 терминов, которые описывают навыки и компетен-
ции, связанные с цифровыми технологиями [1, c. 32]. 
Каждый из терминов цифровой педагогики зачастую 
пересекается между собой по разным направлениям: 
от базовых навыков в использовании информационно- 
коммуникационных технологий до формирования навы-
ков критического мышления, этики и творческого 
потенциала.
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Цель исследования — сформулировать категориаль-
ный аппарат для определения структурного содержа-
ния цифровой грамотности педагога, учитывая множе-
ство терминов и пересечение понятий в области циф-
ровой педагогики, а также сложности стандартизации 
и изменения категориального аппарата под влиянием 
социальных и политических изменений.

Методология
Сегодня построение научного аппарата в изуче-

нии концепции цифровизации образования обуслов-
лено рядом трудностей: во-первых, цифровая грамот-
ность не имеет стандартизированной концептуализации 
и структуры, что объясняется быстрым развитием циф-
ровых технологий; во-вторых, категориальный аппарат 
изменяется под влиянием социальных и политических 
изменений. Описывая данную проблематику, Y. Law назы-
вает это «запутанным клубком компетенций» [1, c. 32], 
который хоть и дает размытость границ в понятиях, 
но позволяет проявить универсальность для адапта-
ции и междисциплинарного сотрудничества [1, c. 32].

В качестве рабочего определения цифровой грамот-
ности мы возьмем за основу трактовку, предложенную 
ООН, а именно: «Цифровая грамотность — это способ-
ность безопасно и надлежащим образом управлять, 
понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, 
создавать информацию и получать доступ к ней с помо-
щью цифровых устройств и сетевых технологий для 
участия в экономической и социальной жизни» [2, c. 2]. 
В отчете аналитического центра исследований НАФИ 
уточняется, что данное широкое понимание цифровой 
грамотности относительно педагогов объясняется уни-
версальностью категории для представителей всех 
профессий [3, c. 10].

Проблема содержательного компонента понятия 
«цифровой грамотности педагога» на современном 
этапе обусловлена тем, что ни в России, ни в других стра-
нах не сформулировано его четкого понимания [4, с. 156].

Обсуждение термина «цифровая грамотность» 
в научном поле началось после публикации книги 
P. Gilster в 1997 году. По его мнению, говоря о цифро-
вой грамотности необходимо понимать «освоение идеи, 
а не нажатой клавиши», что значительно отличалось 
от предыдущих концепций компьютерной грамотности. 
Данный период, Web 2.0, выделяет пользовательский 
контент и связан с возникновением сетевого мышле-
ния, которое характеризуется высокой степенью инфор-
ма ци онно- коммуникационной активности.

По мнению P. Gilster [5], цифровая грамотность пред-
ставляет собой возможность создания информацион-
ного хранилища, обладания навыками критичес кого 

мышления при работе с источниками информации, 
использования социальных сетей и возможность пере-
дачи информации. В 2004 году Y. Eshet- Alkalai [6] вводит 
критерии измерений цифровой грамотности: техничес-
кие, когнитивные и социологические навыки, а также 
предлагает пять видов грамотности: фото визуальные 
навыки (сюда относится чтение инструкций с графи-
ческих дисплеев); навыки воспроизведения (исполь-
зование цифрового воспроизведения для создания 
новых материалов), навыки ветвления (гипертексто-
вая навигация); информационные навыки (оценка 
качества и достоверности информации); социально- 
экономические навыки (понимание правил в кибер-
пространстве и применение этого понимания в онлайн- 
коммуникации). Ученый сравнивает цифровую гра-
мотность с «навыком выживания в цифровую эпоху» 
и дает следующее определение: «Цифровая грамот-
ность представляет собой систему навыков и страте-
гий, используе мых учащимися и пользователями в циф-
ровой среде».

Результаты
В России научный интерес к категории «цифровая 

грамотность» возник с 2010 года, и трактовалась она 
как «грамотность в использовании современных техни-
ческих цифровых сред» [7, с. 99]. В отечественных дис-
сертационных исследованиях за период 2019–2021 гг. 
категориальный аппарат выстраивается вокруг таких 
понятий как «цифровая культура», «цифровая ком-
петентность», «информационная компетентность», 
«ИКТ-компетентность», тогда как «цифровая грамот-
ность» описывается как один из элементов системы. 
Проблема множества концепций и определений объяс-
няется большим научным интересом к процессу цифро-
вой трансформации всех ступеней образования.

В исследовании Р. А. Шаухаловой представлены 
уровни информационной подготовки, где цифровая гра-
мотность занимает место первого когнитивного уровня, 
основанного на базовом наборе знаний и умений в циф-
ровой среде, на второй ступени — цифровые компетен-
ции, понимаемые как критическая оценка информации, 
а также умение создавать авторские цифровые мате-
риалы. Итоговая ступень представляет собой цифро-
вую культуру: мировоззренческий и аксиологический 
уровень восприятия цифровой среды [8, с. 42–43]. Автор 
полагает, что наличие базовой цифровой грамотности 
не приведет к созданию авторского контента, а лишь 
поспособствует развитию репродуктивного подхода 
к чужому материалу.

В монографии Е. В. Гнатышиной цифровая культура 
представлена как культурологический и технологиче-



Цифровая трансформация образования

72 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

ский феномен. Основное внимание обращено на работу 
с цифровыми устройствами и реализацию новых видов 
коммуникации (web-общение) [9]. Иную точку зрения 
излагают Л. Г. Гаврилова и Я. В. Топольник, полагая, 
что цифровая культура и цифровая грамотность вхо-
дят в структуру формирования цифровой компетент-
ности [10, с. 9].

Точки зрения, что «информационная грамотность 
является основой для формирования информационной 
компетентности», придерживается Н. Н. Максютова. 
Согласно подходу исследователя в основу процесса 
цифрового развития закладывается база информаци-
онной грамотности (понимается как комплекс умений 
обработки цифровой информации), которая развива-
ется до уровня информационной культуры (понимается 
как комплекс внутренних регуляторов и навыков вла-
дения ИКТ), далее осуществляется переход в информа-
ционную компетентность [11, с. 32]. Подобного подхода 
придерживается Д. В. Голубин, А. Л. Миллер, Т. Е. Пахо-
мова, рассматривая «цифровую грамотность» как один 
из базовых элементов информационной и ИКТ-ком пе-
тент ности. При этом само понятие «цифровой грамотно-
сти» в данном подходе не представляет собой какого-
либо концептуального начала и встраивается в общую 
логику внедрения инновационных технологий или аппа-
ратных средств.

В отечественных диссертационных исследованиях 
цифровая грамотность понимается как первый этап 
в построении компетенций высшего порядка и опре-

деляется как способность использовать цифровые тех-
нологии и сети для поиска, оценки, использования и соз-
дания информации, а также предоставляет возможность 
человеку успешно выполнять задачи в цифровой среде.

С  целью выявления интересов пользователей 
поиско вых систем к понятиям «цифровая грамотность» 
и «цифровая компетентность» были проанализиро-
ваны запросы в англоязычном и русскоязычном сег-
ментах с использованием инструментов Google Trends 
(словосочетание «digital literacy» и «digital competence», 
рис. 1) и Яндекс Wordstat («цифровая грамотность» 
и «цифровая компетентность», рис. 2).

Пользовательские запросы являются отражением 
интересов и потребностей пользователей. Если понятие 
«цифровая грамотность» является наиболее популярным 
среди пользователей, это говорит о том, что они инте-
ресуются и ищут информацию и ресурсы по этой теме. 
Независимо от того, как исследователи определяют 
и различают цифровую грамотность и цифровую ком-
петентность, важно учитывать, что пользователи их вос-
принимают как взаимозаменяемые понятия или имеют 
определенные представления о том, что они означают.

Популярность понятия «цифровая грамотность» 
в пользовательских запросах говорит о том, что поль-
зователи интересуются и ищут информацию о базовых 
навыках использования цифровых технологий, ресур-
сов и информационных источников.

В научном поле сегодня принято рассматривать 
цифровую грамотность с точки зрения субъектов обра-

Рис. 1. Популярность поисковых запросов в Google Trends
по словосочетаниям «digital literacy» и «digital competence»
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зовательного процесса: воспитателей, учителей, пре-
подавателей, школьников и студентов. В зависимости 
от уровня образования меняется рассмотрение содер-
жания цифровых знаний и навыков.

Педагоги дошкольного образования отмечают, если 
практика внедрения цифровых технологий в образова-
тельные процессы школы имеет уже двадцатилетнюю 
историю, то в дошкольном образовательном учрежде-
нии она до сих пор не получила должного рассмотре-
ния [12]. Объективным условием использования педа-
гогами инфор ма ци онно- ком му ни ка ци он ных техноло-
гий в дошкольных учреждениях является формирова-
ние новой образовательной среды с использованием 
таких средств обучения, как цифровые аппараты, ком-
пьютеры, мультимедийные проекторы, сенсорные инте-
рактивные доски и др. Внедрение новых технических 
средств обучения детей предъявляет необходимость 
к уровню профессиональных знаний и умений педаго-
гов. Л. К. Гутова и О. Л. Гизатулина используют понятие 
«ИКТ-компе тенции педагога», понимаемое как техни-
ческие умения педагога в работе с ИКТ и медиаресур-
сами избирательно применять различные цифровые 

образовательные продукты в зависимости от педаго-
гической целесообразности [13, с. 103]. В исследова-
нии А. С. Бог да но вой используется понятие «инфор-
ма ци онно- ком му ни ка ци он ной компетентности», куда 
входит навык педагогов в создании сайтов, профес-
сиональных страниц в социальных сетях, базы циф-
ровых образовательных ресурсов, участие педагогов 
в конкурсах и форумах в онлайн- режиме [14, с. 179–180]. 
Системный подход к определению проблемного поля 
цифровых знаний воспитателей представлен в работе 
К. П. Зай це вой. В работе разделяются понятия «ИКТ-гра-
мот ность», «ИКТ-умелость», «профессиональная ИКТ-
компетентность». Рассмотрим составные части каж-
дого из понятий (см. табл. 1).

Мы видим, что термин «ИКТ-грамотность» выстроен 
сугубо как прикладная способность воспитателя знать, 
что представляет собой техническое средство, которое 
можно продуктивно и безопасно использовать в про-
фессиональной деятельности.

Полноправное использование понятия «цифровая 
грамотность» применительно к педагогам дошкольного 
образования предпринимается словацким профессо-

а)

б)

Рис. 2. Популярность поисковых запросов в Яндекс Wordstat
по словосочетаниям (а) «цифровая грамотность» и (б) «цифровая компетенция»
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ром университета Комениуса И. Калаш. В исследовании 
ЦГ понимается как комплекс знаний, навыков и пони-
мания, необходимых для надлежащего, безопасного 
и эффективного использования цифровых техноло-
гий для обучения и в повседневной личной жизни [15]. 
Примечательным моментом в данном подходе явля-
ется тот факт, что цифровая грамотность должна стро-
иться как внутренняя потребность педагога для дости-
жения учебных целей и источник для формирования 
подобных знаний у детей. Исследователь обосновы-
вает свою позицию тем, что педагог должен учитывать 
запросы современных детей, родившихся в эпоху циф-
ровых технологий, и адаптировать свои профессио-
нальные компетенции под современные тенденции. 
Проблема также заключается и в том, что родители 
детей зачастую проявляют свою неграмотность отно-
сительно использования цифровых технологий, в связи 
с чем педагог должен не только сам обладать знаниями 
в использовании новых технологий, но и обучать детей 
безопасному поведению в цифровой среде.

Согласно приказу «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог» [16] в отечественной сис-
теме образования уделяется большое внимание циф-
ровым навыкам педагогов начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования. Учителям 
необходимо владеть общепользовательскими ИКТ-
компетентностями (работать с цифровой информацией, 
соблюдать правила защиты информации); общепеда-
гогической ИКТ-компетентностью (уметь организовы-
вать свою деятельность, используя при этом ресурсы 
информационной среды и цифрового коммуникаци-
онного оборудования). По утверждению А. П. Глухова, 
О.  С.  Камневой, у  учителей зачастую превалирует 
несис темное понимание цифровой грамотности, кото-
рое понимается как сугубо технические навыки и уме-
ния без понимания их имплементации в учебный про-
цесс. Задачей сегодня в системе повышения квалифи-
кации учителей является комплексный подход, пред-
полагающий интерпретацию цифровой грамотности 
как элемента цифровой культуры, куда входят навыки 

для поиска информации, общения, производства и рас-
пространения контента [17, с. 41].

Подготовка информационно грамотного преподава-
теля профессионального образования является одним 
из главных условий в развитии показателей цифро-
вых навыков у студентов как будущих специалистов 
и, как следствие, окажет влияние на развитие цифро-
вой экономики. Согласно стратегической программе 
Global Education Futures «спрос на междисциплинар-
ных специалистов широкого профиля будет выше, чем 
на узкопрофильных специалистов. Ограничения, свя-
занные с пандемией COVID-19, автоматизация, сокра-
щение рабочих мест и структурные изменения в обла-
сти трудоустройства входят в число факторов, которые 
будут способствовать увеличению доли многофункцио-
нальных специалистов» [18, c. 7]. Особые требования 
в отечественных, так и в европейских программах 
стратегического развития относятся именно к препо-
давателям профессионального образования, в частно-
сти, необходимость «приобретения ими новых знаний 
и навыков для технологий будущего; освоение инстру-
ментов цифрового обучения и методик смешанного обу-
чения; участие в программах профессиональной подго-
товки, в том числе в массовых открытых онлайн- курсах 
(МООК)» [18, c. 210].

В  силу основных требований, предъявляемых 
сегодня педагогу профессионального образования 
в овладении базовыми цифровыми знаниями, концеп-
ция цифровой грамотности становится крайне акту-
альной. В. С. Зябрева полагает, что цифровая грамот-
ность несет в себе практический навык, поскольку 
дает возможность для комфортной жизнедеятельно-
сти индивидуума в цифровом обществе, также огова-
ривая, что формирование цифровой грамотности проис-
ходит посредством цифровой среды какой-либо обра-
зовательной организации [19, с. 113]. Д. А. Мезенцева, 
Е. С. Джавлах, О. В. Елисеева и А. Ш. Багаутдинова пола-
гают, что педагогическая цифровая грамотность — это 
комплекс знаний, навыков и установок, которые позво-
ляют преподавателю принимать обоснованные реше-

Таблица 1
Разделение понятий «ИКТ-грамотность», «ИКТ-умелость»

и «профессиональная ИКТ-компетентность» (по К. П. Зайцевой)

«ИКТ-грамотность» «ИКТ-умелость» «ИКТ-компетентность»
• Знание основ работы с ИКТ-устройствами;
• работа в информационной среде;
• соблюдение техники безопасности 
при работе с ресурсами ИКТ

• Методическое обоснование 
использования ИКТ в образовательном 
процессе;

• знание основ цифровой дидактики 
(создание, анализ, корректировка 
электронных образовательных 
материалов)

Компетенции:
• общепользовательские;
• предметно- педагогические;
• общепедагогические
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ния в выборе цифровых инструментов, а также мето-
дов и стратегий обучения в определенном образова-
тельном контексте, что приводит к улучшению образо-
вательного процесса и удовлетворению потребностей 
преподавателей и обучающихся [20].

Заключение
На основании анализа современной научной лите-

ратуры, учитывая при этом, что цифровая грамотность 
педагога в большей степени представляет собой комп-
лекс знаний и применений цифровых средств в обуче-
нии, выделим основные аспекты в определении циф-
ровой грамотности педагогов:

— использование электронных инструментов, фор-
мирование умений и навыков работы с «цифрой» [19];

— цифровое творчество, сотрудничество, разви-
тие и благополучие; умение интерпретировать, оцени-
вать и определять достоверность информации извне; 
возможность внедрения инновационных педагогичес-
ких практик [20];

— знание основ цифровой безопасности и ответ-
ственности [4];

— умение оценивать постоянно меняющиеся тех-
нологические инструменты и подбирать их в зависи-
мости от педагогических задач [8];

— понимание нехватки имеющихся компетенций 
для успешного функционирования в цифровом про-
странстве и наличие мотивации к дополнительному 
профессиональному обучению [2].

На основании проведенного тематического ана-
лиза научных исследований мы пришли к выводу, что 
системообразующим фактором развития современного 
образования являются цифровые технологии, направ-
ленные как на технологические изменения в организа-
ции учебного процесса, так и на пересмотр требований 
к профессиональной компетенции педагогов.

Мы согласны с  мнениями В.  С.  Зябревой [18], 
Д. А. Мезенцевой [19] и И. Калаш [15], которые утверж-
дают, что цифровая грамотность педагогов различных 
уровней образования сопряжена не только с техноло-
гией использования цифровых ресурсов, но и дает воз-
можность для комфортной жизнедеятельности инди-
видуума в цифровом обществе.

Проблемное поле в понимании структуры, содер-
жания и требований к цифровой грамотности педаго-
гов заключается в отсутствии унифицированного под-
хода как в отечественных, так и в зарубежных иссле-
дованиях. Однако это не согласуется с теоретическими 
представлениями Y. Law [1], который видит в этом воз-
можность для организации междисциплинарного 
сотрудничества.

Проблема множества концепций и  определе-
ний ключевых понятий объясняется большим науч-
ным интересом к процессу цифровой трансформации 
образования. Сегодня построение научного аппарата 
в изучении концепции цифровизации образования обу-
словлено тем, что категориальный аппарат изменяется 
под влиянием социальных и политических изменений. 
Исследование показало, что понятие «цифровая гра-
мотность» продолжает вызывать интерес в научном 
дискурсе, в частности, изучение этого понятия необ-
ходимо для описания технологизации этапов цифро-
вого обучения.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)

APPLICATION OF THE DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE PROCCESS OF TEACHING UNIVERSITY SUBJECTS

(ENGLISH LANGUAGE TEACHING)

Аннотация. Статья посвящена обоснованию резуль-
тативности применения цифровых технологий на при-
мере актуализации рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык». В статье проанализированы 
образовательные возможности цифровых техноло-
гий обучения дисциплине, на практических примерах 
показаны способы их применения. Автором выявлено 
соотношение дидактических возможностей цифро-
вых технологий, видов практической деятельности, 
используемых на занятиях по иностранному языку, 
и сформированных цифровых умений обучающихся. 
Представлены примеры практических заданий, в ходе 
выполнения которых можно формировать цифровую 
грамотность.

Abstract. The article is devoted to substantiating the 
effectiveness of the use of digital technologies on the exam-
ple of updating the work program of the discipline “Foreign 
language”. The article analyzes the educational possibili-
ties of digital technologies for teaching the discipline, and 
shows the ways of their application using practical examples.
The author reveals the correlation of didactic capabilities of 
digital technologies, types of practical activities used in for-
eign language classes, and the formed digital skills of stu-
dents. Examples of practical tasks are presented, during 
which it is possible to form digital literacy.

Ключевые слова: цифровизация в образовательных 
программах, цифровые технологии, цифровые умения 
и навыки, обучение иностранному языку.

Keywords: digital transformation in the education, digi-
tal technologies, digital skills, English language teaching.

Введение
На сегодняшний день цифровая составляющая 

в профессиональных образовательных программах 
по приоритетным отраслям — это часть контента обра-
зовательной программы, направленная на формирова-
ние универсальных и, в дальнейшем, профессиональ-
ных компетенций, обеспечивая тем самым применение 
новых цифровых технологий, востребованных в соот-
ветствующих приоритетных отраслях [1].

Цель исследования на уровне данной статьи — пред-
ставить возможности актуализации образователь-
ной программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык», направленной на формирование цифровых уме-
ний и навыков. Научную новизну данного материала 
мы представляем, как выявление соотношения между 
образовательными возможностями цифровых техно-
логий, видов практической деятельности на занятиях 
по иностранному языку и сформированностью цифро-
вых умений и навыков обучающихся. Теоретическая 
значимость результатов исследования состоит в под-
готовке основы для будущих исследований, связанных 
с вопросами формирования цифровой компетентности 
студентов высшей школы.

Методология и результаты
Стратегия социально- экономического развития 

России до 2024 года и с перспективой до 2035 года 
определила курс России на построение цифровой 
экономики. Цифровая экономика предполагает, что 
данные в цифровой форме являются ключевым фак-
тором производства во  всех сферах социально- 
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экономической деятельности, в которой цифровые тех-
нологии обеспечивают эффективное взаимодействие 
бизнеса, государства и граждан. Распространение 
цифровых технологий ведет к качественным измене-
ниям в сфере производства и на глобальных рынках. 
Необходимость освоения цифровых компетенций под-
тверждается реализацией государственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики». 
Цифровую трансформацию предприятий производ-
ственной сферы, которую инициирует Национальная 
программа «Цифровая экономика» [2], должны под-
держать соответствующие изменения в сфере обра-
зования. Эти процессы требуют соответствующей 
подстройки образовательных программ под запросы 
реального сектора цифровой экономики.

Принято считать, что цифровая грамотность (digital 
fluency) определяется набором знаний и умений, кото-
рые необходимы для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и  ресурсов 
Интернета [3]. В основе цифровой грамотности лежат 
цифровые компетенции (digital competencies) — способ-
ность решать разнообразные задачи в области исполь-
зования информационно- коммуникационных техно-
логий (ИКТ): использовать и создавать контент при 
помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен 
информацией, ответы на вопросы, взаимодействие 
с другими людьми и компьютерное программирова-
ние. Цифровая компетентность должна включать спо-
собность к цифровому сотрудничеству, обеспечению 
безопасности и решению проблем [3]. Цифровая гра-
мотность включает личностные, технические и интел-
лектуальные (цифровые) навыки, которые необходимы 
для того, чтобы жить в цифровом мире. Под цифровыми 
навыками (digital skills) мы будем понимать устояв-
шиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, 
основанные на знаниях и умениях в области использо-
вания цифровых устройств, коммуникационных при-
ложений и сетей для доступа к информации и управ-
ления ей. Цифровые навыки позволяют людям созда-
вать и обмениваться цифровым контентом, взаимодей-
ствовать и решать проблемы для эффективной и твор-
ческой самореализации в обучении, работе и социаль-
ной деятельности в целом [3]. К цифровым технологиям 
относятся телекоммуникационные технологии, видео — 
и почтовые конференции, чаты, форумы, электронная 
почта; прикладные офисные программы, позволяющие 
подготовить учебные материалы; сетевые технологии, 
позволяющие использовать учебные материалы в рам-
ках локальной сети учебного заведения, а также гло-
бальной сети Интернет.

В рамках Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) [4; 5]. сквозные технологии были опреде-
лены как ключевые научно- технические направления, 
которые оказывают наиболее существенное влияние 
на развитие рынков [6]. Технология считается сквозной, 
если она может быть использована в трех и более рын-
ках НТИ. К новым рынкам относят [6]: Aeronet; Autonet; 
Marinet; Technet; Energynet; Neuronet; Healthnet; Safenet; 
Foodnet; Medianet; Fashionnet; Edunet; Gamenet; Econet; 
Homenet. Каждый рынок не существует в отдельной 
отрасли, поскольку его формирование происходит 
на стыке отраслей.

Задачами актуализации рабочей программы любой 
дисциплины (РПД), направленной на формирование 
компетенций по применению цифровых технологий, 
востребованных в соответствующих приоритетных 
отраслях, являются следующие:

— устранение разрыва между требованиями 
отрасли и результатами образования;

— применение сквозных технологий: большие дан-
ные; нейротехнологии и искусственный интеллект; сис-
темы распределенного реестра; квантовые технологии; 
новые производственные технологии; промышленный 
интернет; компоненты робототехники и сенсорика; тех-
нологии беспроводной связи; технологии виртуальной 
и дополненной реальностей;

— формирование цифровых компетенций у неспе-
циалистов в области ИТ;

— учет особенностей цифровых технологий в кон-
кретной отрасли;

— применение цифровых инструментов: программы, 
приложения, электронные сервисы, ресурсы и т. д. [7].

Разрабатывая внедрение цифровых технологий 
в учебную дисциплину «Иностранный язык», отметим, 
что данная дисциплина включена в базовую часть 
блока Б 1., в частности, по рассматриваемому нами 
направлению 38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление. Содержание дисциплины обеспечи-
вает практическую направленность в системе обучения 
и соответствующий уровень использования иностран-
ного языка в будущей профессиональной деятельности. 
Дисциплина находится в логической и содержательно- 
методической взаимосвязи с другими частями ОПОП 
и участвует в формировании индикаторов компетен-
ции УК-4 наряду с другими дисциплинами.

Прежде чем говорить об актуализации программы 
и учебного процесса на основе цифровых технологий, 
необходимо понять, какие из них возможно использо-
вать в процессе обучения иностранному языку.

Процесс обучения иностранному языку подразу-
мевает работу над всеми видами речевой деятельно-
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сти: аудирование, чтение, устная речь (монологическая 
и диалогическая) и письмо. Бесспорно, основой приоб-
ретения новой информации является чтение текстов — 
работа с информацией. Основное внимание концентри-
руется на овладении обучающимися способами смыс-
ловой переработки информации. Интернет — неисчер-
паемый источник информации. И задача преподава-
теля — научить студентов поиску нужной, «правиль-
ной» информации, уметь анализировать ее, понимать 
контекст применения тех или иных понятий. Поэтому 
образовательные платформы, видеохостинги являются 
непосредственными помощниками в этом непрос том 
процессе «отделения зерен от плевел» (видеохостинги 
RuTube, YouTube, образовательные платформы и др.). 
Кроме того, эти цифровые сервисы помогут найти 
дополнительную информацию для подготовки моно-
логического высказывания (освоение иностранного 
языка предполагает обучение устной монологической 
речи), сделать его более ярким и информативным.

Безусловно, обучение языку — это обучение уме-
нию общаться. Одной из проблем для изучающих 
иностранный язык является преодоление языкового 
барьера в реальной ситуации общения с носителем 
языка. Представление диалога в академической ауди-
тории или в реальной ситуации — явно разное коммуни-
кативное пространство. Мы предполагаем, что погру-
зится в реальную ситуацию общения помогут сквозные 
технологии виртуальной и дополненной реальности 
(VR/AR-технологии), более того, они способствую повы-
шению мотивации к изучению иностранного языка. 
Здесь, очевидно, необходимо отметить, что опреде-
ленной трудностью представляется приобретение про-
граммного обеспечения.

VR/AR-технологии — это интерактивная версия 
реальности, обогащенная цифровыми изображениями, 
звуками и другими сигналами с помощью специальных 
технологий. В них можно создавать ситуации и даже 
проводить курсы обучения, объединяя цифровые мате-
риалы с объектами из реального мира. VR/AR-тех но-
логии при грамотном их использовании способствуют 
эффективному формированию иноязычных коммуни-
кативных умений, навыков интерактивного обсужде-
ния гипотетических проблем (в режиме case-study), 
предполагают использование таких методов обуче-
ния иностранному языку как дискуссия, ролевая игра, 
проектная работа. Эта технология позволяет провести 
видеоконференцию для обсуждения проблем компании 
с распределением ролей, спроектировать модель рече-
вого и неречевого поведения адекватно ситуации обще-
ния. Решать коммуникативные задачи помогут сервисы 
видеоконференций (VK Звонки и др.).

Современная публичная речь подразумевает 
сопровождение ее презентацией. Поэтому необхо-
димость готовить презентации качественно (с пози-
ций ее построения и языкового наполнения) — одна 
из обучающих задач дисциплины «Иностранный язык». 
Для развития навыков создания презентаций препода-
ватель направляет обучающихся к программам Яндекс 
Презентации, Google Презентации и др. В ходе само-
стоятельной подготовки к этим творческим заданиям 
(презентациям, ролевым играм, дискуссиям, проектам) 
для получения страноведческой информации студенты 
овладевают умениями пользоваться различными обра-
зовательными платформами и сайтами, учатся анали-
зировать и структурировать предъявленную информа-
цию. Так происходит процесс овладения цифровыми 
навыками и навыками работы с информацией.

Владение основами письменной коммуникации 
является индикатором универсальной компетенции: 
«УК 4.3 — Ведет деловую переписку на иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официаль-
ных писем и социокультурных различий». В настоящее 
время почтовая переписка осталась, пожалуй, только 
в деловом общении. И все же написанию писем, сна-
чала неофициальных (другу за рубежом), затем дело-
вых писем, мы считаем, необходимо уделять доста-
точное временя на занятиях по иностранному языку, 
поскольку это умение способствует развитию и само-
развитию личности. На этом этапе обучения навыки 
работы с образовательными платформами и сайтами 
помогут студентам найти необходимую информацию 
по этикету переписки и образцы деловой корреспон-
денции.

Кроме того, навыкам работы с письменной речью, 
которые необходимы для аннотирования и реферирова-
ния, перевода литературы по специальности помогают 
овладеть онлайн-доски, облачные сервисы. Облако 
Mail.ru — это облачное хранилище и сервис, предостав-
ляемый компанией Mail.ru Group, одной из ведущих 
IT-компаний России. Сервис позволяет пользовате-
лям хранить, синхронизировать, делиться и получать 
доступ к файлам через различные устройства, включая 
компьютеры, смартфоны и планшеты. Этот инструмент 
также позволяет размещать и совместно редактиро-
вать документы в ходе реализации проектов и команд-
ной работы.

Еще одним эффективным цифровым средством 
обучения иностранному языку является чат-бот. 
Чат-бот — это автоматизированный многофункцио-
нальный помощник, который может показывать инфор-
мацию подписчикам, выполнять действия и собирать 
информацию по запросу согласно заранее подготовлен-
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ным сценариям. Более 50 % интернет- пользователей 
считают круглосуточную доступность лучшей особен-
ностью чат-ботов. В школах, колледжах и университе-
тах, которые не работают круглосуточно, чат-боты — это 
способ учащимся мгновенно получать ответы в любое 
время [8]. Порой мы недооцениваем игровые методы 
обучения в высшей школе. Но викторины, созданные 
с помощью чат-бота, причем, с участием самих студен-
тов, могут привнести «изюминку» в занятие, разрядить 
обстановку. Чат-боты возможно использовать также 
для контрольных мероприятий, в частности, для обоб-
щающего повторения, зачета. У студентов есть возмож-
ность обращаться к справочнику, который они сами 
и составили, разумеется, под контролем преподава-
теля. Пример: сегодня онлайн- сервис чат-бота искус-
ственного интеллекта поможет генерировать тексты, 
отвечать на вопросы и проводить чаты.

QR-код, в частности, при обучении иностранному 
языку, — это одно из направлений дополненной реаль-
ности. Она объединяет реальные параметры с вирту-
альными. В настоящее время существует огромней-
шее количество специальных сервисов, позволяю-
щих в несколько кликов сгенерировать такой код. 
QR Coder — это удобное онлайн- приложение, которое 
позволяет создавать QR-коды векторного формата, 
гарантируя высокое качество и легкость использова-
ния. Это бесплатный инструмент, который, как правило, 
не требует регистрации и доступен каждому пользова-
телю. Векторные QR-коды можно масштабировать без 
потери качества, что позволяет использовать их на раз-
личных носителях; они занимают меньше места и вме-
щают больше информации, что делает их более эффек-
тивными для передачи данных. Возможность использо-
вания QR-технологий упрощает обработку информации. 
QR-коды сокращают пространство размещения инфор-
мации для стендов, онлайн-досок и др. [9].

Несомненно, одним из самых эффективных и совре-
менных методов обучения иностранному языку явля-
ется метод кейсов. Метод «кейс-стадиз» [10] (калька 
от англ. case-study(-ies) — анализ ситуации) является 
одной из разновидностей метода анализа конкретных 
ситуаций.

Основным дидактическим принципом этого метода 
является имитация реальных жизненных и профессио-
нальных ситуаций, поэтому, как правило, в комплект 
методических материалов для него входят реальные 
атрибуты: прайс- листы, балансовые бухгалтерские 
отчеты, судебные дела, экономические обзоры, учре-
дительские документы и т. д., отражающие особенно-
сти профессиональных образовательных программ. 
Актуальность проблемы — важное условие. Метод 

эффективен, поскольку позволяет реализовать субъ-
ектную позицию студента, научить видеть и анализи-
ровать проблему и ее причины, отсеивать ненужную 
информацию, хотя и требует большой подготовитель-
ной работы преподавателя.

Преимуществом работы с кейсами является то, что 
он позволяет продемонстрировать прикладной харак-
тер теории, а знания приобретаются в результате актив-
ной и творческой деятельности по разработке решений. 
Более того, это возможность развивать не только уме-
ние работать в команде и взаимодействовать с колле-
гами, что является одни из востребованных «гибких» 
навыков, «soft skills», но привнесенная в кейс цифро-
вая составляющая будет способствовать формирова-
нию цифровых компетенций.

Примером такого кейса, разработанного нами, 
может являться прикладной кейс «Пенза — «Умный 
город» / «Penza —  Smart City» по направлению подго-
товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление. Он является контрольным мероприятием по теме 
«Проекты», в результате работы с которым формируется 
цифровая компетенция (цифровая грамотность, ЦГ).

В результате студент должен:
Знать: основы информационной безопасности 

на уровне пользователя; технические возможности 
современных цифровых технологий и устройств.

Уметь: работать с информацией в цифровой среде; 
алгоритмизировать и оптимизировать свои действия; 
взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм 
этики и правового регулирования цифрового простран-
ства; работать в офисных приложениях.

Владеть: навыками защиты цифровых устройств 
и персональных данных.

Цель нашего кейса мы структурировали следую-
щим образом:

— создать проект «Умный город» в г. Пенза;
— сформировать базовые навыки работы с цифро-

выми технологиями для получения достоверной инфор-
мации, ее хранения, обмена и представления;

— формировать у студентов навыки исследова-
ния, критического мышления, принятия решения, что 
позволит эффективно осуществлять профессиональ-
ные задачи и взаимодействовать с IT-специалистами 
отрасли;

Педагогическими задачами кейса, в соответствии 
с целью, явились следующие позиции, важные как для 
студентов, так и для преподавателей:

— применять цифровые технологии в релевантном 
контексте;

— использовать цифровые технологии для получе-
ния практических результатов;
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— создать цифровой контент и работать с инфор-
мацией (сбор, структурирование, обмен, хранение дан-
ных, ответы на вопросы, взаимодействие с участни-
ками команды);

— представить проект в цифровой среде.
Представим пример реализации такого кейса.
Следует еще раз отметить, что кейс носит междис-

циплинарный характер: студентам необходимо обра-
титься за консультацией к преподавателям дисциплин 
«Региональное управление и территориальное плани-
рование», «Инновационное развитие региона». Кейс 
можно выполнять в течение нескольких недель. Работа 
выполняется в очнодистанционном режиме, с приме-
нением большого разнообразия цифровых инструмен-
тов/технологий. Кейс целесообразно выполнять после 
прохождения темы «Проекты», которая знакомит сту-
дентов с процессом планирования и управления про-
ектом, его основными составляющими.

Приведем конкретный пример. Ситуация: Вы являе-
тесь участником команды по осуществлению проекта 
«Пенза — «Умный город».

Этапы кейса:
1. Студенты делятся на команды проекта (3–4 чел. 

в команде). Выбирается руководитель проекта.
2. Используя возможности платформы VK Звонки 

(общий чат, совместная работа над одним докумен-
том, обмен информацией) каждой команде необходимо:

— собрать общую информацию о том, что представ-
ляет собой концепция «Умный город», его цели, прин-
ципы, направления. Проконсультироваться с препода-
вателями дисциплин «Региональное управление и тер-
риториальное планирование», «Инновационное разви-
тие региона», со специалистами районных муниципа-
литетов; найти информацию на специальных государ-
ственных сайтах и сайтах муниципальных образова-
ний г. Пензы;

— выбрать свое направление УГ; определить кон-
текст, в котором существует город Пенза; спрогнози-
ровать риски и дополнительные задачи для управле-
ния ими.

3. Руководитель команды создает общий документ, 
куда участники выкладывают собранную и структури-
рованную информацию. Используйте чат платформы 
для обсуждения вопросов.

4. Преподаватель организует интерактивную видео-
конференцию для подведения итогов этого этапа, 
используя платформу VK Звонки.

5. Далее, используя чат платформы VK Звонки, 
обес печивается обсуждение составляющих (элемен-
тов проекта) в рамках своего направления УГ, опираясь 
на пройденный материал по дисциплине «Иностранный 

язык», тема «Проекты». Задача этого этапа — опреде-
лить необходимый уровень цифровизации (сервисы, 
платформы) для своего направления УГ.

6. Подготовка доклад- презентации проекта с исполь-
зованием Яндекс Презентации или других прикладных 
программ.

7. Моделирование онлайн совещания на платформе 
VK Звонки: доклад- презентации команд. Доклад опи-
сывает наиболее перспективные технологии, которые 
интегрируются в выбранное направление УГ, указывает 
на основные подходы и механизмы реализации, обра-
щает внимание на потенциальные риски и ошибки при 
проработке и запуске проекта.

8. Используя технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности (VR/AR- технологии) организуется экс-
курсия по г. Пензе (до 7 минут), в ходе которой каждая 
команда представляет проект «Пенза — «Умный город».

9. Итоговое совещание с обсуждением результатов 
на платформе VK Звонки.

Преимуществом работы с кейсом является то, что 
он позволяет продемонстрировать прикладной харак-
тер теории, а знания приобретаются в результате актив-
ной и творческой деятельности по разработке реше-
ний. Немаловажно то, что в основе этих решений лежит 
самостоятельная работа студентов и их взаимодей-
ствие как команды. Кроме этого, в этой работе сту-
денты смогли приобрести и/или развить свои цифро-
вые навыки.

Большое внимание и количество часов в рабочей 
программе дисциплины отводится самостоятельной 
работе студентов. Поэтому в рамках программы с циф-
ровым компонентом необходимо включить задания, 
требующие освоение цифровых инструментов (напри-
мер, прикладная программа Яндекс Презентации, 
облачные сервисы, онлайн-доски, QR Coder и др.).

Таким образом в процессе освоения учебной дис-
циплины «Иностранный язык» можно формировать 
и развивать не только коммуникативную компетенцию, 
но и базовые цифровые умения и навыки.

В таблице 1 приведено соотношение возможностей 
цифровых технологий, видов практической деятель-
ности на занятиях по иностранному языку и приобре-
таемых цифровых умений и навыков студентов в ходе 
выполнения этих видов работы.

На основе комплексного изучения возможностей 
сквозных информационных технологий и дидактичес-
ких возможностей учебной дисциплины «Иностранный 
язык» представлены разделы рабочей программы 
по учебной дисциплине «Иностранный язык» (ФГОС 3++ 
38.03.04 Государственное и муниципальное управле-
ние), по которой ведется обучение в настоящее время.
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Для актуализации РПД необходимо в разделе «Пере-
чень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине, соотнесенных с индикаторами достиже ниями 
компетенций» необходимо добавить не менее одной 
новой компетенции и индикаторы ее достижения, 
направленные на формирование знаний, умений и навы-
ков, основанных на применении цифровых технологий. 
Но поскольку, как правило, невозможно внести изме-
нения в матрицу компетенций или изменить форму-
лировку существующей компетенции или индикато-
ров ее достижения, то можно изменить формулировку 

«знать, уметь, владеть» в любой компетенции рабочей 
программы дисциплины, то есть расширить объясне-
ние индикаторов компетенций [7].

Индикатор УК 4.3 Ведет деловую переписку на ино-
странном языке с учетом особенностей стилистики 
официальных писем и  социокультурных различий 
можно расширить следующим образом:

знать: возможности интернет- ресурсов и  про-
граммных продуктов при решении коммуникатив-
ных задач (видеохостинги RuTube и YouTube, интернет- 
браузеры, VK Звонки и др.), различные источники для 

Таблица 1
Соотношение образовательных возможностей цифровых технологий,
видов практической деятельности на занятиях по иностранному языку

и цифровых умений и навыков обучающихся

Цифровые
технологии

Возможности
цифровых технологий

Виды
практической деятельности

Приобретаемые цифровые 
умения и навыки

Видеохостинги RuTube, 
YouTube и др.;
базы данных;
интернет- браузеры 
(Яндекс и др.)

Поиск информации Подготовка текстового 
материала: монологов, 
диалогов; работа 
с информацией

Работа с базами данных,
анализ данных, критическое 
восприятие информации

Прикладная программа 
Яндекс Презентации 
и др.

Создание презентаций по теме Публичное представление 
информации; представление 
презентации

Цифровой дизайн

Прикладные офисные 
программы

Создание и редактирование 
документов

Подготовка текстов 
сообщений, документов

Создание и редактирование 
документов

Облачные сервисы
Яндекс Диск,
Облако mail.ru и др.

Хранение и обмен информацией; 
рецензирование документов 
в группах

Проектная работа
Выполнение кейсов

Работа с базами данных,
анализ данных,
пересылка и редактирование 
сообщений, критическое 
восприятие информации

Программа Chatbot,
Chat GPT и др.

Создание материалов для проверки, 
викторин;
средство получения мгновенных 
ответов в любое время

Подготовка к контрольным 
мероприятиям (обобщающему 
повторению, тесту, зачету, 
экзамену); геймификация 
занятий

Умение ориентироваться 
в информационном 
пространстве, работать 
с базами данных, cоздание 
Chatbot

VR/AR-технологии Создание дополненной реальности — 
тренировка языковых навыков

Представление диалогов 
и монологов

Умение пользоваться этими 
технологиями

Сервисы/ платформы 
видеоконференций
(VK Звонки и др.)

Запись видео и хранение в облаке
Возможность публичного 
представления информации, 
решение кейсов; представление 
проекта, презентации в цифровой 
среде публично

Проектная работа,
кейсы, видеоконференции,
групповая работа

Работа на онлайн-платформе, 
участие в групповом чате

Образовательные 
платформы

Источник информации
передачи контента

Подготовка сообщений, поиск 
информации для разного 
вида заданий, в том числе для 
написания писем

Умение ориентироваться 
в информационном 
пространстве, работать 
с базами данных

Учебная платформа 
Moodle

Размещение созданных заданий 
по теме, включающих подборку 
аудио- и видеоподкастов, тестов, 
экзаменационных заданий

Онлайн-тестирование;
выполнение заданий для 
самостоятельной работы

Владение навыками 
прохождения онлайн-
тестирования

Генератор QR-кодов
(QR Сoder.ru и др.)

Генерировать QR-коды Кодирование информации 
в проектной работе

Умение закодировать любую 
информацию (текст, ссылку и др.)

Онлайн- доска Размещение документов для 
совместного редактирования; 
хранение информации

Проектная/командная работа, 
работа в малых группах
кейсы

Создание и редактирование 
документов онлайн в команде
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получения страноведческой информации о странах 
изучаемого языка: видеохостинги RuTube и YouTube, 
интернет- браузеры, образовательные сайты; уметь 
пользоваться различными источниками сети Internet 
для получения страноведческой информации о стра-
нах изучаемого языка, строить речевое и неречевое 
поведение адекватно ситуации общения, исполь-
зуя интернет- ресурсы и программные продукты для 
решения коммуникативных задач, облачные сервисы 
(Облако mail.ru, Яндекс Диск и др.); владеть навыками 
поиска и работы с различными источниками для получе-
ния страноведчес кой информации о странах изучаемого 
языка: видеохостинги RuTube и YouTube, образователь-
ные сайты, навыками публичной речи: делать сообще-
ния, доклады (с предварительной подготовкой — видео-
хостинги RuTube и YouTube, образовательные сайты), 
готовить презентации (Яндекс Презентации и др.), навы-
ками работы с письменной речью, необходимыми для 
аннотирования и реферирования, ведения переписки, 
перевода литературы по специальности (онлайн-доски);

Индикатор УК 4.6 — «Устно представляет резуль-
таты своей деятельности на иностранном языке, может 
поддержать разговор в ходе их обсуждения» в ракурсе 
рассматриваемой темы мы интерпретируем следую-
щим образом:

знать особенности работы с VR- технологией, про-
граммой ChatBot, Яндекс Презентации и др.; уметь рабо-
тать с VR-технологией, программой ChatBot, Яндекс 
Презентации и др.; владеть навыками представления 
информации с использованием с VR-технологией, про-
граммой ChatBot, Яндекс Презентации, облачных сер-
висов (Облако mail.ru, Яндекс Диск и др.).

Следующим этапом актуализации УМК любой дис-
циплины является включение ЦК в фонд оценочных 
средств (ФОС), то есть необходимо сформировать оце-
ночные материалы (контрольно- оценочные средства 
по дисциплине по категориям «уметь» и «владеть»), 
позволяющие оценить результаты овладения цифро-
выми технологиями, формирование ЦК.

Примерный перечень типовых практико- ори ен ти ро-
ван ных разноуровневых заданий для ФОС:

1. Составьте устное высказывание по теме. Сохраните 
его в Облако mail.ru; сделайте доступ к нему через соз-
данный вами QR-код.

2. Подготовьте и представьте сообщение в формате 
презентации. Сделайте презентацию по теме, исполь-
зуя одну из прикладных программ для создания пре-
зентаций.

3. Изучите возможности VR/AR-технологии. 
Составьте диалог по теме. Продемонстрируйте его, 
используя VR- технологии.

4. Найдите правила деловой корреспонденции, 
используя интернет- ресурсы. Напишите письмо.

5. Составьте викторину по теме, используя видео-
хостинг RuTube, программу Chatbot.

6. Создайте видеоконференцию на  платформе 
VK Звонки и проведите конференцию по теме “Hot Jobs”, 
ссылку на конференцию представьте в виде QR-кода, 
используя онлайн- сервис Online QR Code Generator.

Задания к зачету:
1. Пройдите онлайн-тестирование на учебной плат-

форме Moodle ПГУ.
2. Выполните кейс «Проект «Умный город».

Заключение
Ключевая задача высшего профессионального 

образования заключается в подготовке будущего спе-
циалиста в соответствии с социальным заказом и тре-
бованиями рынка труда. Это подразумевает эффектив-
ное и гибкое применение цифровых технологий в обра-
зовательном процессе вуза. Цифровые технологии
создают условия для решения этой задачи за счет 
совершенствования средств планирования и органи-
зации образовательного процесса, широкого исполь-
зования активных методов обучения.

На основании выполненного исследования уда-
лось убедиться, что учебная дисциплина «Иностранный 
язык» обладает широкими дидактическими возможно-
стями для внедрения цифровых технологий и систем-
ного освоения студентами цифровых умений и навы-
ков. В результате выявлено соотношение между обра-
зовательными возможностями цифровых технологий, 
видами практической деятельности обучения иностран-
ному языку и формированием цифровых умений и навы-
ков обучающихся.

Впервые перечень основных сквозных цифровых 
технологий был приведен в программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [1]. Грамотное вне-
дрение цифровых технологий в процесс обучения ино-
странному языку может сделать процесс изучения ино-
странного языка более интересным и мотивировать 
студентов больше работать самостоятельно.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
НА МАТЕРИАЛЕ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

THE EDUCATIONAL ASPECTS OF THE UNIVERSITY 'S ACTIVITIES
BASED ON STUDENT'S QUESTIONNAIRE MATERIAL

Аннотация. В статье обосновывается значимость 
воспитательной работы в процессе подготовки будущих 
специалистов в современном вузе. Делается акцент 
на том, что современные тенденции в образовании 
и глубинные процессы в современном социуме требуют 
обновления концептуальных подходов к воспитанию 
будущих выпускников, обеспечения интегративности 
учебного и воспитательного процессов в вузе. В статье 
представлен результат количественного и качествен-
ного анализа данных анкетирования студентов, исполь-
зован информационный материал по вопросам воспи-
тательной работы вуза. Анкетирование проводилось 
на 1–4-х курсах Кузбасского государственного техниче-
ского университета имени Т. Ф. Горбачева. Полученные 
результаты позволили сформулировать обобщенные 

выводы по направлениям воспитательной работы вуза, 
обеспечивающим единство образовательного и воспи-
тательного пространства вуза.

Abstract. The article substantiates the importance of 
educational work in the process of training future specia-
lists in a modern university. The emphasis is placed on the 
fact that modern trends in education and deep processes in 
modern society require updating conceptual approaches to 
the education of future graduates, ensuring the unity of edu-
cational and training processes at the university. The article 
presents the result of a quantitative and qualitative analy-
sis of student survey data based on information material on 
the educational work of the university. The survey was con-
ducted at 1–4 courses of the T. F. Gorbachev Kuzbass State 
Technical University. The obtained results allowed to formu-
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late generalized conclusions on the directions of educational 
work of the university, ensuring the unity of the educational 
and educational space of the university.

Ключевые слова: организация воспитательной 
работы, количественный и качественный анализ дан-
ных анкетирования студентов, единство образователь-
ного и воспитательного пространства вуза.

Keywords: organization of educational work, quantitative 
and qualitative analysis of student survey data, unity of the 
educational and training space of the university.

Введение
Актуальность представленного социально- педа-

го ги ческого исследования воспитательных аспек-
тов вуза обусловлена современными тенденциями 
в образовании и глубинными процессами в современ-
ном социуме. Бесспорно, это требует обновления кон-
цептуальных подходов к воспитанию будущих выпуск-
ников, обеспечения интегративности учебного и вос-
питательного процессов в образовательном учреж-
дении [1]. Особым обстоятельством, определяющим 
актуальность и внимание к данной теме, является то, 
что современное положение воспитательного про-
цесса в системе высшего образования сталкивается 
с новыми вызовами, связанными с формированием 
требуемых «гуманитарных кодов» у молодых спе-
циалистов [2; 3; 4; 5]. В Указе Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей» четко 
обозначено, что в настоящее время необходимым стало 
укрепление базовых основ гражданственности нашего 
общества [6]. Рассматривая образовательное учреж-
дение как открытое образовательное пространство 
с мощным воспитательным ресурсом, при определении 
приоритетных направлений деятельности вуза пред-
ставляется необходимым учитывать значимость регио-
нальной составляющей.

Представленный материал статьи описывает 
результаты одного из этапов исследования по изуче-
нию воспитательного потенциала вуза и возможно-
сти его реализации. Общая идея статьи связана с ана-
лизом опроса и анкетирования студентов по вопро-
сам воспитательной работы вуза. Результаты будут 
основанием дальнейшей исследовательской работы: 
разработки педагогического инструментария, способ-
ствующего развитию и актуализации воспитательного 
потенциала вуза. Цель исследования данного этапа — 
выявить основополагающие направления воспитатель-
ной деятельности вуза, определяющие единство обра-

зовательного и воспитательного пространства. Нами 
учтено, что статья, как правило, имеет определенные 
ограничительные рамки для представления научных 
материалов и выводов, не позволяющие дать полный 
анализ изучаемого материала. Тем не менее на дан-
ном этапе работы мы определили задачи исследова-
ния в следующей форме:

— выявить и проанализировать особо значимые 
для студентов в воспитательном процессе факторы, 
определяющие единство образовательного и воспи-
тательного пространства вуза;

— аргументировать направления деятельности вуза 
по развитию воспитательного потенциала в формиро-
вании будущего специалиста.

Новизна исследования в рамках данной статьи 
заключается в рассмотрении изложенной проблемы 
с позиций выявленного противоречия между потребно-
стью образовательных учреждений в развитии воспи-
тательного потенциала вуза и необходимостью систем-
ного оценивания мнения студентов для определения 
направлений воспитательной деятельности в вузе.

Значительные социально- экономические и меж-
культурные изменения в нашем обществе, бесспорно, 
требуют разработки новых подходов к воспитанию 
будущих выпускников для обеспечения интегратив-
ности учебного и воспитательного процессов в вузе. 
В условиях современного реформирования россий-
ского образования особая ответственность ложится 
на молодое поколение как на надежного носителя тра-
диционных ценностей. Особо важными аспектами вос-
питания в настоящее время становятся гражданско- 
патриотическая направленность и региональный ком-
понент.

Студенческое самоуправление в последнее время 
становится ярко выраженным элементом общей сис-
темы учебно- воспитательного процесса, позволяю-
щей студентам участвовать в управлении вузом и орга-
низовывать в нем свою учебную и внеучебную дея-
тельность. Коллегиальные органы студенческого само-
управления различных уровней и направлений помо-
гают студенту развивать свой внутренний потенциал, 
накапливать опыт управленческой работы, способство-
вать формированию и развитию у студентов таких лич-
ностных качеств, как организованность, ответствен-
ность, дисциплина, самодисциплина, ответствен-
ный подход к принимаемым решениям, культивиро-
вание навыков управления коллективом. На особую 
высоту подняты вопросы формирования гражданско- 
патриотической позиции будущих специалистов.

Для определения приоритетных направлений вос-
питательной работы мы считаем необходимым учи-
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тывать мнение студентов, принимать во внимание 
пожелания преподавателей в процессе проведения 
социологических опросов и обработки информации. 
Полученные результаты позволят, на наш взгляд, мак-
симально сократить противоречия между потребно-
стью образовательных учреждений в развитии воспи-
тательного потенциала вуза, в поиске эффективности 
тематических направлений воспитательной работы 
и  реализации воспитательного потенциала вуза. 
Под воспитательным потенциалом нами понимается 
совокупность возможностей единства образователь-
ного и воспитательного процессов, реализация кото-
рых обусловливает формирование не только профес-
сиональных компетенций обучающихся, но и их способ-
ность сохранять и укреплять традиционные иерархии 
российских гражданских ценностей в условиях посто-
янно меняющейся социальной, межкультурной среды, 
проблем «сетевого социума» и других контекстов обра-
зовательного процесса в вузе [7].

Методология
В настоящем исследовании с помощью количе-

ственного и качественного анализа данных опроса 
и анкетирования студентов (399 респондентов) был 
изучен информационный материал по вопросам вос-
питательной работы вуза. Для получения информа-
ции об отношении студенчества к актуальной реа-
лизации процесса воспитательной работы в вузе, 
а также с целью исключить выполнение воспитатель-
ной работы, основанной на количественных показа-
телях и «мероприятийном» подходе, мы разработали 
и использовали в своей работе комплекс анкет и опро-
сов, направленных на изучение вопросов организации 
воспитательной работы студентов вуза.

Анкетирование проводилось на 1–4-х курсах Куз-
бас ского государственного технического универси-
тета имени Т. Ф. Горбачева. Содержание разработан-
ных анкет охватывало вопросы, предполагающие выяв-
ление мнения обучающихся уровня необходимости вос-
питательной работы в вузе, определения положитель-
ных и отрицательных аспектов этой работы. Опрос 
проводился в период с 1 по 30 апреля 2022 года и с 1 
по 31 марта 2023 года. Этой работе предшествовала 
научно обоснованная разработка сертифицированных 
анкет, без учета возраста, уровня предшествующего 
образования и возможного опыта работы.

Направления опроса и оценки показателей:
— организация и проведение внеучебной работы 

в вузе в целом;
— учет мнений студентов в организации внеучеб-

ной (воспитательной) работы;

— социально- психологическая поддержка студен-
тов в вузе;

— помощь куратора;
— организация воспитательных и внеурочных меро-

приятий в общежитии;
— педагогическое сопровождение в вопросах сту-

денческого самоуправления;
— системность и информационность проводимых 

мероприятий;
— организация досуга в студенческих общежитиях;
— предложения по организации воспитательной 

работы в вузе.
Опрос в нашем эксперименте рассматривался как 

вербально- коммуникативный метод, заключавшийся 
в осуществлении личного взаимодействия между 
интервьюером и респондентами посредством получе-
ния от студентов ответов на заранее сформулирован-
ные вопросы. Анкетирование проводилось силами сту-
денческого актива без применения формата реального 
общения. Поэтому для нас крайне важным было пра-
вильно и четко сформулировать необходимый пере-
чень вопросов, ответы на которые позволили бы нам 
сформировать объективное положение по исследуе-
мой проблеме.

Основной целью анкетирования было не просто 
«снятие информации» из ответов студентов: для нас 
важно было определить основополагающие направ-
ления воспитательной деятельности вуза, определя-
ющие единство образовательного и воспитательного 
пространства. Анализ полученных материалов обсуж-
дался на научных семинарах, проведенных в Куз бас-
ском государственном университете (апрель 2022 г. 
и январь 2023 г.) в формате круг лого стола «Вуз как вос-
питательное пространство», по результатам которых 
были акцентированы направления деятельности управ-
ления по воспитательной работе, названы проблемы 
этой работы вуза, предложены возможные «точки 
роста» для реализации воспитательной функции вуза.

Результаты
Оценка воспитательной и внеурочной работы вуза 

была дана студентами по основным направлениям 
с использованием максимального балла 10. Так назы-
ваемые «вопросы» анкет на деле были представлены 
утверждениями, сформулированными в повествова-
тельной форме. Интервьюируемому не просто нужно 
было соглашаться или не соглашаться, давая ответ про-
стыми «да» или «нет». Отвечая на вопросы, студенты 
давали оценку по 10-балльной шкале. Такая форма 
«постановки вопроса» позволила нам получить ответ 
в более градуированной форме, что позволило полу-
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чить еще и качественный показатель деятельности 
организации воспитательной и внеурочной работы 
в вузе, выраженный личным, субъективным отноше-
нием через количество выставленных каждым отдель-
ным студентом баллов. Чем выше балл, тем выше 
оценка интервьюируемого вида деятельности. Ниже 
приведен пример одной из анкет (табл. 1).

Интересно отметить, что максимальное оценива-
ние одних и тех же вопросов в зависимости от курса 
существенно отличается. Средний балл оценивания 
приоритетных направлений воспитательной работы 
менялся от курса к курсу обучающихся.  Так, для сту-
дентов первого курса наиболее значимым оказался 
вопрос, связанный с оценкой помощи куратора. В сред-
нем студенты оценили работу куратора в 8,9 балла. 
Это говорит о важности и востребованности данного 
направления работы в вузе, о том, что эта работа про-
водится на достаточно высоком уровне. А вот после-
дующие вопросы были оценены не столь высоко, что 
указывает на необходимость корректировки работы 
по данным направлениям. Пример: вопрос, связан-
ный с оценкой уровня организации и проведения вне-
учебной работы в вузе в целом, получил от студентов 
первого курса среднюю оценку в 6,9 балла. В общем, 
конечно, это неплохой показатель, поскольку перво-
курсники на этом этапе еще только социализируются 
в вузовском пространстве и находятся на этапе поиска 
интересных для себя направлений внеучебной деятель-
ности. Но тем не менее этот показатель, на наш взгляд, 
указывает на необходимость проанализировать при-
чины такой оценки студентов.

Еще более низкую оценку (6,7 балла) получили пока-
затели «качество информационно- коммуникативной 
среды» и «социально- психологическая поддержка сту-

дентов в вузе». Исходя из 10-балльной шкалы оцени-
вания, на наш взгляд, оба этих направления с такими 
показателями заслуживают более пристального вни-
мания со стороны корпуса ППС, управления образова-
тельным и воспитательным процессами в вузе, соот-
ветствующего анализа с целью последующего улучше-
ния работы со студентами.

Что же касается педагогического сопровождения 
в вопросах студенческого самоуправления, то этот 
вопрос заслуживает особого внимания. С одной сто-
роны, студенческие организации являются самодос-
таточными студенческими коллективами, которые 
самостоятельно формулируют цель своей организа-
ции и те задачи, которые являются «дорожной картой» 
конкретного студенческого объединения. С другой сто-
роны, преподавательское сообщество и администра-
тивные лица вуза всегда должны учитывать, какие фак-
торы (положительные и отрицательные) оказывают 
влия ние на студенчество. Другими словами, это должно 
быть не простым контролем происходящих в молодеж-
ной среде событий, а помощью в организации, текущей 
работе и дальнейшем «стратегическом» планировании 
тех или иных студенческих событий. Делаем вывод: соз-
дание «костяка», который «тянет» работу организации 
по сформулированным правилам, проявляет инициа-
тиву, принципиален в отношениях, болеет всей душой 
за проводимую внеучебную деятельность, остается важ-
ной задачей воспитательной деятельности.

«Учет мнений студентов в организации внеучебной 
работы» (оценка 5,8 балла) показал, что почти у поло-
вины студентов не согласуется ожидание и реальность 
организации внеучебной работы. Возможно, это проис-
ходит из-за переходного процесса из учеников в сту-
денты, и можно предположить, что вчерашние выпуск-

Таблица 1
Общая оценка уровня организации воспитательной и внеурочной работы со студентами в вузе

по основным направлениям деятельности (по 10-балльной градации)

Показатель Оценка
Организация и проведение внеучебной работы в вузе в целом
Учет мнений студентов в организации внеучебной (воспитательной) работы
Эффективность (справедливость) поощрения активности студентов во внеучебной деятельности
Социально- психологическая поддержка студентов в вузе
Помощь куратора
Организация воспитательных и внеурочных мероприятий в общежитии
Педагогическое сопровождение в вопросах студенческого самоуправления
Качество информационно- коммуникативной среды во внеурочной деятельности
Организация досуга в студенческих общежитиях
Системность и информационность проводимых мероприятий
Учет специфики молодежной субкультуры и интересов студентов
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ники школ еще не в полной мере влились в студенче-
скую жизнь и не до конца ощутили возможности и осо-
бенности проведения студенческого досуга.

Хотя мы не проводили по всем позициям четкое 
деление ответов студентов по курсам, все же отметим, 
что студенты выпускного курса дали максимальную 
отметку в вопросе об уровне организации и проведении 
внеучебной работы в вузе в целом (7,4 балла). И этому 
есть объяснение: большинство студентов этого курса 
уже влились в коллективы студенческих организаций 
вуза, нашли себе интересное занятие, научились ори-
ентироваться в образовательно- воспитательном про-
странстве своего учебного заведения и, судя по оценке, 
большую часть из них все устраивает. Это еще раз дока-
зывает, что, пройдя процесс социализации во внутри-
вузовском пространстве, а также интегрировавшись 
во всевозможные студенческие организации, клубы 
и объединения, второкурсники ощущают себя частью 
общей студенческой жизни, в которой их вполне устра-
ивает инфор ма ци онно- ком му ни ка тив ная среда и в кото-
рой учитывается их консолидированное мнение. А далее 
оставшиеся ответы варьировались от 6,8 до 5,2 балла. 
Это достаточно сбалансированный разброс в оценке 
воспитательной работы со  студентами, так ска-
зать, «хорошая кучность» по десятибалльной шкале, 
но общий уровень оценивания находится, на наш взгляд, 
все же на уровне, требующем улучшения.

Особое удивление вызывает оценка уровня «соци-
ально- психологической поддержки студентов в вузе». 
Работу этого направления второкурсники оценивают 
в 4,9 балла. На наш взгляд, это достаточно низкий 
показатель. Однако его можно трактовать как отри-
цательно, так и положительно: если рассматривать 
оценку деятельности социально- пси хо ло ги ческой 
поддержки студентов со скептической точки зрения, 
то напрашивается вывод, что работа в этом направле-
нии ведется на низком уровне и не отвечает потребно-
сти студенчества в решении возникающих проблем. 
Но не исключено и другое, противоположное объяс-
нение, поскольку, вероятнее всего, этот вопрос мак-
симальным количеством баллов оценили лишь те сту-
денты, которые воспользовались возможностью при-
бегнуть к помощи соответствующей службы в вузе для 
решения своей проблемы. Количество таких студен-
тов невелико. Остальные же, если даже была необ-
ходимость, не пользовались услугами такой помощи 
и не могут объективно оценить работу службы соци-
ально- пси хо ло ги ческой поддержки студентов в вузе.

Важную информацию, а именно низкую оценку 
(5,6 и 5,4 балла) в процессе анкетирования мы получили 
по позициям «Организация воспитательных и внеуроч-

ных мероприятий в общежитии» и «Организация досуга 
в студенческих общежитиях». Такие данные позволяют 
сделать вывод, что жизни студентов первого курса 
в студенческих общежитиях, по оценке самих студен-
тов, уделяется минимум внимания, она находится 
на периферии внеучебной деятельности в вузе.

В процессе анкетирования и анализа ответов сту-
дентов мы считали целесообразным учитывать то, где 
проживают отвечающие на эту анкету студенты: в обще-
житии или дома с родителями. И результаты оказались 
отличающимися. Забегая немного вперед, отметим, что 
те ребята, которые проживают в студенческом общежи-
тии, отвечая на вопросы анкеты, оценивали необходи-
мость и качество перечисленных мероприятий значи-
тельно выше по сравнению с теми, кто во время обуче-
ния продолжал проживать дома с родителями. Видимо, 
оказавшись оторванным от своих близких и нахо-
дясь в ситуации, когда человек попадает в абсолютно 
новое для себя социальное пространство как в вузе 
«на учебе», так и «дома» в общежитии, для него приобре-
тают критически важное значение любые мероприятия, 
позволяющие ему найти свой круг общения, новых дру-
зей и возможность личной социализации в новом для 
себя социуме. Любая открывающаяся возможность — 
это попытка найти «замену» тому кругу общения, кото-
рый остался «дома» в другом городе.

В  завершении интерпретаций ответов студен-
тов на вопросы анкеты считаем важным вернуться 
к одному из наиболее значимых и обсуждаемых студен-
тами пунктов анкетирования — работе куратора со сту-
дентами.

Первая позиция — работа кураторов по изучению 
интересов студентов. Студенты, проживающие дома 
в семье, оценили необходимость проведения такой 
работы со стороны куратора в 5,7 балла. Что же каса-
ется студентов из Студгородка, то, в очередной раз, 
они оценили необходимость деятельности куратора 
этого направления в 8,5 балла. Отметим в данном слу-
чае существенную разницу.

Вторая позиция — значимость работы куратора, 
направленной на организацию деятельности по вос-
питательным аспектам в формировании у студентов 
профессиональных ценностей. Студентам предостав-
лялась возможность выразить свое отношение в необ-
ходимости проведения мероприятий этой направлен-
ности, также дать оценку качества той деятельности, 
которую куратор проводил с группой в перечисленных 
в анкете мероприятиях. Система оценивания осталась 
прежней: от 0 до 10 баллов, где 10 баллов — это макси-
мальная оценка. Обучающиеся, которые проживают 
и дома, и в общежитии, отметили необходимость прове-
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дения мероприятий такой направленности одинаково, 
в 8,1 балла, однако пока оценили реальную деятель-
ность куратора в этом направлении всего в 6,4 балла.

И третья позиция — желание совместного (с курато-
рами) планирования, организации и проведения этиче-
ских бесед, конкурсов и диспутов, проведения экскур-
сий на предприятия по профилю обучения, организаци-
онной помощи сдачи «долгов» по учебным дисципли-
нам. Необходимость в проведении мероприятий этой 
направленности все студенты оценили в 8 баллов.

Заключение
Полученные результаты обработки проведенного 

нами анкетирования позволили:
— выявить и сформулировать особо значимые для 

студентов в воспитательном процессе факторы, опре-
деляющие единство образовательного и воспитатель-
ного пространства вуза;

— определить «точки роста», которые в перспек-
тиве могут оказать положительный эффект на каче-
ство воспитательного процесса в вузе;

— аргументировать направления деятельности вуза 
по развитию воспитательного потенциала в формиро-
вании будущего специалиста.

Основными направлениями деятельности вуза 
в воспитательной работе нами определены:

— проектирование и системно организованная реа-
лизация качественно новых мероприятий воспитатель-
ной направленности на основе поколенческой теории;

— развитие и совершенствование института кура-
торства в вузе;

— поиск новых форм и подходов к единению обра-
зовательной и воспитательной составляющих при под-
готовке будущих специалистов;

— создание комплексного методического сопровож-
дения подготовки будущих специалистов как участни-
ков образовательных отношений в едином простран-
стве с воспитательными задачами.

Полученные показатели оценки уровня организа-
ции воспитательной и внеурочной работы со студен-
тами в вузе по основным направлениям деятельно-
сти представляются для нас важным основанием 
для последую щей работы. Перспективностью нашего 
исследования считаем обоснование и разработку педа-
гогического инструментария, способствующего разви-
тию и актуализации воспитательного потенциала вуза.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

DIAGNOSTICS OF THE PROFESSIONAL MOTIVATION LEVEL
OF FUTURE RESERVE OFFICERS

Аннотация. В статье представлены результаты кон-
статирующего эксперимента, проведенного в рамках 
опытно- экспериментальной работы по формированию 
учебно- профессиональной мотивации будущих офице-
ров запаса в системе интегрированного образования 
«гражданский вуз — военный учебный центр». По резуль-
татам исследования было выявлено, что исходный уро-
вень сформированности учебно- профессиональной 
мотивации будущих офицеров запаса при обучении 
по военно- учетной специальности является низким 
и не соответствует уровню подготовки военных спе-
циалистов мобилизационного ресурса. Автором отме-
чается, что система военной подготовки мобилизаци-
онных ресурсов Вооруженных сил страны на протяже-
нии веков являлась одним из звеньев общей системы 
военного образования. Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости создания новых эффек-
тивных образовательных методов и педагогических 
технологий, повышающих мотивированность обучае-
мых к познавательному процессу.

Abstract. The article presents the results of an ascertai-
ning experiment conducted within the framework of exper-
imental work on the formation of educational and profes-
sional motivation of future reserve offi cers in the integrated 
education system “civilian university — military training 
center”. Based on the results of the study, it was revealed 
that the initial level of formation of educational and profes-
sional motivation of future reserve offi cers when training 
in a military specialty is low and does not correspond to 
the level of training of military specialists of the mobiliza-
tion resource. The author notes that the system of military 
trai ning of mobilization resources of the country’s Armed 
Forces, for centuries, has been one of the links in the over-
all system of military education. The results obtained indi-

cate the need to create new effective educational methods 
and pedagogical technologies that increase students’ moti-
vation for the cognitive process.

Ключевые слова: военный учебный центр, будущие 
офицеры запаса, мотивационный компонент, мотивиро-
ванность, учебно- профессиональная мотивация.

Keywords: military training center, future reserve offi c-
ers, motivational component, motivation, educational and 
professional motivation.

Введение
В настоящее время имеется научная проблема, кото-

рая заключается в необходимости создания новых 
эффективных образовательных методов и педагоги-
ческих технологий, повышающих мотивированность 
обучаемых к познавательному процессу.

Актуальность темы исследования обусловлена необ-
ходимостью рассмотрения проблемы мотивации обу-
чаемых военных учебных центров (далее — ВУЦ) в сис-
теме интегрированного образования «гражданский 
вуз — ВУЦ», которая является малоисследованной и рас-
крыта лишь с ее субъек тивно- специ фи чес ких сторон. 
В нашем исследовании уделяется внимание понятиям 
«учебная» и «профессиональная» мотивация. С точки 
зрения качества подготовки высокопрофессиональ-
ного кадрового потенциала для Воору жен ных Сил 
страны, мы опираемся на феномен «учебно- про фес-
сио наль ная мотивация» как фактор, обуславливаю-
щий успешность военно- про фес сио наль ной подготовки 
будущих офицеров запаса. Функционирующие и вновь 
создаваемые по всей стране ВУЦ в своей деятельно-
сти постоянно сталкиваются с проблемой мотивации 
обучаемых к освоению военной профессии, поскольку 
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мотивация является фактором активности будущего 
специалиста и занимает ведущее место в структуре 
его поведения.

Целью исследования является выявление исход-
ного уровня сформированности учебно- про фес сио наль-
ной мотивации будущих офицеров запаса и определяю-
щего отношения субъектов обучения к познавательной 
и будущей военно- профессиональной деятельности.

В соответствии с целью исследования были по став-
лены следующие задачи: во-первых, определение 
структуры учебно- профессиональной мотивации 
с выделением основных ее компонентов; во-вторых, 
проведение в рамках констатирующего эксперимента 
первоначальной диагностики, определяющей исходный 
фактический уровень сформированности учебно- про-
фес сио наль ной мотивации будущих офицеров запаса 
на основе апробированных и авторской методик.

Научная новизна исследования состоит в построе-
нии структуры учебно- профессиональной мотивации 
обучающихся в ВУЦ и выявлении фактического уровня 
сформированности мотивационных компонентов.

Практическая значимость исследования состоит 
в получении и анализе данных об исходном уровне 
сформированности учебно- профессиональной моти-
вации будущих офицеров запаса, их мотивированно-
сти к освоению военной профессии.

Методология
Методологической основой исследования высту-

пила совокупность системного, личностного и деятель-
ностного подходов.

Применение системного подхода в исследова-
нии основано на рассмотрении процесса формиро-
вания учебно- профессиональной мотивации будущих 
офицеров запаса как целостной педагогической сис-
темы и позволяет рассмотреть объект исследования 
с точки зрения взаимодействия интегрированных 
структурных мотивационных компонентов и процес-
сов. Личностный подход в исследовании был ориен-
тирован на изучение развития мотивационной состав-
ляющей в процессе военного обучения и факторов ста-
новления офицера запаса как личности. Применение 
деятельностного подхода в исследовании было обо-
сновано особенностями военной подготовки и рас-
смотрением организации учебного процесса с точки 
зрения формирования учебных и профессиональных 
мотивов в рамках осуществления квазипрофессио-
нальной деятельности.

Для реализации выбранных методологических под-
ходов нами были определены инструменты исследова-
ния: методы теоретического исследования — анализ 

(теоретических подходов к понятию «мотивация», ее 
производной «учебно- профессиональная мотивация») 
и синтез (комбинация наиболее действенных мотиваци-
онных компонентов и их взаимная интегрированность), 
методы эмпирического исследования — констатирую-
щий эксперимент, анкетирование, сравнение.

Объектом исследования в данной статье является 
процесс формирования учебно- профессиональной 
мотивации будущих офицеров запаса при гражданских 
вузах. В роли субъектов педагогического исследования 
выступают обучающиеся — будущие офицеры запаса.

Теоретической базой исследования послужили 
научные труды А. В. Батаршева [4], Л. И. Божович [6], 
А. А. Вер биц кого [8], М. В. Воробь ева [1], О. А. Гри бань-
кова [10], Э. Ф. Зеера [9], В. И. Кисе лева [5], Ю. Ю. Луш-
ни кова [12], А. К. Мар ко вой [7], М. В. Матю хи ной [8], 
И. П. Под ла сого [2], М. Г. Рогова [10], А. Э. Смир нова [11], 
О. А. Чаден ко вой [11], Ю. М. Яки мова [13], П. М. Якоб-
сона [9], раскрывающие этимологию и содержатель-
ные характеристики феноменов «учебная» и «профес-
сиональная» мотивация.

Мировой геополитический порядок, складываю-
щийся в последние годы, демонстрирует нестабиль-
ный характер его развития, дисбаланс и нарушение 
полицентрической структуры, а также замедление про-
цессов перехода к «многополярной глобализации». 
Тем самым обостряются политические конфронта-
ции и соперничество между странами- членами НАТО 
и Россией, разрушаются концепции создания «много-
полярного» мира. Сегодняшние внешнеполитические 
отношения России со странами коллективного Запада 
находятся в фазе острого кризиса, и варианты выхода 
из этого состояния в ближайшей перспективе не про-
сматриваются.

Стратегическая независимость России, сохране-
ние ее интересов на международной арене и предот-
вращение реальной военной конфронтации с потенци-
альными противниками возможны только при нали-
чии силового аргумента: боеспособной и профес-
сиональной армии, остов которой составляют офи-
церы. Офицерский состав, образуя кадровую основу 
Вооруженных Сил страны, является ее профессиональ-
ной опорой при решении любых задач боевой и повсед-
невной деятельности.

Профессионализм офицера всецело зависит 
от уровня его подготовленности, что в современных 
условиях приобретает особую значимость. С учетом 
возрастающих требований к военно- про фес сио наль-
ной подготовке будущих офицеров, задачей высшей 
военной школы становится поиск и проектирование 
наиболее продуктивных методов и технологий повы-
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шения качества военной подготовки специалистов, 
гарантирующих достижение образовательных целей.

Энергично развивающаяся на базе гражданских 
образовательных организаций система военной под-
готовки в форме ВУЦ является одним из приоритетных 
направлений в подготовке высококомпетентных офи-
церских кадров — мобилизационного ресурса. Специ-
фика военной подготовки будущих офицеров запаса, 
проводимой в системе непрерывного образования 
«гражданский вуз — ВУЦ», позволяет интегрировать 
на научной основе в учебный процесс все перспектив-
ные технологии и методы современного образования. 
Тем самым объединение основ фундаментальной инже-
нерной школы и военно- прикладной направленности 
ВУЦ позволяет вузу качественно решать вопросы под-
готовки профессиональных кадров для Вооруженных 
Сил страны.

Несмотря на актуальность получения военной про-
фессии, которая подтверждается высокими конкур-
сами при поступлении в военно- образовательные 
учреждения и ВУЦ, имеется ряд проблем. Обучающиеся 
зачастую демонстрируют несформированность про-
цесса целеполагания к учебно- профессиональной дея-
тельности. Мотивы поступления в ВУЦ в большей сте-
пени образуются под воздействием внешних факторов, 
которые в основе своей действуют ситуативно, имея 
эмоциональную окраску, и не имеют выраженной вну-
тренней потребности. Это чревато тем, что по мере обу-
чения индивид теряет интерес к получаемой профес-
сии, прежние мотивы перестают быть актуальными, 
учеба становится обузой.

Условием, способствующим предотвращению 
потери интереса и активности в учебно- поз на ва тельной 
деятельности, является развитие и укрепление учебно- 
про фес сио наль ной мотивации, которая также явля-
ется основой личностного развития будущего офи-
цера запаса. По словам М. В. Воробьевой, в качестве 
субъ ек тивно  важного фактора становления и разви-
тия качеств личности выступает высокая профессио-
нальная мотивированность, которая является инте гра-
тивно- базо вым основанием, влияющим на консоли-
дацию всех важных характеристик личности [1, с. 23]. 
Важно знать, какие мотивы лежат в основе побужде-
ния обучающегося, принимающего решение овладеть 
военной профессией. Мы должны знать, какого офи-
цера мы подготовим.

Под термином «мотивация» И. П. Подласый под-
разумевает обобщенное явление, которое высту-
пает в роли главного движущего фактора в побуди-
тельных действиях субъекта деятельности [2, с. 360]. 
Мотивация формируется посредством мотивационных 

образований: мотивов, потребностей, целей, интере-
сов и т. д. [3, с. 88]. Мотивация является ведущим фак-
тором, регулирующим активность и поведение лично-
сти, на котором основана трудовая деятельность чело-
века, в том числе и учебно- профессиональная деятель-
ность [4, с. 3].

Учебная мотивация обосновывается как частный 
вид мотивации, сопрягаемый с учебной деятельностью 
и отражающий побудительную направленность лично-
сти, его цели, мотивационные установки, эмоции, инте-
ресы, стремления и т. д.

Под мотивами учебной деятельности В. И. Киселев 
понимает внутренние активные силы, побуждающие 
субъектов учебной деятельности ставить конкрет-
ные цели и прилагать все усилия по приобретению 
военной профессии [5, с. 12]. Исследуя проблемы 
мотивации учебной деятельности, Л. И.  Божович 
изучила особенности отличия мотивов индивидов 
по возрасту, влияющих на побудительную силу, спе-
цифику соподчинения мотивов и одной из первых 
провела их деление на две основные группы: позна-
вательные и социальные. Ею определено, что суще-
ствование обеих групп является необходимым усло-
вием реализации учебной деятельности [6, с. 19]. 
Предложенное А. К. Марковой дополнительное диф-
ференцированное разделение групп мотивов на под-
группы позволило более структурировано выделять 
уровни проявления мотивов и интерпретировать их 
реальную силу и устойчивость [7].

П. М. Якобсон, М. В. Матюхина, М. Г. Рогов, О. А. Чаден-
кова и В. И. Киселев [5; 8; 9; 10; 11] предлагают свои вари-
анты классификации структуры мотивов учебной дея-
тельности и их содержательную интерпретацию. Все 
направления теорий имеют основания к существова-
нию и ориентацию на них при исследовании проблем 
учебной мотивации.

Учебная деятельность в высшем учебном заведе-
нии ориентирована на освоение индивидом профес-
сиональных компетенций. В основе эффективности 
военно- учебной деятельности мы рассматриваем взаи-
мосвязь учебных и профессиональных побудительных 
мотивов. Именно они, в различных преобладающих для 
себя ролях, позволяют формировать учебно- про фес-
сио наль ную направленность личности.

Под профессиональной мотивацией зачастую под-
разумевают конкретные побуждения, которые обосно-
вывают выбор профессии и связанные с ней будущие 
профессиональные амбиции. Однако понятие профес-
сиональная мотивация гораздо шире и более осно-
вательно. Профессиональная мотивация определяет 
отношение личности к своим потенциальным возмож-
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ностям, оценивает роль и производит социальную иден-
тификацию индивида в окружающем мире.

А. К. Маркова истолковывает понятие «профес-
сиональная мотивация» как позитивную составля-
ющую успешной деятельности человека, позволяю-
щую проявить его профессиональные способности 
и таланты, реализовать профессиональное мышле-
ние [7]. Предпосылками для успешного формирова-
ния профессиональной мотивации в вузе являются 
заложенные в юношеском возрасте профессиональ-
ные предпочтения, ориентированность на определен-
ный вид деятельности, профессию.

А. А. Вербицкий считает, что процесс формиро-
вания учебно- профессиональной мотивации актуа-
лизируется при изменении ориентированности лич-
ности с сугубо учебной на профессиональную [12]. 
Через осознание потребности в  профессиональ-
ном становлении и росте у индивида формируются 
мотивы учебной и профессиональной деятельно-
сти. В процессе профессиональной подготовки уси-
ливается или снижается направленность поведения 
и военно- профессиональная ориентированность обу-
чаемого в отношении будущей профессии. В этом слу-
чае сформированная учебно- профессиональная моти-
вация выступает необходимым фактором обеспече-
ния высокого уровня профессиональной подготовки 
будущих офицеров запаса.

Э. Ф. Зеер пишет, что между образованием и дея-
тельностью, нацеленными и обращенными на профес-
сиональную сферу, обязательно присутствует глубокая 
взаимосвязь [13, с. 14]. Профессиональная направлен-
ность курсантов, по мнению О. А. Грибанькова, положи-
тельно влияет на их учебную деятельность: чем выше 
направленность, тем лучше успеваемость [14, с. 63]. 
Авторы М. А. Иванов, Ю. Ю. Лушников, А. М. Мандранов 
и А. Э. Смирнов утверждают, что в основе сформирован-
ности профессиональной направленности лежит моти-
вационный компонент или компоненты, составляющие 
структуру учебно- профессиональной мотивации обуча-
ющихся и отражающие степень развития учебной моти-
вации, сформированность профессиональных амбиций 
и готовности к будущей профессиональной деятельно-
сти [15; 16]. Принимая во внимание, что будущие офи-
церы запаса с первых же дней обучения в ВУЦ погру-
жаются в военно- профессиональную среду, целесо-
образно активизировать процесс формирования моти-
вационных компонентов начиная с начального этапа 
обучения. Уже с раннего периода военной подготовки 
у будущего офицера запаса начинают формироваться 
элементарные понятия и установки в отношении буду-
щей военной профессии, нормы и правила повседнев-

ной воинской деятельности, развиваются профессио-
нальные мотивы и военно- профессиональная ориен-
тированность.

Таким образом, структура мотивации обучающихся 
в ВУЦ существенно отличается от структуры мотивов 
учебной деятельности студентов гражданских вузов. 
В своей работе И. И. Бринько указывает на различия 
изменений структуры мотивации курсантов воен-
ных вузов в отличии от студентов гражданских вузов. 
Ввиду особенностей профессиональной деятельно-
сти курсанты военных вузов значительнее внутренне 
ориентированы на результат обучения и сам его про-
цесс, а также усилена мотивационная направленность 
на избегание неудач [17].

Структура учебно- профессиональной мотивации 
достаточно многообразна и усложнена так же, как 
и у мотива. Знание структуры мотивации, составля-
ющих ее компонентов, условий их существования 
и взаимо действия позволяет предугадывать поведе-
ние субъекта учебной деятельности, выявлять наибо-
лее ценностные ориентации индивида к познаватель-
ной и профессиональной деятельности, регулировать 
и изменять отношение к учебе, профессии, к учебным 
дисциплинам.

Структуру учебной и профессиональной мотива-
ции составляют различное множество мотивов, кото-
рые классифицируются по разным признакам. В своей 
классификации Ю. М. Якимов обосновывает и выделяет 
пять типов групп мотивов, которые определяют моти-
вационную сферу курсантов военных вузов: обществен-
ные, познавательные, профессиональные, коллекти-
вистские, прагматические. Его исследования показы-
вают, что доминирующими и детерминирующими учеб-
ную деятельность курсантов являются прагматические 
мотивы [18, с. 10—11].

Классификация, приведенная В. А. Баклашовым 
и В. В. Меле ти че вым, включающая профессиональ-
ные, познавательные, социальные, прагматические 
группы мотивов, а также группы мотивов личност-
ного престижа и социальной идентификации, в ходе 
исследования указала на ее содержательность и обо-
снованность. Экспериментальная работа показала, 
что в процессе обучения происходит смещение зна-
чения силы воздействия одних групп мотивов на дру-
гие [19, с. 16; 20, с. 18].

К  компонентам, определяющим сформирован-
ность учебно- профессиональной мотивации курсан-
тов, О. А. Грибаньков относит личностный, учебно- 
познавательный, практический и познавательный. 
Данная совокупность групп мотивов детерминирует 
активность субъекта учебной деятельности в учебном 
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процессе и осуществляет его профессиональное раз-
витие и становление [14, с. 84].

Исходя из специфики военного обучения и про-
анализировав все факторы, оказывающие влия-
ние на структуру учебно- профессиональной моти-
вации будущих офицеров запаса, мы классифициро-
вали и выделили в ней пять мотивационных компо-
нентов: личностно значимый, учебно- познавательный, 
профессионально  ориентированный, просоциальный
и прагматичный.

На основе выделенных компонентов нами было 
сформулировано собственное определение, раскрыва-
ющее сущность феномена «учебно- профессиональная 
мотивация» по отношению к обучению будущих офи-
церов запаса. Учебно- профессиональная мотива-
ция будущих офицеров запаса — это совокупность 
взаимо связанных и осознаваемых факторов военно- 
профессиональной направленности, определяющих 
побудительную силу будущего офицера запаса к готов-
ности к будущей военно- профессиональной деятельно-
сти и степень его отношения к выполнению воинского 
долга и идентификации с воинским коллективом.

Обладая сложной многокомпонентной структурой, 
учебно- профессиональная мотивация управляет моти-
вационными процессами в сознании индивида, форми-
руя его как профессионально  ориентированную раз-
витую личность, и активизирует на разные стороны 
будущей профессиональной деятельности. Учебно- 
профессиональная мотивация, являясь значимой 
составляющей в структуре учебной деятельности, 
становится интегрирующим элементом психолого- 
педагогического процесса и содержит мотивационную 
направленность не только на учебную деятельность 
будущего офицера, но и его профессионализацию.

Результаты
Для достижения цели экспериментальной работы 

нами было проведено эмпирическое исследование 
в форме констатирующего эксперимента среди сту-
дентов ВУЦ при ФГБОУ ВО «Уфимский университет 
науки и технологий» (далее — УУНиТ) и при ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России  Б.  Н.  Ельцина» (далее — 
УрФУ). Выборку исследования ВУЦ при УУНиТ соста-
вили 89  человек, из которых были сформированы 
экспериментальные группы 1-го ранга (ЭГ1 УУНиТ — 
24 человека) и 2-го ранга (ЭГ2 УУНиТ — 21 человек); 
контрольные группы 1-го ранга (КГ1 УУНиТ — 22 чело-
века) и 2-го ранга (КГ2 УУНиТ — 22 человека). Выборку 
исследования ВУЦ при УрФУ составили 80 человек, 
из которых были сформированы экспериментальные 

группы 1-го ранга (ЭГ УрФУ — 18 человек) и 2-го ранга 
(ЭГ2 УрФУ — 21 человек); контрольные группы 1-го ранга 
(КГ1 УрФУ — 20 человек) и 2-го ранга (КГ2 УрФУ — 
21 человек). Всего в исследовании приняли участие 
169 обучаю щихся. Выборку респондентов 1-го ранга 
составили обучающиеся первого года военной подго-
товки, выборку респондентов 2-го ранга составили обу-
чающиеся второго года военной подготовки.

В качестве методического обеспечения исследова-
ния нами был применен следующий диагностический 
инструментарий:

— личностно значимый компонент — методика 
«Ценностные ориентации» (автор М. Рокич), мето-
дика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
«Якоря карьеры» (авторы: Э. Шейн, перевод и адапта-
ция В. А. Чикер, В. Э. Винокурова), авторский опросник- 
анкета на выявление ценностного отношения к воен-
ной профессии;

— учебно- познавательный компонент — методика 
для диагностики учебной мотивации студентов (авторы: 
А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), 
методика И. С. Домбровской «Изучение типов и уров-
ней мотивации учебной деятельности»;

— профессионально  ориентированный компо-
нент — методика К. Замфир в модификации А. А. Реана 
«Мотивация профессиональной деятельности», 
тест-опросник для определения уровня профессио-
нальной направленности студентов (составитель 
Т. Д. Дубовицкая);

— прагматичный компонент — методика опреде-
ления основных мотивов выбора профессии (автор 
Е. М. Павлютенков), методика «Мотивы выбора про-
фессии» (автор Р. В. Овчарова);

— просоциальный компонент — авторский опрос-
ник- анкета на выявление общественно значимых моти-
вов военно- профессиональной деятельности.

Для выявления уровня сформированности учебно- 
профессиональной мотивации будущих офицеров 
запаса нами определены три уровня: высокий, средний 
и низкий. Каждый уровень сформированности опре-
деляется по критериям и его оценочным показателям 
и характеризует предвосхищаемые результаты иссле-
довательской работы. Критерии, оценочные показа-
тели и уровни сформированности компонентов пред-
ставлены в таблице 1.

Представим полученные результаты нашего иссле-
дования по первоначальной диагностике по каждому 
критерию (показателям сформированности) и уровню 
сформированности мотивационных компонентов в экс-
периментальных и контрольных группах. Результаты 
представлены в таблице 2 и 3.



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

96 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

Таблица 1
Критерии и показатели сформированности компонентов

учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса

Критерии Показатели сформированности
Характеристика 

уровней выражения 
показателей

Личностно значимый компонент

Ценностно- смысловое 
отношение к бытию

Значимость терминальных ценностей обучаемых
низкий
средний
высокий

Значимость инструментальных ценностей обучаемых
низкий
средний
высокий

Ценностно  ориентированное 
отношение к деятельности

Ценностное отношение к военной профессии
низкий
средний
высокий

Отношение среднего значения карьерных ориентаций, профессиональная 
компетентность, менеджмент, служение и интеграция стилей жизни 
к среднему значению остальных карьерных предпочтений

низкий
средний
высокий

Учебно- познавательный компонент

Созидательно- творческая 
деятельность

Отношение среднего значения учебно- познавательных, 
профессиональных и мотивов творческой самореализации
к среднему значению остальных мотивов

низкий
средний
высокий

Направленность 
на приобретение компетенций Среднее значение уровня развития познавательной мотивации

низкий
средний
высокий

Успеваемость по дисциплинам Готовность и способность к выполнению нормативов
(оценка за выполнение комплекса нормативов)

низкий
средний
высокий

Профессионально  ориентированный компонент

Сформированность 
мотивационного комплекса 
личности

Тип мотивационного комплекса личности
низкий
средний
высокий

Обусловленность 
профессиональной 
направленности

Готовность к будущей военно- профессиональной деятельности
низкий
средний
высокий

Прагматичный компонент

Профессиональная ориентация

Степень отношения к военной профессии
низкий
средний
высокий

Приоритет ведущих мотивов (соотношение внутренних мотивов 
к внешним)

низкий
средний
высокий

Просоциальный компонент

Профессиональная 
идентичность

Уровень общественно значимых мотивов военно- профессиональной 
деятельности

низкий
средний
высокий
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Таблица 2
Результаты констатирующего эксперимента по группам первого порядка

Показатели сформированности 
критериев Уровень

УУНиТ УрФУ
ЭГ1 КГ1 ЭГ1 КГ1

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Личностно значимый компонент

Значимость терминальных 
ценностей обучаемых

низкий 10 42 11 50 7 39 10 50
средний 7 29 4 18 2 11 5 25
высокий 7 29 7 32 9 50 5 25

Значимость инструментальных 
ценностей обучаемых

низкий 8 33 8 36 7 39 6 27
средний 9 38 8 36 5 28 8 36
высокий 7 29 6 27 6 33 8 36

Ценностное отношение к военной 
профессии

низкий 19 79 17 77 14 78 15 75
средний 5 21 5 23 4 22 5 25
высокий 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение среднего значения 
карьерных ориентаций

низкий 18 75 17 77 14 77 16 80
средний 5 21 3 14 3 17 4 20
высокий 1 4 2 9 1 6 0 0

Учебно- познавательный компонент

Отношение среднего значения 
учебно- познавательных, 
профессиональных и мотивов 
творческой самореализации

низкий 21 88 19 86 16 89 16 80
средний 2 8 2 9 2 11 4 20

высокий 1 4 1 5 0 0 0 0

Среднее значение уровня 
развития познавательной 
мотивации

низкий 20 83 18 82 17 94 20 91
средний 4 17 4 18 1 6 0 0
высокий 0 0 0 0 0 0 0 0

Готовность и способность 
к выполнению нормативов

низкий 9 38 11 50 8 44 9 45
средний 10 42 9 41 8 44 8 40
высокий 3 13 2 9 2 12 3 15

Профессионально ориентированный компонент

Тип мотивационного комплекса 
личности

низкий 19 79 17 77 14 78 16 80
средний 3 13 3 14 3 17 3 15
высокий 2 8 2 9 1 6 1 5

Готовность к будущей военно- 
профессиональной деятельности

низкий 18 75 16 73 13 72 15 75
средний 4 17 4 18 3 17 3 15
высокий 2 8 2 9 2 11 2 10

Прагматичный компонент

Степень отношения к военной 
профессии

низкий 15 63 14 64 12 67 13 65
средний 7 29 7 32 5 28 5 25
высокий 2 8 1 5 1 6 2 10

Приоритет ведущих мотивов 
(соотношение внутренних 
мотивов к внешним)

низкий 20 83 19 86 15 83 16 80
средний 3 13 1 5 3 17 3 15
высокий 1 4 2 9 0 0 1 5

Просоциальный компонент

Уровень общественно 
значимых мотивов военно- 
профессиональной деятельности 
(ср. знач.)

низкий 20 83 18 82 15 83 16 80
средний 4 17 4 18 3 17 4 20

высокий 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 3
Результаты констатирующего эксперимента по группам второго порядка

Показатели сформированности 
критериев Уровень

УУНиТ УрФУ
ЭГ2 КГ2 ЭГ2 КГ2

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Личностно значимый компонент

Значимость терминальных 
ценностей обучаемых

низкий 11 52 11 50 11 52 13 62
средний 3 14 4 18 4 19 7 33
высокий 7 33 7 32 6 29 1 5

Значимость инструментальных 
ценностей обучаемых

низкий 5 24 8 36 6 29 7 33
средний 5 24 6 27 5 24 4 19
высокий 11 52 8 36 10 48 10 48

Ценностное отношение к военной 
профессии

низкий 16 76 17 77 16 76 15 71
средний 5 24 5 23 5 24 6 29
высокий 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение среднего значения 
карьерных ориентаций

низкий 17 81 18 82 17 81 16 76
средний 4 19 4 18 4 19 4 19
высокий 0 0 0 0 0 0 1 5

Учебно- познавательный компонент

Отношение среднего значения 
учебно- познавательных, 
профессиональных и мотивов 
творческой самореализации

низкий 19 90 19 86 19 90 17 81
средний 1 5 3 14 2 10 4 19

высокий 1 5 0 0 0 0 0 0

Среднее значение уровня 
развития познавательной 
мотивации

низкий 19 90 20 91 20 95 20 95
средний 2 10 2 9 1 5 1 5
высокий 0 0 0 0 0 0 0 0

Готовность и способность 
к выполнению нормативов

низкий 10 48 9 41 9 42 9 43
средний 9 42 10 45 10 48 9 43
высокий 2 10 3 14 2 10 3 14

Профессионально ориентированный компонент

Тип мотивационного комплекса 
личности

низкий 16 76 17 77 17 81 17 81
средний 3 14 2 9 3 14 4 19
высокий 2 10 3 14 1 5 0 0

Готовность к будущей военно- 
профессиональной деятельности

низкий 15 71 16 73 14 67 14 67
средний 4 19 5 23 4 19 3 14
высокий 2 10 1 5 3 14 4 19

Прагматичный компонент

Степень отношения к военной 
профессии

низкий 14 67 14 64 14 67 14 67
средний 5 24 5 23 5 24 4 19
высокий 2 10 3 14 2 10 3 14

Приоритет ведущих мотивов 
(соотношение внутренних 
мотивов к внешним)

низкий 18 86 19 86 18 86 17 81
средний 3 14 3 14 3 14 4 19
высокий 0 0 0 0 0 0 0 0

Просоциальный компонент

Уровень общественно 
значимых мотивов военно- 
профессиональной деятельности 
(ср. знач.)

17 81 18 82 17 81 17 81
средний 4 19 4 18 4 19 4 19

высокий 0 0 0 0 0 0 0 0
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Диагностика сформированности личностно значи-
мого мотивационного компонента показывает (рис. 1): 
в ЭГ1 и КГ1 УУНиТ имеют низкий уровень сформиро-
ванности 57 % и 60 % респондентов соответственно, 
средний уровень — 27 % и 23 % респондентов соответ-
ственно, высокий уровень — 16 % и 17 % респонден-
тов соответственно; в ЭГ1 и КГ1 УрФУ имеют низкий 
уровень сформированности 59 % и 58 % респонден-
тов соответственно, средний уровень — 19 % и 27 % 
респондентов соответственно, высокий уровень — 22 % 
и 15 % респондентов соответственно; в ЭГ2 и КГ2 УУНиТ 
имеют низкий уровень сформированности 58 % и 61 % 
респондентов соответственно, средний уровень — 
21 % и 22 % респондентов соответственно, высокий 
уровень — 21 % и 17 % респондентов соответственно; 
в ЭГ2 и КГ2 УрФУ имеют низкий уровень сформиро-
ванности — 60 % и 61 % респондентов соответственно, 
средний уровень — 21 % и 25 % респондентов соответ-

ственно, высокий уровень — 19 % и 14 % респондентов 
соответственно.

Анализ диагностики личностно значимого мотива-
ционного компонента показывает, что в результатах 
респондентов всех испытуемых групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ1, 
КГ2 (УУНиТ), ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УрФУ) превалирует низ-
кий уровень его сформированности. В качестве преоб-
ладающих значимых терминальных и инструменталь-
ных ценностей отмечаются значимость личной жизни 
с незначительными различиями сформированности 
среди всех испытуемых групп, доминирует негативное 
ценностное отношении к военной профессии и выра-
женность приоритета к прагматичным карьерным пред-
почтениям (стабильность работы, стабильность места 
жительства, автономия и вызов).

Диагностика сформированности учебно- позна-
ва тель ного мотивационного компонента показы-
вает (рис. 2): в ЭГ1 и КГ1 УУНиТ имеют низкий уро-

Рис. 1. Результаты диагностики личностно значимого компонента
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса

Рис. 2. Результаты диагностики учебно- познавательного компонента
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса
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вень сформированности 71 % и 72 % респондентов 
соответственно, средний уровень одинаковое коли-
чество респондентов — 23 %, высокий уровень — 6 % 
и 5 % респондентов соответственно; в ЭГ1 и КГ1 УрФУ 
имеют низкий уровень сформированности 76 % и 75 % 
респондентов соответственно, средний уровень оди-
наковое количество респондентов — 20 %, высокий уро-
вень — 4 % и 5 % респондентов соответственно; в ЭГ2 
и КГ2 УУНиТ имеют низкий уровень сформированно-
сти 76 % и 73 % респондентов соответственно, средний 
уровень — 19 % и 22 % респондентов соответственно, 
высокий уровень — лишь 5 % респондентов из каж-
дой группы; в ЭГ2 и КГ2 УрФУ имеют низкий уровень 
сформированности 76 % и 73 % респондентов соответ-
ственно, средний уровень — 21 % и 22 % респондентов 
соответственно, высокий уровень — 3 % и 5 % респон-
дентов соответственно.

Получив результаты диагностики учебно- позна-
ва тель ного мотивационного компонента нами выяв-
лено, что в результатах респондентов всех испытуе-
мых групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УУНиТ), ЭГ1, ЭГ2, КГ1, 
КГ2 (УрФУ) отмечается низкий уровень его сформиро-
ванности. Это обуславливается слабой тягой обучаю-
щихся к созидательной деятельности, к освоению воен-
ной профессии, к стремлению хорошо и мотивированно 
учиться, получать новые знания, приобретать военно- 
профессиональные компетенции.

Диагностика сформированности профессионально 
ориентированного мотивационного компонента пока-
зывает (рис. 3): в ЭГ1 и КГ1 УУНиТ имеют низкий уро-
вень сформированности 77 % и 75 % респондентов соот-
ветственно, средний уровень — 15 % и 16 % респонден-
тов соответственно, высокий уровень –8 % и 9 % респон-
дентов соответственно; в ЭГ1 и КГ1 УрФУ имеют низ-

кий уровень сформированности 75 % и 77 % респон-
дентов соответственно, средний уровень — 17 % и 15 % 
респондентов соответственно, высокий уровень — 
лишь 8 % респондентов из каждой группы; в ЭГ2 и КГ2 
УУНиТ имеют низкий уровень сформированности 74 % 
и 75 % респондентов соответственно, средний уровень 
одинаковое количество респондентов — 16 % в каж-
дой группе, высокий уровень — 10 % и 9 % респонден-
тов соответственно; в ЭГ2 и КГ2 УрФУ имеют низкий 
уровень сформированности одинаковое количество 
респондентов — 74 % в каждой группе, средний уровень 
одинаковое количество респондентов — 16 % в каж-
дой группе, высокий уровень одинаковое количество 
респондентов — 10 % в каждой группе.

Анализ исследования сформированности профес-
сионально ориентированного мотивационного компо-
нента показывает, что в результатах общей выборки 
(ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УУНиТ), ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УрФУ) 
в большей степени диагностируется низкий уровень. 
Это обусловлено преобладанием внешней мотива-
ции над внутренней, внешние мотивы более значимы 
по отношению к содержанию самой деятельности, про-
фессиональная направленность личности неустойчива, 
вследствие имеющихся психологических проблем про-
фессионального самоопределения или негативного 
отношения к отдельным сторонам сущности военной 
профессии.

Диагностика сформированности прагматичного 
мотивационного компонента показывает (рис. 4): в ЭГ1 
и КГ1 УУНиТ имеют низкий уровень сформированности 
73 % и 75 % респондентов соответственно, средний уро-
вень — 21 % и 18 % респондентов соответственно, высо-
кий уровень — 6 % и 7 % респондентов соответственно; 
в ЭГ1 и КГ1 УрФУ имеют низкий уровень сформиро-

Рис. 3. Результаты диагностики профессионально  ориентированного компонента
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса
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ванности 75 % и 73 % респондентов соответственно, 
средний уровень — 22 % и 20 % респондентов соот-
ветственно, высокий уровень — 3 % и 8 % респонден-
тов соответственно; в ЭГ2 и КГ2 УУНиТ имеют низкий 
уровень сформированности 76 % и 75 % респондентов 
соответственно, средний уровень — 19 % и 18 % респон-
дентов соответственно, высокий уровень — 5 % и 7 % 
респондентов соответственно; в ЭГ2 и КГ2 УрФУ имеют 
низкий уровень сформированности 76 % и 74 % респон-
дентов соответственно, средний уровень одинаковое 
количество респондентов — 19 % в каждой группе, высо-
кий уровень — 5 % и 7 % респондентов соответственно.

Согласно данным, полученным в ходе диагностики 
прагматичного мотивационного компонента, установ-
лено, что в результатах респондентов (ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 
(УУНиТ), ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УрФУ) отмечается общий 
низкий уровень его сформированности. В качестве 

ведущих мотивов у обучающихся преобладают мотивы, 
побуждаемые вследствие материальных и престижных 
потребностей, мотивы выбора профессии имели внеш-
ний, неустойчивый и изменчивый характер.

Диагностика сформированности просоциального 
мотивационного компонента показывает (рис. 5): в ЭГ1 
и КГ1 УУНиТ имеют низкий уровень сформированно-
сти 83 % и 82 % респондентов соответственно, средний 
уровень — 17 % и 18 % респондентов соответственно, 
высоким уровнем не обладает ни один респондент 
из обеих групп — 0 %; в ЭГ1 и КГ1 УрФУ имеют низкий 
уровень сформированности 83 % и 80 % респондентов 
соответственно, средний уровень — 17 % и 20 % респон-
дентов соответственно, высоким уровнем не обладает 
ни один респондент обеих групп — 0 %; в ЭГ2 и КГ2 УУНиТ 
имеют низкий уровень сформированности 81 % и 82 % 
респондентов соответственно, средний уровень — 19 % 

Рис. 4. Результаты диагностики прагматичного компонента
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса

Рис. 5. Результаты диагностики просоциального компонента
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса
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и 18 % респондентов соответственно, высоким уровнем 
не обладает ни один респондент обеих групп — 0 %; в ЭГ2 
и КГ2 УрФУ имеют низкий уровень сформированности 
одинаковое количество респондентов — 81 % в каж-
дой группе, средний уровень одинаковое количество 
респондентов — 19 % в каждой группе, высоким уровнем 
не обладает ни один респондент из обеих групп — 0 %.

Анализ результатов диагностики прагматичного 
мотивационного компонента показывает, что в резуль-
татах испытуемых групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ1, КГ2 (УУНиТ), ЭГ1, 
ЭГ2, КГ1, КГ2 (УрФУ) отмечается общий низкий уровень 
его сформированности, при полном отсутствии респон-
дентов с высоким уровнем. Это указывает на слабую 
социальную ответственность каждого обучающегося, 
на отсутствие коллективистского духа, гармонии лич-
ных и коллективных, социально ориентированных 
целей и задач, наличие нетерпимости к духовно- нрав-
ст венным ценностям воинского коллектива.

Результаты диагностики сформированности 
учебно- про фес сио нальной мотивации будущих офи-
церов запаса (среднее значение для всех групп по всем 
компонентам) следующие (рис. 6): в ЭГ1 и КГ1 УУНиТ 
имеют низкий уровень сформированности 73 % и 72 % 
респондентов соответственно, средний уровень оди-
наковое количество респондентов — 20 % в каждой 
группе, высокий уровень — 7 % и 8 % респондентов соот-
ветственно; в ЭГ1 и КГ1 УрФУ имеют низкий уровень 
сформированности 74 % и 72 % респондентов соответ-
ственно, средний уровень — 19 % и 21 % респондентов 
соответственно, высокий уровень — лишь 7 % респон-
дентов из каждой группы; в ЭГ2 и КГ2 УУНиТ имеют 
низкий уровень сформированности одинаковое коли-
чество респондентов — 73 %, средний уровень — 19 % 
и 20 % респондентов соответственно; высокий уро-
вень — 8 % и 7 % респондентов соответственно; в ЭГ2 
и КГ2 УрФУ имеют низкий уровень сформированно-

Рис. 6. Результаты диагностики сформированности (среднее значение для всех групп по всем компонентам)
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса

Рис. 7. Обобщенные средние результаты диагностики уровня сформированности
учебно- профессиональной мотивации будущих офицеров запаса
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сти респондентов 73 % и 72 % респондентов соответ-
ственно, средний уровень — 21 % и 22 % респондентов 
соответственно, высокий уровень одинаковое количе-
ство респондентов — 6 % в каждойгруппе.

Обобщенные средние результаты диагностики 
уровня сформированности учебно- профессиональной 
мотивации обучающихся ВУЦ — будущих офицеров 
запаса показали (рис. 7), что у 73 % респондентов среди 
всех групп испытуемых уровень ее сформированно-
сти является низким — 73 %, для 20 % всех респонден-
тов уровень является средним и лишь для 7 % общей 
выборки уровень является высоким.

Заключение
Подводя итоги теоретического анализа научно- 

педа го ги чес ких подходов к пониманию феноменов 
«учебная мотивация» и «профессиональная мотива-
ция», выявив наиболее значимые структурные эле-
менты, определяющие сущность и содержание поня-
тия «учебно- профессиональная мотивация», проведя 
эмпирическое исследование среди обучающихся — 
будущих офицеров запаса с целью выявления мотиви-
рованной направленности к освоению военной профес-
сией, можно сделать следующие выводы.

1. Феномены «учебная мотивация» и «профессио-
нальная мотивация» представляют собой комплекс-
ную, динамичную и многомерную форму, отражающую 
особенности поведения личности и направленности 
ее деятельности.

2. Структурность является одним из признаков 
модели формирования учебно- профессиональной 
мотивации и состоит из определенных взаимосвязан-
ных мотивационных компонентов. В структуре учебно- 
про фес сио наль ной мотивации будущих офицеров 
запаса мы выделили и исследовали пять типов моти-
вационных компонентов: личностно значимый, учебно- 
позна ва тельный, профессионально ориенти ро ван ный, 
прагматичный и просоциальный.

3. Проведенное исследование показало, что значи-
мых различий в исходных фактических уровнях сфор-
мированности учебно- профессиональной мотивации 
будущих офицеров запаса у респондентов всех испы-
туемых групп не обнаружено. Уровень сформирован-
ности учебно- профессиональной мотивации для обу-
чающихся в ВУЦ при Уфимском университете науки 
и технологий и для обучающихся в ВУЦ при Уральском 
федеральном университете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина на разных годах подготовки явля-
ется низким и составляет 73 %. Полученные результаты 
показывают, что большинство обучающихся приняло 
решение освоить военную профессию под влиянием 

внешних мотивов, наиболее решительное воздействие 
имели социальные мотивы, которые преобладали над 
познавательными.

4. Обозначенные проблемы в результатах исследо-
вания, вызванные низким уровнем сформированности 
учебно- про фес сио наль ной мотивации будущих офице-
ров запаса, наводят на мысль о необходимости созда-
ния новых эффективных образовательных методов 
и педагогических технологий, повышающих мотиви-
рованность обучаемых к познавательному процессу. 
Процесс формирования учебно- про фес сио наль ной 
мотивации необходимо осуществлять умело, сочетая 
современные подходы теоретической науки и практи-
ческой деятельности. Усвоенные знания без умения 
их правильного применения и развития не в полной 
мере отражают профессиональную компетентность 
специалиста и его готовность к осуществлению профес-
сиональной деятельности. Сформированная учебно- 
профессиональная мотивация является детерминан-
той развития профессионализма и самостоятельно-
сти будущего офицера запаса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ:
ПОИСК ИНСТРУМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS: SEARCH FOR DEFINING TOOLS

Аннотация. Актуальной проблемой современного 
образования остается профессиональное самоопре-
деление молодых. Большинство выпускников школ 
и студентов не владеют необходимыми для профессио-
нального самоопределения личностными качествами, 
неспособны к самопознанию, не обладают достаточной 
самостоятельностью и самокритичностью и не готовы 
сделать осознанный выбор.

Цель данного исследования — поиск и расширение 
методического инструментария для проведения проф-
ориентационного и карьерного консультирования сту-
дентов. Основной задачей было исследование конвер-
гентной валидности между упражнением с карточками 
Гарана и тестом Холланда.

Исследование у студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки «Психология», проведено с исполь-
зованием теста Холланда и  карточек профессий 
М. Гарана, адаптированных для работы с группой. 
Упражнение с карточками Гарана направлено на выяв-
ление профессиональных ценностных отношений 
через личностную рефлексию, что позволяет выстро-
ить ценностные приоритеты и сделать профессиональ-
ный выбор более осознанным. У студентов выявлено 
преобладание Социального и Артистического типов 
личностей по Холланду и такие приоритетные для 

будущих психологов ценности, как творческая направ-
ленность, контакты с людьми, интерес к профессии 
и помощь людям.

Проведенное исследование позволило определить, 
как соотносятся разные профессиональные ценност-
ные ориентации и профессиональные типы личности 
Холланда, и тем самым выявить конвергентную валид-
ность двух диагностических методик.

Обоснована необходимость дальнейшего поиска 
эффективных методических подходов, форм и методов 
профориентационной работы со студентами.

Abstract.  The professional self-determination of young 
people remains an urgent problem of modern education. 
Most school graduates and students do not possess the 
personal qualities necessary for professional self-determi-
nation, are incapable of self-knowledge, do not have suffi -
cient independence and self-criticism, and are not ready to 
make an informed choice.

The purpose of this study is to search for and expand 
methodological tools for conducting career guidance and 
career counseling for students. The main objective was to 
investigate the convergent validity between the Garan Card 
exercise and Holland’s test.

The study of students studying in the field of study 
“Psychology” was carried out using the Holland test and the 
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exercise of M. Garan’s profession cards, adapted for wor king 
with a group. The Garan Card exercise allows you to iden-
tify value relationships through personal refl ection on cer-
tain professions, build a personal series of value priorities, 
which makes the process of professional choice more con-
scious. The students revealed the predominance of Social 
and Artistic personality types according to Holland and such 
priority values for future psychologists as creativity, contacts 
with people, interest in the profession and helping people.

The study made it possible to determine how different 
professional value orientations and Holland’s professional 
personality types correlate, and thereby reveal the conver-
gent validity of the two diagnostic methods.

The necessity of further search for effective methodo-
logical approaches, forms and methods of career guidance 
work with students is substantiated.

Ключевые слова: студенты, профессиональное 
самоопределение, ценностные ориентации, мотивы, 
типы личности по Холланду, конвергентная валидность.

Keywords: students, professional self-determination, 
value orientations, motives, Holland’s personality types, con-
vergent validity.

Введение
Возросшая социальная мобильность современного 

мира расширила рамки и масштаб индивидуального 
выбора, повысились и требования к самому человеку. 
В современном мире самореализация человека — это 
результат его собственных усилий. Вместе с тем про-
фессиональное самоопределение молодых остается 
одной из актуальных проблем современного образо-
вания [1].

Необходимым условием готовности к профессио-
нальному самоопределению является способность 
личности к саморазвитию и самообразованию. Однако 
современная система образования недостаточно раз-
вита в области профессионального самоопределения 
школьников и студентов. Исследования данной про-
блемы показывают, что большинство старшеклассни-
ков не владеет необходимыми для профессионального 
самоопределения личностными качествами: они ока-
зываются неспособными к самопознанию, саморазви-
тию, не обладают достаточной самостоятельностью 
и самокритичностью, силой воли и готовностью сде-
лать осознанный выбор. Мотивы выбора профессии 
у выпускников не сформированы, реализуемые проф-
ориентационные программы и мероприятия имеют раз-
ное качество и часто опираются на устаревшие под-
ходы [1]. По мнению преподавателей школ, для совер-
шенствования работы по сопровождению профессио-

нального самоопределения важны конкретные прак-
тики профориентации, т. е. формы, методы и инстру-
менты для данных занятий [2].

Профессиональное самоопределение не закан-
чивается с окончанием школы, у студентов многие 
исследователи отмечают высокий уровень неопре-
деленности картины профессионального будущего 
и отсутствие оснований для ее построения в долго-
срочной перспективе. Объясняется этот факт риско-
генностью и турбулентностью современного россий-
ского общества [3].

Цель данного исследования — поиск и расширение 
методического инструментария для проведения проф-
ориентационного и карьерного консультирования сту-
дентов. Сформулированная цель определила следую-
щие задачи:

— провести на группе студентов апробацию упраж-
нения «Карточки профессий Мишеля Гарана» (далее — 
«Карточки Гарана»);

— проанализировать и описать результаты тестиро-
вания студентов по тесту Холланда «Направленность 
личности»;

— определить конвергентную валидность между 
упражнением «Карточки Гарана» и тестом Холланда.

Методология
Осознанный профессиональный выбор вклю-

чает взвешенный анализ следующих составляющих: 
во-первых, необходимо выявить свои предпочтения, 
интересы, склонности, мотивы, ценности, желания 
(«хочу»); во-вторых, сопоставить их со своими возмож-
ностями: умственными, физическими, психологиче-
скими и материальными («могу»); и, наконец, проана-
лизировать рынок труда, тенденции экономики, под-
робно изучить информацию о выбранной профессии 
(«надо») — и только на этой основе выбирать направ-
ление профессиональной подготовки или планировать 
развитие карьеры.

Проблема ценностного самоопределения является 
актуальной для любого общества, так как она опреде-
ляет его развитие в целом. Для современного общества 
проблема ценностного самоосознания и самоопределе-
ния имеет первостепенное значение, поскольку от этого 
зависит процесс формирования личности. Сущность 
ценностей и ценностных ориентаций детально рас-
смотрена в работах А. В. Серого и М. С. Яницкого [4], 
М. С. Яницкого [5], Г. Б. Коха и И. А. Орлова [6] и др.

Становление ценностей на современном этапе 
развития российского общества рассматривается как 
сложный многоуровневый процесс, связанный с приня-
тием определенных ценностей, которые формируются 
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под влиянием множества факторов (ценностных уста-
новок общества, семьи, образовательного учреждения, 
профессиональных сообществ и др.) [7].

Ценностное профессиональное самоопределе-
ние личности — это процесс, в ходе которого чело-
век осуществляет выбор ценностей в  профессии 
в соответствии со своими целями и потребностями. 
Определенную тревогу в  современном обществе 
вызывает проблема становления профессиональной 
идентичности, особенно с учетом развития цифровой 
среды [8].

В процессе обучения в вузе у студента определя-
ется собственная картина мира, которая, как правило, 
включает в себя ряд ценностей и мотивов.

Формирование и осознание профессиональных цен-
ностных ориентаций и мотивов студентов является 
механизмом личностного роста и саморазвития.

Исследования у студентов выявили, что чем выше 
уровень осознанности и информационной насыщен-
ности, тем выше уровень удовлетворенности карье-
рой у молодых специалистов. Способность к рефлек-
сии, особенно у старшеклассников, очень важна. При 
этом чем больше выпускники опираются на свое эмо-
циональное отношение при профессиональном выборе, 
тем больше они в последующем удовлетворены своей 
карьерой [9]. Аналогичная статистически значимая кор-
реляционная связь между высоким уровнем удовлетво-
ренностью карьерой и таким мотивом профессиональ-
ного выбора, как осознанность, отмечена и при иссле-
довании у студентов [10].

В  профессиональном самоопределении важна 
ориентация в профессиональном мире, ориентация 
по поиску представлений о себе, собственных ценно-
стях, собственных интересах. Огромное значение имеет 
процесс самопознания и углубление мотивации для 
человека.

Отсюда выбор упражнения, которое взято за основу 
в данном исследовании. Упражнение «Карточки Гарана» 
направлено на выявление профессиональных ценност-
ных отношений через личностную рефлексию, что 
позволяет выстроить ценностные приоритеты и сде-
лать профессиональный выбор более осознанным.

Обратимся к  истории упражнения «Карточки 
Гарана». В 70-е годы группа психологов из Квебека, 
Дени Пеллетье и Раймонда Бюжо, предложила новую 
версию психологии профконсультирования — активиза-
цию профессионального и личностного развития чело-
века (АПЛР) [11]. «Квебекская» концепция ставила про-
блему ориентации внутри более широкого вопроса — 
личной идентичности. Она дает привилегию «откры-
тия себя самим собой».

В программе АПЛР решаются 4 поведенческие 
задачи:

Исследовательская фаза, при которой человек фор-
мулирует гипотезы, проигрывает возможные варианты 
и составляет перечень возможных решений;

Фаза детализации, когда информация подразде-
ляется на категории, классифицируется и организу-
ется; вырабатываются решения;

Фаза кристаллизации, при которой человек иденти-
фицирует, согласует приоритеты, отличает возможное 
от желаемого и решает;

Фаза реализации, при которой человек приводит 
в действие свое решение, проделывает определенные 
шаги, рассматривает последствия, анализируя пред-
положения.

Фундаментальный принцип данного подхода заклю-
чается в уверенности, что каждый человек способен 
сам ориентироваться, направлять свою жизнь при усло-
вии, что ему дают возможность прояснить свои ценно-
сти, принять себя, узнать себя.

Основное упражнение исследовательской фазы 
в данной программе — «Карточки Гарана». Оста но вимся 
на сути данного упражнения.

При выполнении упражнения у человека происхо-
дит преобразование своих смутных представлений, 
впечатлений и эмоциональных состояний. В резуль-
тате выполнения упражнения может появиться осоз-
нание цели, к достижению которой нужно стремиться, 
или намерения, которое следует реализовать. Следует 
подчеркнуть субъективный характер методики. Выбор 
определяется собственно интересом к определенным 
видам деятельности, а также тем значением, которое 
человек придает некоторым видам мотивов и ценно-
стей. Позднее, на следующих этапах самоопределе-
ния, появится осознание факторов реальности, внеш-
них препятствий и понимание тех ограничений, кото-
рые связаны с недостаточными умениями и знаниями. 
Роль консультанта при выполнении данного упражне-
ния определяют как «влияние при свободе».

В исследовании нами использована также типология 
Холланда, который привнес практический инструмента-
рий в профессиональную ориентацию. Методика пред-
полагает выделение 6 профессиональных типов лично-
сти: реалистический (моторный) — R; интеллектуальный 
(исследовательский) — I; артистический (художествен-
ный) — A; социальный — S; предприимчивый (инициатив-
ный) — E; конвенциональный (адаптационный) — C, груп-
пирующихся определенным образом [12, с. 212].

Достоинства типологии Холланда безусловны 
и остаются актуальными, но стоит отметить, что тест 
не учитывает в акте ориентации психологических струк-
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тур, которыми каждый индивидуум обрабатывает свой 
опыт, понятия, которые использует, стратегии принятия 
решения, приоритеты, которые он расставляет перед 
собой в зависимости от собственного стиля жизни, 
свой ственных ему ценностей и мотиваций. Этот подход 
конгруэнтен по отношению к стабильным, рациональ-
ным и планируемым социально- экономическим усло-
виям. Но остаются вопросы в современном контексте 
быстрого развития технологий и перекомпоновки рабо-
чих мест. Какими будут завтра рабочие места?

Упражнение с использованием карточек  профессий 
Мишеля Гарана, адаптированное для работы с группой

Цель — определить интересы, ценности, мотивы, 
определяющие профессиональный выбор. Упражнение 
направлено на  то, чтобы помочь сделать процесс 
выбора более осознанным.

Материалы: 100 карточек  профессий, конверт, 
3 листа бумаги.

Продолжительность: 1 час 15 мин. — 1 час 30 мин.
Инструкция по выполнению упражнения
Вам необходимо проанализировать 100 профессий.
Если профессия Вам нравится, Вы можете предста-

вить себя в данной роли, положите карточку с правой 
стороны.

Если же, напротив, профессия Вам не нравится, 
Вы не представляете себя в этой роли, положите кар-
точку с левой стороны.

Если Вы затрудняетесь с ответом, положите кар-
точку посередине.

Сортировать карточки необходимо исходя 
из Ваших собственных представлений и впечатлений. 
Вы не должны при этом принимать в расчет реальную 
осуществимость данной профессиональной деятель-
ности и обладание необходимым образованием и под-
готовкой.

Например, если Вам нравится профессия хирурга, 
Вы представляете себя в роли хирурга, Вы отби раете 
эту карточку для себя как «нравится», даже если 
Вы не планируете поступать в медицинский институт 
или для Вас уже поздно планировать данное обучение 
в медицинском институте.

Нас будут интересовать профессии, которые Вам 
нравятся и не нравятся. Положите остальные в конверт.

Далее работаем с профессиями, которые попали 
в группу «нравятся»:

1) группируем профессии. В отдельную подгруппу 
необходимо сложить вместе те карточки с профес-
сиями, которые Вам нравятся по одной и той же при-
чине, естественно личной причине;

2) число подгрупп может быть любым, так же как 
число профессий в подгруппе может быть любым;

3) избегайте тем не менее оставлять одну профес-
сию на подгруппу, кроме случаев, когда какая-то про-
фессия нравится Вам по какой-то особой причине;

4) а теперь проанализируйте эти подгруппы одну 
за другой и посмотрите на них, сконцентрировавшись 
на причинах, по которым Вы сгруппировали профес-
сии. Ответьте, что заставило Вас сложить эти профес-
сии вместе?

5) Вам необходимо сконцентрироваться на причи-
нах, по которым Вы сгруппировали профессии группы 
«нравятся». Для каждой выделенной подгруппы сфор-
мулируйте не менее 3-х причин (это должны быть обя-
зательно Ваши личные причины),  почему эти про-
фессии оказались в этой группе и подгруппе, аргу-
менты должны быть как можно конкретнее (табл. 1). 
Например: допустим, в подгруппу 1 Вы положили кар-
точки с профессиями: этнограф, химик, системный ана-
литик. Допустим, причины (по Вашему мнению), кото-
рые объединяют данные профессии: интеллектуаль-
ный труд, творчество, постоянное развитие.

Допустим, в подгруппу 2 Вы положили карточки 
с профессиями: психолог, менеджер по персоналу, жур-
налист. Причины (по Вашему мнению), которые объеди-
няют данные профессии: общение, понимание психоло-
гии людей, разнообразие.

Проведя рефлексию для всех подгрупп, из группы 
«нравятся» выберите три главные причины (аргумента), 
которые Вам кажутся наиболее важными (или часто 
повторяются как аргументы в различных подгруппах).

В результате Вы получаете материал, отражающий 
ценности, интересы, мотивы, т. е. наиболее важные 
моменты для Вашего профессионального выбора.

Аналогичную работу необходимо провести с груп-
пой профессий, которые Вы отложили влево, т. е. 
в группу профессий «не нравятся».

Таблица 1
Распределение по подгруппам

описания мотивации выбора профессий 
с характеристикой «нравятся»

Подгруппы
с указанием профессий

Рефлексия,
не менее 3-х причин

Группа 1
Профессия 1
Профессия 2
…

…
…
…

Группа 2
Профессия 1
Профессия 2
…

…
…
…

Группа …
…
…

…
…
…
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В результате Вы получаете материал, отражаю-
щий ценности, интересы, мотивы, т. е. наиболее важ-
ные моменты для Вашего профессионального выбора, 
а также те моменты, которые Вы для себя рассматри-
ваете как отрицательные.

В проведенном нами исследовании для определе-
ния валидности упражнения «Карточки Гарана» был 
использован подход конвергентной валидности, в каче-
стве стандартизированной методики был тест профес-
сиональных типов личности Холланда. При этом была 
проанализирована только группа профессий «нравятся» 
из упражнения «Карточки Гарана».

Результаты
Выборка для валидизации упражнения «Карточки 

Гарана» была составлена из студентов 2-го курса депар-
тамента психологии Уральского гуманитарного инсти-
тута Уральского федерального университета. Общая 
численность двух потоков, 2022 и 2023 годов обуче-
ния, составила 226 человек. В выборке преобладали 
девушки — 212 человек, что репрезентативно соот-
ветствует половому составу студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Психология».

Упражнение проводилось в течение одного заня-
тия (90 мин.) в полном соответствии с алгоритмом, 
предлагаемым разработчиками. Прохождение теста 
Холланда осуществлялось на специализированном 
сайте https://psytests.org/. Данные обрабатывались ста-
тистическими методами для подсчета средних значе-
ний и стандартного отклонения.

Упражнение «Карточки Гарана» и тест профессио-
нальных типов личности Холланда представляют собой 
разнокачественные по конечному результату методики. 
Результат упражнения «Карточки Гарана» — профес-
сиональные ценностные ориентации, представляю-
щие качественный показатель в количестве трех для 
каждого респондента. Результат теста профессиональ-
ных типов личности Холланда, балльная шкала, — коли-
чественный показатель с максимальным значением 
в 14 баллов.

Результаты тестирования по Холланду выявили пре-
обладание в выборке студентов Социального и Артис-
ти чес кого типов личностей (табл. 2).

Установление прямого соответствия результа-
тов между упражнением «Карточки Гарана» и тестом 
Холланда общепринятым методом корреляции затруд-
нено. Поэтому в качестве способа валидизации упраж-
нения были определены средние значения по шести 
профессиональным типам личности Холланда для 
каждой выделенной ценностной ориентации в про-
фессиях группы «нравятся» по результатам упражне-
ния «Карточки Гарана» (табл. 3). При этом «соответ-
ствие ценностных ориентаций» определялось по наи-
более выраженному личностному типу (его среднему 
значению), а «несоответствие» — по наименее выражен-
ному личностному типу. Такой способ позволил опре-
делить, как соотносятся разные профессиональные 
ценностные ориентации и профессиональные типы 
личности Холланда, и тем самым выявить конвергент-
ную валидность этих двух диагностических методик. 

Таблица 2
Результаты теста Холланда студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психология»

R I A S E C
Среднее значение ± стандартное отклонение 6,0±2,0 6,4±2,3 8,7±2,1 9,8±2,4 5,9±2,5 4,9±1,9

Таблица 3
Сравнительный анализ причин выбора профессии:

результаты упражнений по карточкам Гарана и Холланда

Результаты упражнения «Карточки Гарана» Результаты теста Холланда
Ценностные ориентации 

в профессиях группы «нравятся»
Число 
человек R I A S E C

Творческая направленность 95 6,1±2,1 7,4±2,4 9,7±1,7 7,8±2,1 5,6±2,5 4,9±1,9
Контакты с людьми 73 6,1±1,7 6,5±2,2 8,8±2,1 10,4±1,9 5,7±2,1 4,5±1,8
Интерес к профессии 60 6,1±2,0 7,1±2,2 9,4±1,8 8,0±2,6 6,5±2,2 4,9±1,6
Помощь людям 57 6,7±1,6 7,1±1,8 9,2±2,1 8,4±2,0 5,8±1,8 4,7±1,4
Самовыражение 37 7,0±1,8 8,1±2,0 9,6±2,3 7,0±2,7 5,7±1,9 4,1±1,8
Достойная заработная плата 32 4,7±1,9 8,0±2,2 9,4±2,6 8,4±2,2 6,4±2,8 5,3±1,9
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В качестве конвергентной валидизации рассматрива-
ются наиболее проявившиеся профессиональные цен-
ностные ориен тации (табл. 3).

По результатам упражнения «Карточки Гарана» 
самой распространенной ценностной ориентацией 
(при рефлексии подгрупп профессий «нравятся») ока-
залась «Творческая направленность», ее указали 42 % 
студентов. Наиболее характерна «Творческая направ-
ленность» как ценность для студентов Артистического 
типа личности (А), а  самый низкий балл отмечен 
в группе Конвенционального типа (С) (табл. 3). Различия 
в баллах между этими типами составили в два раза. 
Артистический тип личности, характеризующийся эмо-
циональностью, богатым воображением, креативно-
стью, стремлением выразить себя посредством искус-
ства, вполне соответствует ценности «Творческая 
направленность». Так, в работах над упражнением 
у студентов «Творческая направленность» включает 
следую щие определения: «реализация творческого 
потенциала»; «возможность создавать что-то уни-
кальное»; «творчество»; «творческая деятельность»; 
«творческий подход к делу»; «креативность»; «свобода 
в творческой деятельности»; «возможность творческой 
самореализации»; «в профессии есть место для творче-
ства»; «есть место творчеству / воображению»; «работа, 
раскрывающая творческий потенциал»; «профессии 
дают возможность проявить свое творчество» и т. д.

Значимость творчества как профессиональной цен-
ности вполне объяснима для профессии психолога. 
Креативность и творчество востребованы в большин-
стве профессий. По мнению профессионалов, в совре-
менном мире возрастает потребность в нестандарт-
ных решениях. Часто алгоритмы и автоматизирован-
ные решения не способны заменять творчество самого 
работника [13]. Данная закономерность безусловно 
характерна для профессии психолога.

При этом более низкая значимость для Кон вен-
цио наль ного типа личности ценностной ориентации 
«Творческая направленность» связана с направлен-
ностью данного типа людей на деятельность по зара-
нее определенным условиям, где известны правила, 
по которым осуществляется деятельность, которая 
требует аккуратности, ответственности, а для творче-
ской направленности это не характерно.

Вторая по популярности ценностная ориентация, 
«Кон такты с людьми», в которую вошли такие ценности, 
указанные в работах студентов, как: «коммуникации 
с разными людьми»; «взаимодействие с людьми»; «кон-
такты с людьми»; «общение»; «умение ладить с людьми» 
и др. Данную ценность указали 32 % студентов, самый 
высокий балл проявлен в группах Соци аль ного типа 

личности (S), а самый низкий в группе Кон вен цио наль-
ного типа (С) (табл. 3). Различия в баллах между этими 
типами составляли, как и в предыдущем случае, более 
чем в два раза. Умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать, учитывать позиции партнеров по обще-
нию и эффективно разрешать конфликты — это, несом-
ненно, составляющие Социального типа личности, 
и важные навыки, и ценностные ориентиры профес-
сии психолога. Полученный нами результат свидетель-
ствует о конвергентной валидности используемых диа-
гностических методик.

Для Конвенционального типа сфера общения огра-
ничена и не является ведущей, что вполне устраивает 
данный тип личности. Коммуникативные и организа-
торские способности у представителей данного типа 
развиты слабо, поэтому более низкая значимость 
для Конвенционального типа ценностной ориентации 
«Контакты с людьми» вполне объяснима. 

Ценностная ориентация «Интерес к профессии» 
объединяла следующие формулировки студентов при 
выполнении упражнения «Карточки Гарана»: «желание 
работать в данной сфере и ощущение субъективной 
удовлетворенности»; «профессия кажется мне инте-
ресной, увлекательной»; «интересная работа, с малым 
количеством рутины»; «интересная работа с посто-
янным развитием»; «интересно и полезно для меня 
самой»; «сама деятельность в рамках данной профес-
сии интересна, актуальна»; «для меня важна вовлечен-
ность в процесс, потому профессия должна быть инте-
ресной, такая, которая будет приносить удовольствие»; 
«считаю, что эти профессии интересны для изучения»; 
«профессии интересные, рабочие дни разнообразные»; 
«у меня есть интерес и предрасположенность к этому 
делу, я принесу пользу обществу»; «работа в интересу-
ющей, любимой сфере». Наиболее высокий балл такой 
ценности, как интерес к профессии, проявили респон-
денты с Артистическим типом личности (А) (табл. 3). 
Более высокий балл ценности «Интерес к профессии» 
у Артистического типа личности можно объяснить эмо-
циональным характером высказываний студентов этой 
группы даже в сравнении с группой Социального типа. 
В этом случае, как и в предыдущих, Конвенциональный 
тип показал наименьшее значение баллов, что вполне 
объяснимо особенностями профессии психолог и тем, 
как студенты ее представляют.

Аналогичная закономерность проявилась и по таким 
ценностным ориентациям, как «помощь людям»; «само-
выражение»; «достойная заработная плата»; «получе-
ние новых знаний»; «самостоятельность»; «активность»; 
«управление людьми» — наиболее высокий балл здесь 
также у респондентов Арти сти чес кого типа (А), самый 



Professional growth, education and development of an individual

111Professional Education in Russia and Abroad 4 (52) 2023

низкий балл у Кон вен цио наль ного типа личности (С) 
 (табл. 3). Не во всех случаях можно легко и просто объ-
яснить данную закономерность, но в этом нет необхо-
димости, поскольку у каждой из используемых мето-
дик есть свои особенности и ожидать полного совпа-
дения результатов не приходится.

Заключение
Проведенное исследование позволяет расширить 

методическое обеспечение профориентационного 
и карьерного консультирования студентов. Результаты 
исследования выявили наиболее проявленные профес-
сиональные типы личности: это артистический и соци-
альный среди студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Психология», на начальном этапе их 
обучения в вузе.

Исследования ценностных ориентаций у студентов, 
проведенные с использованием упражнения «Карточки 
Гарана», выявили такие приоритетные для будущих пси-
хологов ценности, как творческая направленность, кон-
такты с людьми, интерес к профессии и помощь людям.

Исследование конвергентной валидности упражне-
ния «Карточки Гарана» и теста Холланда показало соот-
ветствие ценностной ориентации «Творческая направ-
ленность» Артистическому типу, а ценностной ориен-
тации «Контакты с людьми» — Социальному типу, что 
является закономерным и объяснимым. В свою оче-
редь, применение упражнения «Карточки Гарана» как 
мало известного диагностического инструмента позво-
ляет рекомендовать его в профориентационной работе 
со студентами и не только.

Перспективность исследования связана с необхо-
димостью дальнейшего поиска эффективных методи-
ческих подходов, форм и методов профориентацион-
ной работы и карьерного консультирования студен-
тов вузов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧЕНОГО
В КАМГУ ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА

SPECIFICS OF ORGANIZING AND HOLDING THE SCHOOL OF YOUNG SCIENTISTS
AT VITUS BERING KAMCHATKA STATE UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматривается целевое 
назначение, особенности организации и содержатель-
ное наполнение научно- иссле до ва тель ской деятельно-
сти студентов в вузе. Обосновывается значимость дан-
ной формы работы студентов для подготовки высо ко-
ква ли фи ци ро ван ных, инициативных и креативных спе-
циалистов, а также социально- экономического разви-
тия общества в целом. Описываются наиболее пер-
спективные виды научно- исследовательской деятель-
ности студентов.

Согласно современным стратегиям социально- эко-
но ми чес кого развития России, приоритетным направ-
лением государственной политики является привле-
чение молодежи в науку. Для достижения этой цели 
сегодня создаются и реализуются комплексы меро-
приятий, вовлекающие студентов в разработку и реше-
ние важных задач, связанных с развитием общества 
и страны, формируются программы по повышению 
доступности информации о перспективах отечест-

венной науки. Омоложение кадров вузов и сектора 
науки является в настоящее время достаточно острой 
проблемой, особенно в удаленных от центра регио-
нах России. В статье представлены результаты и опыт 
университета по привлечению и удержанию молодежи 
в научной сфере. Новизна выводов и предлагаемых 
практических рекомендаций заключается в реализа-
ции ряда мероприятий по созданию условий для при-
влечения молодежи к научно- исследовательской дея-
тельности.

Представлен опыт по проведению в 2023  году 
на базе университета научно- образовательной школы 
молодого ученого, реализуемой в формате модульной 
школы для аспирантов, студентов, исследователей, 
с целью формирования и развития у слушателей навы-
ков организации и проведения коллективных и инди-
видуальных мультидисциплинарных научных исследо-
ваний и прикладных разработок, а также коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной деятельности.
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Abstract. The article discusses the purpose, features of 
the organization and the content of the research activities 
of students at the university. The signifi cance of this form 
of work of students for the preparation of highly qualifi ed, 
enterprising and creative specialists, as well as the socio- 
economic development of society. The article describes the 
most promising types of research activities of students.

According to modern strategies of socio- economic deve-
lopment of Russia, the priority direction of state policy is to 
attract young people to science. To achieve this goal, com-
plexes of events are being created and implemented today, 
involving students in the development and solution of impor-
tant tasks related to the development of society and the coun-
try, programs are being formed to increase the availability 
of information about the prospects of domestic science. 
Rejuvenation of the personnel of universities and the sci-
ence sector is currently quite an acute problem, especially 
in remote regions of Russia. The article presents the results 
and experience of the university in attracting and retaining 
young people in the scientifi c fi eld. The novelty of the con-
clusions and the proposed practical recommendations lies 
in the implementation of a number of measures to create 
conditions for attracting young people to research activities.

The experience of conducting a scientifi c and educa-
tional school of a young scientist on the basis of the univer-
sity in 2023, implemented in the format of a modular school 
for graduate students, students, researchers, in order to form 
and develop students’ skills in organizing and conducting col-
lective and individual multidisciplinary scientifi c research and 
applied research, as well as commercialization of intellectual 
activity results, is presented.

Ключевые слова: научно- исследовательская дея-
тельность, высшее образование, студенты, высшее 
учебное заведение, проектные технологии.

Keywords: research activity, higher education, students, 
higher educational institution, design technologies.

Введение
Россия уверенно движется к научному лидерству, 

расширяя масштаб государственной поддержки фунда-
ментальных и прикладных исследований. В 2023 году 
доля расходов федерального бюджета на граждан-
скую науку превысила отметку в 3 %, что является 
наивысшим показателем за последнее десятилетие, 
а общий объем финансирования государственной про-
граммы «Научно- технологическое развитие» состав-
ляет 1,2 трлн руб лей ежегодно [1].

По данным ВЦИОМ, 74 % россиян видят профессию 
своих детей в области технологий будущего, а моло-
дежь в возрасте 18–24 лет наиболее высоко оценивает 

престиж профессии ученого [2]. Действующие инициа-
тивы обеспечивают доступность и привлекательность 
отечественной науки для молодых исследователей.

Среди существующих на сегодняшний день инициа-
тив в вопросе привлечения молодежи к науке сле-
дует упомянуть программу «Приоритет 2030», кото-
рая направлена на формирование технологических 
и социально- экономических центров в системе выс-
шего образования [3]. Благодаря другому проекту под 
названием «Цифровые кафедры» 900 000 студентов 
получат квалификацию по IТ-профилю к 2030 году [4].

В рамках национального проекта «Наука и универ-
ситеты» в России функционируют 15 научно- обра зо ва-
тель ных центров мирового уровня и 24 Центра компе-
тенций Национальной технологической инициативы [5]. 
При этом количество инновационных центров продол-
жает расти.

Активную роль в развитии научного потенциала 
России играют НКО. Экспертный институт социаль-
ных исследований (ЭИСИ) ежегодно оказывает под-
держку исследовательским проектам по общественно- 
политическим наукам в размере 200 млн руб лей [6].

Крупнейшие молодежные мероприятия, треки про-
фессионального развития и поддержка лучших обще-
ственных инициатив уже реализованы на платформе 
Росмолодежи [7]. Более того, грантовый конкурс, общий 
фонд которого составляет 2,5 млрд руб лей, пополнился 
новой номинацией #вклад_в_будущее — это проекты, 
направленные на вовлечение молодежи в сферу науки 
и технологий.

В  условиях усиления глобальной конкуренции 
именно развитие науки определяет темпы социально- 
экономического преобразования страны. Молодые уче-
ные — это движущая сила грядущих открытий, поэтому 
вклад в талантливую молодежь сегодня обеспечит уве-
ренное лидерство России завтра.

Большинство российских студентов испытывает 
низкую степень заинтересованности в учебе в отечест-
венных вузах, причем низкий интерес во многом связан 
с отсутствием инновационных стилей и моделей пре-
подавания, которые соответствовали бы познаватель-
ной активности и увлечениям современной молодежи.

В телеграм- канале Института образования «Наука 
и университеты» отмечено, что в современной России 
преобладает стиль преподавания, который исследова-
тели называют «инструктивным». «Это традиционная 
диктовка лекций, то есть ставка на копирование и зау-
чивание информации, а еще — негибкие учебные планы, 
жесткие правила, высокая аудиторная нагрузка, мало 
возможностей выбора. Есть студенты, которым как раз 
это и подходит, но таких очень мало» [8].
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Проведенные Институтом образования опросы, 
результаты которых выложены в вышеприведенном 
телеграм- канале, показывают наиболее распростра-
ненные типы взаимоотношений студентов и вузов. 
Исследователи Института образования предлагают 
выделять четыре таких типа:

1. Потребительский, при котором студент потреб-
ляет услугу, которую поставляет вуз, так воспринимают 
учебу 36 % учащихся.

2. Конструктивистский тип, который характерен для 
20 % студентов. Этот тип предполагает не просто пере-
дачу знаний, а активную вовлеченность студента в их 
присвоение.

3. Партнерский тип, при котором главную роль играет 
сотрудничество студента и преподавателя на равных — 
такой тип, как показывают результаты опроса, почти 
не встречается.

4. Инструктивистский тип, который близок лишь 10 %. 
Интересно, что, как правило, это студенты педагоги-
ческих направлений. Так этот подход передается 
«из поколения в поколение» [8].

Большинство студентов с потребительским подхо-
дом к учебе не испытывает заинтересованности в полу-
чении знаний, так как само пребывание в вузе для них 
скучно и незанимательно. С этой точки зрения, про-
блема активизации познавательного интереса данной 
категории студентов должна решаться повышением 
интерактивных форм подачи информации.

В целом мотивация российской молодежи к научной 
работе чрезвычайно низкая. По данным социологичес-
кого опроса, проведенного Центром социологических 
исследований Министерства образования РФ, поста-
вившего своей целью выяснить отношение студентов 
к научно- исследовательской работе (НИР), а также оце-
нить, насколько студенты склонны заниматься науч-
ными исследованиями в будущем, были выявлены при-
чины скептического отношения к организации исследо-
вательской работы в вузах [9]. К таким причинам отно-
сятся: низкая материальная заинтересованность, пло-
хая или посредственная организация НИР, недостаточ-
ная или плохая материально- техническая база исследо-
ваний, плохие социальные условия, неинтересная орга-
низация НИР, использование студентов только на про-
стых технических и вспомогательных работах. Если 
условия для творчества не складываются, то рано или 
поздно происходит либо деградация, либо уход из науки.

Цель педагогической деятельности — воспитание 
и развитие знающего, инициативного, способного, твор-
ческого члена современного общества [10].

На современном этапе развития системы высшего 
образования научно- исследовательская деятельность 

студентов приобретает все большее значение и стано-
вится одним из основных компонентов профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста. Это, прежде 
всего, обусловлено тем, что эффективность последней 
в значительной степени определяется уровнем сфор-
мированности исследовательских знаний, умений, раз-
витием личностных качеств, накоплением опыта твор-
ческой исследовательской деятельности [11].

Возникает вопрос: что же делать, чтобы НИР стала 
более привлекательной для студентов?

В наступившем веке инноваций, когда не рабо-
тают привычные схемы взаимодействия и мотивации, 
назрела проблема разработки и внедрения принципи-
ально новых методов привлечения молодежи к науч-
ным исследованиям. Все научно- образовательные 
инициативы должны быть направлены на выработку 
у молодых специалистов таких навыков и умений, 
которые помогут им презентовать себя и свой научно- 
исследовательский проект, рассказывать о научном 
результате просто и доступно, оттачивать навыки обще-
ния со специалистами из других областей наук.

Ошибочно будет считать, что привлечение моло-
дежи к науке начинается лишь на этапе высшего обра-
зования. Как справедливо отмечает М. Г. Ярошевский, 
непременным постоянно действующим фактором про-
гресса в науке является школа: «Школа — это, прежде 
всего, «посвящение в науку», усвоение ее концептуаль-
ного и методического аппарата, ценностных ориента-
ций и категориального строя…» [12].

М. Г. Ярошевский предлагает научные школы клас-
сифицировать на три типологические формы (группы):

1) научно- образовательная школа (в обиходе чаще 
называют научно- педагогической школой) — сплочен-
ный вокруг достаточно известного ученого небольшой 
коллектив (стажеры, аспиранты, студенты), в котором 
научные исследования совмещены с обучением;

2) школа — исследовательский коллектив — это 
определенное научное сообщество, действующее под 
влиянием идей, выдвинутых неким исследователь-
ским коллективом, в том числе и уже после того, как 
последний прекратил свое существование (сравни-
тельно небольшой коллектив ученых, непосредственно 
сплоченный вокруг лидера и в основном состоящий 
из его прямых или косвенных учеников разных поко-
лений, разрабатывающих оригинальную научную про-
грамму лидера или ее модификации);

3) школа как направление — отождествляется 
с множеством ученых, не принадлежащих одному 
исследовательскому коллективу, но разрабатываю-
щих сходными методами общую специфическую науч-
ную идею [12].
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Трудности разграничения этих различных соци-
ально- научных форм, по оценке М. Г. Ярошевского, обу-
словлены тем, что, во-первых, один и тот же ученый 
может быть лидером всех трех типов школ, во-вторых, 
тем, что, как и в любой другой типологии, «чистые» 
формы — редчайший случай; наиболее же распростра-
ненный — смешанные типы. Программы про фес сио-
нально- образовательных (научно- педагогических) 
школ предусматривают создание учебников и учеб-
ных пособий, обеспечивающих формирование по дан-
ному научному направлению новых профессиональ-
ных знаний [12].

Результаты
Традиции КамГУ им. Витуса Беринга богаты и мно-

гообразны. Одни из них уже давно стали общими для 
студентов всех научных направлений, другие опреде-
ляют специфику и самобытность того или иного факуль-
тета. Многие из них вошли в план вуза по реализации 
мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий.

Большое значение в системе привлечения моло-
дежи в научную деятельность в КамГУ имеет орга-
низация и проведение научно- исследовательской 
работы, в которой особое внимание уделяется коор-
динации педагогических действий, поддерживающих 
мотивацию студентов в создании уникальной НИР. 
Вовлечение студентов в процесс создания научно- 
исследовательской работы основывается на активи-
зации их познавательных интересов, соответствующих 
актуальным тенденциям и увлечениям современной 
молодежи, а также поддерживающих ведущие направ-
ления мировых научно- технических инноваций.

Помимо вышеприведенных задач, развитие моти-
вации студентов к выполнению научно- иссле до ва тель-
ской работы реализуется за счет мероприятий, основан-
ных на привлечении студентов к участию в различных 
научных конференциях, дебатах, круглых столах, кон-
курсах, разработке бизнес- планов и т. п.

На базе КамГУ им. Витуса Беринга много лет функ-
ционирует Совет молодых ученых, который предлагает 
целый спектр возможностей: работу в научных лабора-
ториях и научно- исследовательских центрах универси-
тета, участие в грантовых программах и конкурсах, науч-
ных стажировках и конференциях; помощь в коллабора-
ции с научно- исследовательскими институтами и выс-
шими учебными заведениями; поиск индустриальных 
партнеров для реализации проектов; помощь в подго-
товке к конкурсам и презентациям, а также в составле-
нии заявок и подготовке презентаций проектов.

На факультетах научно- исследовательская деятель-
ность студентов ведется в группах научного резерва, 

научных кружках и в индивидуальном порядке под 
руководством опытных наставников из числа веду-
щих преподавателей кафедр.

Работа в лабораториях и научных кружках позво-
ляет выпускникам магистратуры продолжать обучение 
в аспирантуре, открытой на базе университета и являю-
щейся основным звеном подготовки научных и научно- 
педагогических кадров в Камчатском крае.

Годовой цикл работы студентов и  аспирантов 
над научными исследованиями ежегодно завершает 
апрельская «Неделя студенческой науки» — своеобраз-
ный смотр- конкурс научных достижений обучающихся 
университета. А также молодые ученые- авторы статей 
публикуют свои научные работы в журналах и сборни-
ках материалов конференций.

Большую эффективность в привлечении студенче-
ской молодежи к участию в научно- исследовательской 
деятельности оказывает давняя традиция КамГУ 
им. Витуса Беринга в организации и проведении тема-
тических летних лагерей и полевых школ, в рамках 
которых обучающиеся под руководством наставника 
проводят экспериментальные исследования в экспе-
диционных и полевых условиях. Посещая заповед-
ные территории, студенты приобретают навыки поле-
вых исследований, закрепляют на практике теорети-
ческие знания.

Несмотря на большой спектр форм и методов вовле-
чения студенческой молодежи в научно- иссле до ва тель-
скую деятельность, продолжается поиск организации 
наиболее эффективных видов данной деятельности.

Для объективного изучения проблемы вовлече-
ния студенчества в науку, исследования мотивации 
студентов и аспирантов к научной работе, развития 
научной карьеры, а также в целях улучшения научно- 
исследовательской деятельности студентов КамГУ 
им. Витуса Беринга и разнообразия студенческой науч-
ной жизни было проведено комплексное исследование 
мнения молодежи о науке с использованием социоло-
гического опроса.

Исследование проходило в несколько последова-
тельных этапов:

— на первом этапе были составлены анкеты, содер-
жащие ряд вопросов, позволяющих оценить отношение 
студентов к научной деятельности: анкета «Выявление 
перспективы создания потребности и интереса к науч-
ному контенту», анкета «Выявление степени вовлечен-
ности студентов в научно- исследовательскую деятель-
ность», анкета «Оценка отношения студентов к научно- 
исследовательской деятельности»;

— на втором этапе было определено необходимое 
количество респондентов при использовании статисти-
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ческих методов расчета. Было определено достаточное 
количество респондентов — 80 студентов и аспирантов;

— на третьем этапе был проведен анализ социоло-
гического опроса.

В исследовании приняли участие 67 студентов 
и 13 аспирантов. Женский пол — 82 %, мужской пол — 
13 %. Уровень обучения: бакалавриат — 45 %, магистра-
тура — 18,75 %, аспирантура — 16,25 %. Обучающиеся: 
психолого- педагогический факультет — 88,75 %, факуль-
тет общественных и гуманитарных наук — 5 %, факуль-
тет естественных и технических наук — 6,25 %. Члены 
Совета молодых ученых: да — 30,2 %, нет — 69,8 %.

1. Анкета «Оценка отношения студентов к научно- 
исследовательской деятельности»:

На вопрос о желании заниматься научной дея-
тельностью в университете 27,3 % ответили утверди-
тельно, 36,4 % — отрицательно, 36,4 % — не определи-
лись в своем решении.

Уровень организации научно- исследовательской 
деятельности студентов в университете удовлетворяет 
78,8 % респондентов.

В университете достаточной технической базой для 
проведения научных исследований удовлетворены 
54,5 % студентов и аспирантов. Это, скорее всего, свя-
зано с тем, что многие не углубляются в изучение или 
разработки настолько, чтобы ощутить нехватку обору-
дования и материалов.

Всего 36,4 % участвующих в социологическом иссле-
довании планируют и готовы остаться в университете 
и заниматься наукой при достойной оплате труда.

Однако 90,9 % респондентов считают, что молодежь 
может реализовать себя в научной сфере, а 87,9 % при-
знают научную деятельность престижной.

78,8 % признают, что мнение молодого исследова-
теля (студента, аспиранта) учитывается при принятии 
решений руководителя в научном исследовании.

Была выявлена личностная мотивация научно- 
иссле до ва тель ской деятельности студентов. В причи-
нах и основной мотивации, по которым студенты зани-
маются научно- исследовательской деятельностью, 
респонденты указали следующее: интерес к науке; тре-
бования к выпуску; желание изучать новое, открытия; 
научный интерес; удовлетворение интереса к познанию; 
карьерный рост, любовь к науке; необходимость в зна-
нии; решение существующих проблем; деньги.

В результате проведенного анализа были выявлены 
представления студентов, не занимающихся научными 
исследованиями, о причинах их неучастия в данном 
виде деятельности. Основными причинами названы: 
лень; не осознают ценности закрепления таких навы-
ков; другая сфера интересов; не знают перспектив; низ-

кая заработная плата; либо не видят перспектив в этой 
области, либо не верят в российскую науку, либо счи-
тают, что там все по блату; нехватка времени; несогла-
сованность учебных программ и научной деятельно-
сти; отсутствие мотивации.

Предложения по улучшению проведения научно- 
исследовательской работы студентов в университете 
были распределены по следующим категориям:

1) Масштабное информирование студентов о прове-
дении научных мероприятий и событий (надо больше 
информации; просвещайте о карьерном росте, о пер-
спективе; подавайте идеи, оглашайте заранее разные 
конкурсы; больше информации об этом; реклама; луч-
шее оповещение студентов).

2) Разнообразие научных увлекательных и доступ-
ных мероприятий в стенах вуза (проведение цикла обу-
чающих и просветительских мероприятий; организа-
ция дистанционного участия в мероприятиях; внедре-
ние увлекательной формы представления научной дея-
тельности молодой общественности; больше практиче-
ской деятельности; увеличение мероприятий в рамках 
Недели студенческой науки).

3) Стимулирование мотивации студентов и аспи-
рантов к научно- исследовательской деятельности 
(побольше направлений открывать в научной деятель-
ности и проводить агитацию; создание некой мотива-
ции для студентов в виде различных плюсов от прове-
дения данных мероприятий; материальное вознаграж-
дение студентов; засчитывать научные работы и иссле-
дования в качестве практик / курсовых / дипломных 
работ; мотивация; хорошая мотивация и доступность 
проектов; поощрять деятельность и начинания моло-
дых руководителей и их подопечных; заинтересо-
вать темами, самой работой; четкая цель для занятия 
научно- исследовательской деятельностью; заинтересо-
вывать работой в науке; гарантированное трудоустрой-
ство после окончания обучения в аспирантуре, написа-
ния и защиты диссертации; привлечение сотрудников 
к мероприятиям с наличием дальнейших перспектив).

4) Улучшение научной и материально- тех ни чес кой 
базы университета для занятия научно- иссле до ва тель-
ской деятельностью (увеличение финансирования; при-
нятие на работу грамотных докторов и кандидатов наук, 
готовых работать с аспирантами, вкладываться в них; 
открытие лабораторий, в которых студенты начали бы 
готовить свои исследовательские работы еще в про-
цессе обучения на бакалавриате; наладить сотрудни-
чество с другими вузами из других городов и нашего 
города, международное сотрудничество; необходимы 
учебные стажировки у специалистов по всем направле-
ниям наук, которые бы интересовали студентов, сотруд-
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ничество с научно- исследовательскими центрами 
нашего города на постоянной основе; улучшить биб-
лиотеку, мало кадров, нет места, где можно посидеть 
(в библиотеке ведутся пары и туда никого не пускают).

5) Усиление взаимодействия университета с образо-
вательными организациями и научными учреждениями 
(научные сообщества при возможности должны взаи-
модействовать с молодежными объединениями при 
взаимном согласии; создать пространство для наибо-
лее простого поиска единомышленников и полезных 
знакомств; открытие диссертационного совета, рас-
ширение направлений обучения, повышение престижа 
вуза, по сравнению с другими вузами; больше практик 
по учреждениям).

2. Анкета «Выявление степени вовлеченности сту-
дентов в научно- исследовательскую деятельность»:

На вопрос о поступлении в университет с целью 
заниматься наукой и развивать ее, о желании зани-
маться научной деятельностью в университете 80 % 
ответили отрицательно, 16 % — положительно, 4 % — 
не определились в своем решении.

Вне стен университета научной деятельностью инте-
ресуется 28 % респондентов, 56 % — не интересуется, 
16 % — не определились в своем выборе.

На вопрос «Интересно ли Вам посещать лекцион-
ные и практические занятия?» 60 % ответили утверди-
тельно, 8 % — отрицательно, 32 % — не определились.

Секции и круглые столы на научных мероприятиях 
интересно посещать 40 % студентов и аспирантов, 
почти столько же (32 %) ответили отрицательно, 28 % — 
не уверены в своем ответе.

80 % респондентов принимали участие в качестве 
слушателей научных мероприятий; 20 % — не принимали; 
в качестве докладчиков не принимали участие — 56 %; 
принимали — 44 %.

Всего 32 % хотят принять участие в исследователь-
ских проектах; не хотят — 20 %; не определились в своем 
выборе — 48 %.

В качестве идей для исследовательской работы 
были предложены следующие: адаптация первокурс-
ников; выгоды / притязания молодых людей участву-
ющих в определенных мероприятиях; средства АДК 
с детьми с ОВЗ; психология; грантовая деятельность; 
роль предпринимательства в решении социальных про-
блем в Российской империи и современной России; 
влияние налогов на судьбы государств; отношение 
к внешнему виду и личностных качествам человека 
в разные исторические эпохи; наиболее эффективные 
методы изучения предмета «История» у детей разных 
возрастов; декоративно- прикладное искусство, как 
способ понижения стресса КПД студента на занятиях.

Предложений и идей для реализации инновацион-
ного проекта или стартапа от студентов практически 
не поступило, в числе некоторых были озвучены следую-
щие: онлайн- школа иностранных языков для подготовки 
специалистов по отношениям с зарубежными гостями 
и партнерами; авторская методика музыкального воспи-
тания; центр изучения языков, в том числе редких, даже 
зарубежных языков с выездами на стажировки; кружки 
изучения истории разных времен с разным уклоном.

Как показали результаты исследования, лишь малой 
части молодежи интересно заниматься наукой. К сожа-
лению, сами студенты в большинстве своем не заинте-
ресованы в научно- исследовательской деятельности, 
в продвижении науки в России и считают это не пер-
спективным и малооплачиваемым занятием.

На основе результатов проведенного социологи-
ческого исследования становится понятно, что необ-
ходимо более активно привлекать и стимулировать 
творческую активность и вовлеченность молодежи 
КамГУ им. Витуса Беринга в научную сферу. Существует 
ряд проблем по этому направлению, которые обуслов-
лены несистемностью принимаемых решений, нерав-
номерностью развития технологий работы с молоде-
жью по привлечению в научную сферу в территориаль-
ном разрезе и другими аспектами.

В 2023 году в КамГУ им. Витуса Беринга была прове-
дена первая научно- образовательная Школа молодого 
ученого под руководством Гнездиловой Елены Валерь-
евны, начальника отдела научно- иссле до ва тель ской, 
международной деятельности и аспирантуры, стар-
шего преподавателя кафедры педагогики.

Школа молодого ученого — это научно- обра зо ва-
тель ный проект, реализуемый в формате модульной 
школы для аспирантов, магистрантов, исследовате-
лей, целью которого является формирование и разви-
тие у слушателей навыков организации и проведения 
коллективных и индивидуальных мультидисциплинар-
ных научных исследований и прикладных разработок, 
а также коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности.

В процессе обучения слушатели Школы:
— консультируются с ведущими учеными-препода-

вателями Школы по разным наукам, готовыми делиться 
знаниями и опытом;

— развиваются в поддерживающем сообществе 
молодых ученых;

— получают удостоверение о повышении квалифи-
кации по итогам прохождения каждого модуля;

— получают диплом о профессиональной перепод-
готовке при успешном освоении всех модулей;

— имеют пост-доступ ко всем материалам модулей.
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В феврале 2023 года в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга» состоялся конкурс проектов научно- обра зо-
ва тель ных школ / школ-экспедиций. Проект «Научно- 
образовательная Школа молодого ученого» разрабо-
тала и представила на конкурс Гнездилова Е. В., началь-
ник отдела научно- исследовательской, международ-
ной деятельности и аспирантуры, старший преподава-
тель кафедры педагогики с проектом. По результатам 
подведения итогов конкурса проект был поддержан.

С апреля 2023 года Школа молодого ученого начала 
свою работу. В состав участников Школы вошли 74 сту-
дента, представляющие все факультеты университета. 
В мессенджере WhatsApp была создана группа для 
обмена информацией и активного общения участников.

В апреле-июне 2023 года в рамках Школы были реа-
лизованы следующие обучающие модули, включаю-
щие в себя лекции, практические занятия, тренинги 
и мастер- классы (табл. 1).

Параллельно обучающим занятиям участники 
Школы разрабатывали несколько совместных твор-
ческо- научных проектов:

1. Модуль 1 сопровождался разработкой научного 
проекта «Мои первые шаги в науку», представляющего 
собой серию интервью, посвященных деятельности 
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 

университета. Целью проекта является повышение 
осведомленности о деятельности ученых универси-
тета. Участники Школы знакомятся с учеными вуза 
и задают им вопросы самого разного характера: начи-
ная от истории начала карьерного пути, заканчивая 
профессиональными мечтами. Интервью обрабатыва-
ются участниками Школы для их дальнейшего разме-
щения на сайте и социальных страницах университета. 
Студенты выступили корреспондентами, обработали, 
составили сборник, разработали дизайн.

Серия интервью публиковалась в социальной сети, 
а по завершению был сформирован сборник «Мои пер-
вые шаги в науку» [13]. Издание представляет собой 
сборник 33 интервью педагогов, научных сотрудников 
и аспирантов Камчатского государственного универ-
ситета имени Витуса Беринга, пользующихся авторите-
том в профессиональной среде. Книга призвана помочь 
передать уникальный личный опыт и видение предста-
вителей научно- педагогической профессии коллегам, 
студентам, абитуриентам, молодым ученым — всем, 
начинающим путь в профессии.

Важнейшей целью издания этой книги является повы-
шение авторитета российского педагога и укрепление 
статуса этой важнейшей профессии — задача, без реше-
ния которой невозможен успех образовательных реформ.

Таблица 1
Программа Школы молодого ученого

Модуль Темы занятий
1. Выбор темы исследования: 
тренды, инструменты

1.1. Научный метод: от научной идеи до научной публикации.
1.2. Ресурсы для организации научных исследований.
1.3. Тренды развития отрасли науки на современном этапе, отечественные и зарубежные журналы 
для публикации результатов исследований, истории успехов

2. Управление реализацией 
исследовательских проектов

2.1. Планирование сроков и ресурсов проекта.
2.2. Организационная структура проекта.
2.3. Исполнение проекта. Контроль проекта

3. Поиск и чтение научной 
литературы по теме 
исследования

3.1. Поиск научной информации: современные инструменты, системы и сервисы.
3.2. Интеграторы текстовых баз данных.
3.3. Системы управления библиографической информацией.
3.4. Патентный поиск.
3.5. Система «Антиплагиат».
3.6. Тренинг по поиску научной литературы по теме исследования

4. Написание научных 
статей по теме диссертации. 
Академическое письмо

4.1. Академическое письмо. Научный протокол. Наукометрические инструменты (индексы).
4.2. Типы научных статей, их структура. Методика написания научных статей по отраслям наук.
4.3. Позиционирование в глобальной академической среде. Исследовательский инструментарий.
4.4. Публичная презентация научной статьи

5. Грантовая деятельность 
и апробация результатов 
научных исследований. 
Заявки на патенты

5.1. Эффективная работа с грантами.
5.2. Грантовая система поддержки науки.
5.3. Методика написания грантовых заявок.
5.4. Защита интеллектуальной собственности.
5.5. Защита концепции научного проекта команды (публичный доклад)

6. Тренинг публичных 
выступлений. Презентация 
результатов исследования

6.1. Подготовка презентаций с учетом поставленных целей, целевой аудитории.
6.2. Принципы и приемы публичного выступления, установления контакта с аудиторией, способы 
удержания внимания.
6.3. Техника убеждающих речевых сообщений, методы аргументации, эффективные приемы 
риторики. Как отвечать на сложные вопросы аудитории, работать с возражениями и сомнениями, 
переубеждение аудитории
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С декабря 2023  года планируется продолжение 
работы над 2-й частью сборника интервью, расшире-
ние географии респондентов (ученые и преподаватели 
других учебных заведений, научных учреждений).

2. Исследовательский проект «Педагог — творчески 
саморазвивающаяся личность», приуроченный к Году 
педагога и наставника, объявленного указом Пре зи-
дента Российской Федерации В. В. Путина в знак высо-
чайшей общественной значимости профессии учителя 
и к 200-летию со дня рождения одного из основате-
лей российской педагогики Константина Дмитриевича 
Ушинского. Миссия Года — признание особого статуса 
педагогических работников, в том числе выполняющих 
наставническую деятельность.

Современный мир требует от педагогов не только зна-
ний и умений, но и способности к саморазвитию и твор-
ческому мышлению. Педагог — это не только учитель, 
но и наставник, который помогает ученикам раскрыть 
свой потенциал и достичь успеха в жизни. В данном про-
екте студенты Камчатского государственного универ-
ситета имени Витуса Беринга анализировали личность 
педагога как саморазвивающуюся и творческую. Были 
изучены направления саморазвития педагога, позволяю-
щие ему стать более эффективным учителем и наставни-
ком для учеников; проанализированы личностные харак-
теристики, способствующие и затрудняющее профессио-
нальное развитие; составлены нравственные кодексы 
педагогов (учителей, воспитателей, логопедов, тренеров).

По результатам работы был сформирован сборник, 
важнейшей целью которого является основополагаю-
щая идея, что педагог — это личность, которая должна 
постоянно развиваться и стремиться к новым знаниям 
и умениям. Только так он сможет стать лучшим учите-
лем для своих учеников и помочь им достичь успеха 
в жизни. Собранный материал планируется использо-
вать на занятиях по дисциплине «Педагогика» со сту-
дентами очной и заочной форм обучения Камчатского 
государственного университета имени Витуса Беринга.

3. Результатом освоения модулей 3–4 было напи-
сание участниками Школы научных статей с последу-
ющим формированием сборника «Современные про-
блемы в науке и образовании глазами молодых уче-
ных», куда вошли 49 статей, авторами которых явля-
ются студенты КамГУ им. Витуса Беринга. Сборник 
содержит материалы научных исследований, пред-
ставленные студентами, аспирантами и молодыми 
учеными по результатам проведения мероприятий 
научно- образовательной школы молодого ученого-2023 
в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» [14].

2. Проект «Без наук как без рук» сопровождал 
освое ние модулей 5–6 Школы молодого ученого.

Изначально в социальной сети группы Школы была 
объявлена инициатива «Наука, у меня идея!». Участники 
направляли в адрес руководителя Школы молодого уче-
ного волнующие их вопросы, а также проекты иннова-
ционных разработок и стартапов для их дальнейшего 
продвижения. После сбора идей проекты были «упако-
ваны», студенты потренировались в их защите. В общий 
каталог научных проектов вошло 30 проектов разной 
направленности. Например, такие как «Виртуальный 
тур по университету», профориентационная настоль-
ная игра «ГОУ в КамGO», молодежный хакатон «Кампус 
моей мечты», онлайн- школа стартапов, автобусная экс-
курсия «Наука за бортом» и др.

В  дальнейшем проекты могут быть вынесены 
на обсуждение на научных конференциях, круглых сто-
лах и семинарах. Регулярно таким образом проходит 
мозговой штурм и осуществляется сбор идей научно- 
попу ляр ных проектов.

Помимо освоения модулей программы и реализации 
проектов руководитель и участники Школы организовы-
вали и принимали участие в ряде научных мероприятий. 
Руководитель Школы Е. В. Гнездилова приняла участие 
в значимых для популяризации науки мероприя тиях, 
организованных образовательными и научными орга-
низациями Российской Федерации (табл. 2–4).

Таблица 2
Научные мероприятия, направленные на популяризацию науки

Мероприятие Наименование Время проведения Место проведения

Круглый стол Острые вопросы молодежной науки 
в России 24.04.2023 ДВФУ, г. Владивосток

Международная научная 
конференция молодых ученых Наука на благо человечества — 2023 17.04.2023–18.04.2023 Государственный университет 

просвещения, г. Москва

Молодежный научный форум Молодые исследователи — регионам 17.04.2023–21.04.2023 Вологодский государственный 
университет, г. Вологда

Международная научно- 
практическая конференция

Исследование особенностей 
социально- экономического 
развития современного российского 
общества

24.04.2023
Московский психолого- 
социальный университет, 
г. Москва
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Таблица 3
Научные мероприятия, организованные участниками

Школы молодого ученого на базе КамГУ им. Витуса Беринга

Мероприятие Сроки проведения Участники
Международный конкурс «Экология России» Февраль 2023 Обучающиеся 1–11-х классов и дошкольники
Неделя студенческой науки 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ
Научно- практическая конференция «Иностранный язык 
как средство межкультурной коммуникации» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

Научно- практическая конференция «Актуальные проблемы 
права: теория и практика» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

Научно- практическая конференция «Актуальные проблемы 
экономики и управления» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

V Народная олимпиада «Ни шагу назад!» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ
Научно- практическая конференция «Человек и общество: 
взгляд молодого ученого» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

Научно- практическая конференция «Приоритетные 
направления развития естественных, математических наук 
и информационных технологий»

17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

VII Краевой фестиваль «Робототехника» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ
Научно- практическая конференция «Интеллектуальный 
потенциал молодежи — Камчатскому краю» 17.04.2023–21.04.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

Креатон «О науке без скуки» 20.04.2023 Студенты вузов
Интеллектуальная игра «Наука» 25.05.2023 Студенты вузов
Региональный этап Фестиваля NAUKA О+ 11.09.2023–15.09.2023 Студенты вузов, обучающиеся школ

Мероприятие Наименование Время проведения Место проведения
V Международная научно- 
практическая конференция, 
приуроченная к 200-летию 
со дня рождения 
К. Д. Ушинского

Экологическое образование 
и воспитание детей младшего 
возраста: проблемы, опыт 
и перспективы развития

27.04.2023 Государственный университет 
просвещения, г. Москва

Вебинар Молодой ученый: первые шаги 
в науке 24.06.2023 ООО «Инфоурок»

Курс повышения квалификации Организация мероприятий Science 
Slam для университетов Август 2023 Ассоциация Science Slam Россия

Курс повышения квалификации Подготовка ученых для выступлений 
в формате Science Slam Август 2023 Ассоциация Science Slam Россия

Окончание таблицы 2

Таблица 4
Участие в конкурсных мероприятиях

Мероприятие Сроки проведения Организатор Итоги
Всероссийский профессиональный 
художественно- творческий конкурс 
«Наставничество: взгляд молодых»

Март 2023
Государственный 
университет 
просвещения, г. Москва

Сертификат участника

I Международный конкурс проектов 
в сфере образования «PROфессионал» 26.05.2023

Научно- образовательная 
платформа «Наука 
и Образование»

Диплом I степени

I Международный конкурс курсовых работ 
и проектов «Научный дебют 2023» 25.05.2023

Научно- образовательная 
платформа «Наука 
и Образование»

Диплом II, диплом III степени

I Всероссийский конкурс научных, 
учебных и творческих работ «Молодой 
ученый 2023»

25.05.2023
Научно- образовательная 
платформа «Наука 
и Образование»

Два диплома II степени, 
две благодарности
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Мероприятие Сроки проведения Организатор Итоги
Международный конкурс научно- 
исследовательских работ «Ученые 
будущего — 2023» 12.06.2023

Российское научное 
общество «Future 
technologies: science and 
innovations»

Два диплома I степени, 
диплом II степени

Всероссий ский конкурс молодежных 
исторических проектов 05.06.2023 Российское историческое 

общество
Сертификат участника

III Международный научно- 
исследовательский конкурс «Лучшая 
исследовательская статья — 2023» 12.06.2023

МЦНП «Новая наука» Четыре научные публикации 
в сборнике статей, 
регистрируемом в eLIBRARY. 
Три диплома I степени, диплом 
II степени, две благодарности

Всероссийский конкурс «Талисман 
10-летия науки и технологий» Июль 2023 Минобрнауки России Сертификат участника

Всероссийский конкурс сценариев уроков 
и внеклассных мероприятий «ЗаPROсы 
времени»

06.07.2023
Учебно- методический 
центр PEDAGOG.PRO

Диплом I степени

Всероссийский просветительский проект 
«Ну-ка, наука!» Июль-август 2023 ТГПУ им. Л. Н. Толстого 28 сертификатов участника

III Международный научно- 
исследовательский конкурс «Лучшая 
исследовательская работа 2023»

Июль 2023
Образовательное издание 
«Время развития»

Два диплома I степени, 
диплом II степени

Всероссийский конкурс
«Педагогические проекты» 11.08.2023 Образовательное издание 

«Время развития»
Два диплома I степени

V Всероссийский конкурс научных работ 
«Научный прорыв — 2023» Сентябрь 2023

НОО «Наука плюс» Три диплома I степени, 
5 дипломов II степени, 3 диплома 
III степени, 6 благодарностей, 
8 подарочных сертификатов

IX Всероссийский конкурс отчетов 
по практике 09.09.2023 НОО «Наука плюс» Диплом I степени,

подарочный сертификат
IV Всероссийский конкурс портфолио 
педагогических работников
«Аттестация — это PROсто!»

27.10.2023
Учебно- методический 
центр PEDAGOG.PRO

Диплом II степени

XV Международный конкурс проектов 
в сфере образования Ноябрь 2023 НОО «Наука плюс» Диплом I степени

Окончание таблицы 4

По результатам проведения Школы молодого уче-
ного-2023 в КамГУ им. Витуса Беринга были опублико-
ваны следующие работы:

1. Гнездилова Е. В. Пути привлечения молодежи 
в науку: опыт Камчатского государственного универ-
ситета имени Витуса Беринга // Актуальные проблемы 
современной России: психология, педагогика, эконо-
мика, управление и право / отв. ред.: В. П. Вершинин, 
А. Л. Третьяков. — Электрон. текстовые дан. — Москва: 
МПСУ, 2023. — С. 157–170.

2. Гнездилова Е. В. Сущность и специфика научно- 
иссле до вательской деятельности студентов в вузе //
Журав лев ские чтения. 2023.

3. Гнездилова Е. В. Научная, инновационная и меж-
дународная деятельность ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга»: итоги 2022  года // Вестник КРАУНЦ. 
Гуманитарные науки. № 3.

Участниками Школы молодого ученого подготов-
лены и успешно защищены на «хорошо» и «отлично» 

10 курсовых работ по педагогике под научным руко-
водством Е. В. Гнездиловой.

На основе проделанной работы Е. В. Гнездиловой 
разработана программа курсов повышения квалифи-
кации «Научно- исследовательская деятельность и про-
дукт интеллектуального труда молодого ученого».

За популяризацию научной деятельности руково-
дитель Школы молодого ученого в КамГУ им. Витуса 
Беринга Е. В. Гнездилова в 2023 году была поощрена 
следующими грамотами и благодарностями:

1. Почетная грамота Губернатора Камчатского края 
за многолетний добросовестный труд в системе выс-
шего образования, профессионализм, инициативу, 
значительный вклад в развитие ФГБОУ ВО «КамГУ 
им. Витуса Беринга».

2. Благодарственное письмо Заместителя предсе-
дателя Правительства Камчатского края за участие 
в мероприятии — спутнике III Конгресса молодых уче-
ных, популяризацию науки среди молодежи Кам чат-
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ского края и неоценимый вклад в развитие науки Рос-
сий ской Федерации.

3. Благодарность ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга» за активное содействие в организации науч-
ных мероприятий и вовлечение обучающихся в научно- 
исследовательскую деятельность вуза.

Проведение Школы молодого ученого стало одним 
из эффективных приемов повышения имиджа науки, 
масштабным мероприятием, направленным на популя-
ризацию научных знаний и достижений, позволило уста-
новить связи с широкой аудиторией и контакты с участ-
никами мероприятий, повысило интерес у молодежи 
к научно- исследовательской деятельности.

Заключение
В настоящее время изучение проблем высшей 

школы принимает более глубокий и системный харак-
тер. Ведутся поиски наиболее рациональных форм 
и методов обучения, расширяется внедрение в учебный 
процесс активных технологий овладения знаниями.

Проведенное исследование позволило выявить 
проблемные зоны организации процесса научно- 
исследовательской деятельности студентов, показать 
пути совершенствования этой деятельности.

Проанализированы вопросы планирования, пред-
ставлены возможные пути решения проблем органи-
зации научно- исследовательской работы студентов.

Ввиду сложности и многоплановости вытекающих 
задач принципиальным является положение о том, что 
созрела необходимость создания конкретных проектов 
подготовки студентов на основе проведенных исследо-
ваний, а также объединения усилий специалистов как 
гуманитарного, так и технического профилей в совмест-
ном поиске резервов повышения качества подготовки 
выпускников.

Для привлечения студентов к научно- исследо ва-
тель ской деятельности необходимо делать доступ-
ной актуальную информацию о возможностях обуче-
ния и стажировок, учитывать возрастную специфику 
деятельности и мотивации студентов, доводить инфор-
мацию о перспективах в профессиональной деятель-
ности [15].

В рамках научно- исследовательской деятельно-
сти, как в целостном педагогическом процессе, участ-
никами выступают и студенты, и преподаватель. Соци-
альная система, как часть общечеловеческой культуры, 
также включает в себя научно- иссле до ва тель скую дея-
тельность [16, с. 123].

Современные требования к выпускникам вузов 
неизменно включают в себя компетентность в научно- 
исследовательской деятельности, подкрепляются кри-

териями оценки эффективности самих вузов, которые, 
в свою очередь, создают инфраструктуру, позволяю-
щую этим требованиям соответствовать: курирующее 
подразделение, например, управление научных иссле-
дований, студенческие научные общества, систему спе-
циальных регуляторов деятельности студентов и пре-
подавателей и т. д. [17].

Молодежь — будущее любой страны. От того, как 
она будет воспитана, кем и на чем, зависит будущее 
не только нации, но и человечества. Юношество — это 
тот период, когда детство превращается во взрослую 
жизнь, где решаются более глобальные вопросы, где 
ответственность полностью падает на плечи взросле-
ющих людей. Период, когда нужно выбирать: что я буду 
делать во благо себя и человечества.

Все большее число людей в современном мире стре-
мятся к творческой и научной деятельности, которая 
может не только принести им личный успех, но и будет 
полезна для общества. Наука предлагает возможности 
для создания и исследования новых технологий, повы-
шения качества жизни людей, решения социальных 
и экономических проблем, а также открытия новых зна-
ний о мире, в котором мы живем. Современные дости-
жения уже привели к созданию компьютеров, интер-
нета, мобильных телефонов, медицинских технологий, 
которые ранее считались невозможными.

Для последующего процветания общества нам 
необходимо поддерживать интересы молодежи в науч-
ной сфере: развивать образование, строить научные 
базы и инфраструктуру, обеспечивать финансирова-
ние и поддержку исследований. Поэтому важно содей-
ствовать развитию научного потенциала молодежи.
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Аннотация. В статье представлены результаты педа-
гогического исследования по развитию управленческой 
компетенции у курсантов в процессе профессиональ-
ной подготовки. Опытно- экспериментальная работа 
проведена с курсантами 3-го курса Новосибирского 
военного ордена Жукова института имени генерала 
армии И. К. Яковлева вой ск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Целью описанного в статье этапа исследования яви-
лось обоснование результативности рефлексивной тех-
нологии развития управленческой компетенции курсан-
тов военных вузов и выявление педагогических усло-
вий ее реализации, способствующих развитию управ-
ленческой компетенции у будущих командиров.

Abstract. The article presents the results of pedagogi-
cal research on the development of managerial competence 
among cadets in the process of professional training. The 
experimental work carried out with the 3rd year cadets of the 
Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after 
General of the Army I. K. Yakovlev of the National Guard of 
the Russian Federation. The purpose of the research stage 
described in the article was to substantiate the effectiveness of 
the refl exive technology for developing the management com-
petence of military cadets and to identify the pedagogical con-
ditions for its implementation that contribute to the develop-
ment of management competence among future commanders.

Ключевые слова: развитие управленческой компе-
тенции, профессиональные компетенции курсантов, 
рефлексивная технология, профессиональная подго-
товка, знаниево- деятельностный критерий, опытно- 
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Введение
В наше время управленческая компетенция играет 

важную роль в подготовке будущих военных специалис-
тов (командиров). Современные военные конфликты 
и операции требуют не только высокой физической под-
готовки, но и глубоких навыков управления и принятия 
стратегических решений. В этом контексте новые тех-
нологии становятся неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в военных вузах.

Эффективность технологии для развития у курсан-
тов военных вузов управленческой компетенции явля-
ется актуальной исследовательской проблемой, требу-
ющей детального анализа и изучения. Эта тема оправ-
дывает свое значение не только в контексте подготовки 
будущих военных командиров и офицеров, но и в свете 
широких тенденций в образовании и управлении обра-
зовательным процессом в целом.

Целью исследования, представленного в данной 
статье, является анализ результатов опытно- экспе ри-
мен таль ной работы по развитию управленческой ком-
петенции у курсантов военных институтов, результаты 
которого положены в разработку рефлексивной техно-
логии. В соответствии с целью нами были поставлены 
следующие задачи:

1. Обобщить и интерпретировать развитие управлен-
ческой компетенции курсантов, используя методиче-
ские возможности разработанной технологии.
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2. На основе полученных результатов предложить 
рекомендации по использованию разработанной тех-
нологии.

Научная новизна данного исследования заключа-
ется в адаптированных к военной сфере методических 
подходах, направленных на развитие управленческой 
компетенции у курсантов военных институтов.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в способности предоставить конкретные методы 
и подходы для эффективного развития управленческой 
компетенции у будущих офицеров. Эти методы и под-
ходы, как подтвердил эксперимент, имеют непосред-
ственное воздействие на подготовку курсантов и их 
профессиональную карьеру в будущем.

Основное внимание в данном исследовании было 
сосредоточено на процессе профессиональной под-
готовки курсантов с использованием персонализиро-
ванного и деятельностно- ориентированного подхо-
дов. В многочисленных исследованиях [3; 6; 8] в рам-
ках научного сообщества рассматривался этот вопрос, 
особенно в контексте менеджмента, подходы, изложен-
ные в них, являются адекватно обоснованными и заслу-
живающими внимания. Тем не менее, специфические 
особенности профессиональной подготовки курсантов 
в военных вузах не позволяют нам полагаться исклю-
чительно на работы авторов, которые в первую очередь 
рассматривают подготовку гражданских специалистов.

Анализируя предлагаемые различными авторами 
решения, касающиеся развития управленческих компе-
тенций у курсантов в образовательном процессе воен-
ных вузов, становится очевидным, что каждый под-
ход сталкивается с проблемами с точки зрения эффек-
тивности представленных методик. Однако ни один 
из этих методов не решает проблему с современной 
точки зрения. Общее качество сформированных у кур-
сантов управленческих компетенций напрямую свя-
зано с эффективностью их применения [7].

Разрешение этого противоречия требует разработки 
эффективной технологии повышения управленческой 
компетенции. Внедрение такой технологии способство-
вало бы повышению навыков и умений, необходимых 
офицеру, а также созданию надежной диагностической 
базы для оценки его профессионального уровня [1; 2].

Методология
В Новосибирском военном ордена Жукова инсти-

туте имени генерала армии И. К. Яковлева вой ск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации проведено 
исследование, направленное на развитие управлен-
ческой компетенции курсантов высших военных учеб-
ных заведений.

Экспериментальную базу исследования составили 
курсанты 3-го курса факультета сил специального 
назначения, обучающиеся по направлению «Нацио-
наль ная безопасность».

Опытно-экспериментальная работа состояла из 4 эта-
пов: подготовительного, этапа констатирующего экспе-
римента, этапа формирующего эксперимента и заклю-
чительного, на котором подводились итоги.

На подготовительном этапе систематизированы 
знания о особенностях развития и формирования 
управленческой компетенции, определена ее струк-
тура и выявлены критерии (знаниево- деятельностный 
и личностный).

На этапе констатирующего эксперимента проанали-
зирован исходный уровень развития управленческой 
компетенции у курсантов военного института. В рамках 
констатирующего эксперимента проведен сравнитель-
ный анализ результатов в контрольной и эксперимен-
тальной группе, в результате чего был определен вектор 
направления проведения формирующего эксперимента.

На формирующем этапе эксперимента осущест-
влено внедрение рефлексивной технологии основанной 
на рефлексивных механизмах управленческой деятель-
ности. Результаты формирующего эксперимента были 
обобщены, систематизированы и обнародованы спу-
стя один год (два семестра обучения) применения реф-
лексивной технологии у курсантов военного института.

На заключительном этапе опытно- экс пе ри мен таль-
ной работы проведена оценка и анализ результатов экс-
перимента, а также сформулированы основные выводы 
и рекомендации.

Результаты
Значимость исследования на социально- педа го ги-

чес ком уровне обусловлена наличием противоречия 
между потребностью в существовании боеспособной 
военной организации государства и недостаточным 
инструментарием в развитии необходимого уровня 
управленческой компетенции у будущих офицеров. 
На научно- тео ре ти чес ком уровне актуальность данного 
исследования обусловлена всесторонним пониманием 
опыта и основ, которые способствуют развитию управ-
ленческой компетенции у курсантов военных институтов.

Гипотеза, предложенная в данном исследовании, 
предполагает, что рефлексивные технологии могут слу-
жить педагогическим инструментом для необходимого 
уровня развития управленческой компетенции у кур-
сантов при соблюдении следующих условий:

— выявить связи между рефлексивными механиз-
мами управленческой деятельности и развитием управ-
ленческой компетенции;
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— разработать технологию, включающую в себя 
конкретные педагогические принципы;

— создать диагностический аппарат на основе реф-
лексивной технологии для оценки уровней развития 
управленческой компетенции курсантов;

— внедрить рефлексивную технологию в профес-
сиональную подготовку курсантов с учетом уникаль-
ных особенностей высших военных учебных заве-
дений.

Особое внимание в исследовании было сосредото-
чено на оценке эффективности разработанной техно-
логии и ее потенциального использования в образова-
тельных рамках военного института.

Основным средством подтверждения результатов 
исследования стала экспериментальная работа, позво-
лившая подтвердить поставленную гипотезу на эмпи-
рическом уровне.

Так, для получения объективных результатов был 
выполнен ряд мероприятий:

— создан диагностический инструмент для оценки 
развития управленческой компетенции на основе выяв-
ленных критериев и показателей;

— проведена диагностика управленческой компе-
тенции у курсантов контрольной и экспериментальной 
групп в рамках исследовательского этапа;

— реализована технология развития управленче-
ской компетенции у курсантов, основанная на приме-
нении рефлексивных механизмов в управленческой 
деятельности.

По  итогам формирующего эксперимента, про-
веденного на базе курсантов 3-го курса факультета 
сил специального назначения Новосибирского воен-
ного ордена Жукова института имени генерала  армии 
И. К. Яков лева, в период с октября 2021 года по сен-
тябрь 2022  года была проведена итоговая диагно-
стика уровней развития управленческой компетенции 
в контрольной и экспериментальной группах. При ана-
лизе данных, полученных в ходе эксперимента, были 
изучены результаты курсантов контрольной группы 
в рамках зна ниево- деятельностного критерия, кото-
рые наглядно представлены в таблице 1.

Данные результаты получены при помощи исполь-
зования тестовых методик диагностического аппарата 
исследования [4].

Анализ полученных результатов позволяет сде-
лать вывод о том, что в контрольной группе произо-
шел небольшой рост по уровню показателей знаниево- 
деятельностного критерия по сравнению с показате-
лями констатирующего эксперимента.

Необходимо отметить, что в отношении показателя 
«Способность осуществлять контроль деятельности» 
практически не наблюдается роста, что может свиде-
тельствовать о том, что на третьем курсе обучения этот 
показатель практически не подвергается педагогиче-
скому воздействию.

В экспериментальной группе в ходе проведения 
формирующего эксперимента были получены следу-
ющие результаты (табл. 2).

Таблица 1
Уровни развития управленческой компетенции

по показателям знаниево- деятельностного критерия в контрольной группе

Показатели
Уровень критерия

Средний балл
Высокий Средний Низкий

Способность планировать деятельность 2 чел. (5,6 %) 27 чел. (75,0 %) 7 чел. (19,4 %) 17,5
Способность организовывать деятельность 9 чел. (25,0 %) 22 чел. (61,1 %) 5 чел. (13,9 %) 13,2
Способность мотивировать подчиненных 4 чел. (11,1 %) 23 чел. (63,9 %) 9 чел. (25,0 %) 6,3
Способность осуществлять контроль деятельности 4 чел. (11,1 %) 22 чел. (61,1 %) 10 чел. (27,8 %) 18,8

Таблица 2
Уровни развития управленческой компетенции по показателям

знаниево- деятельностного критерия в экспериментальной группе

Показатели
Уровень критерия

Средний балл
Высокий Средний Низкий

Способность планировать деятельность 5 чел. (13,9 %) 26 чел. (72,2 %) 5 чел. (13,9 %) 19,3
Способность организовывать деятельность 14 чел. (38,9 %) 21 чел. (58,3 %) 1 чел. (2,8 %) 15,1
Способность мотивировать подчиненных 3 чел. (8,4 %) 20 чел. (55,5 %) 13 чел. (36,1 %) 5,2
Способность осуществлять контроль деятельности 8 чел. (22,2 %) 18 чел. (50,0 %) 10 чел. (27,8 %) 19,3
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В ходе анализа уровней развития управленческой 
компетенции в экспериментальной группе стало оче-
видно, что произошел рост показателей по сравнению 
с констатирующим экспериментом. Можно предполо-
жить, что данный рост обусловлен влиянием профес-
сиональной подготовки в процессе обучения курсан-
тов в течении периода обучения, так как в ходе прове-
дения плановых занятий происходит рост показателей 
знаниево- деятельностного критерия управленческой 
компетенции, но вместе с тем налицо и разница между 
показателями контрольной и экспериментальной групп. 
Эта разница может быть интерпретирована как положи-
тельный результат в данном этапе педагогического экс-
перимента, свидетельствующий о достижении желаемых 
целей или улучшении исследуемой ситуации. Увеличение 
показателей может быть следствием оптимизации про-
цессов, свидетельствующей о более эффективном педа-
гогическом воздействии на экспериментальную группу.

В результате проведенной работы нами были решены 
поставленные задачи. Так, в результате анализа зна-
ниево- дея тель ност ного критерия в контрольной и экс-
периментальной группах можно сделать вывод, что уро-
вень управленческой компетенции в эксперименталь-
ной группе курсантов военного института демонстри-
рует значительное улучшение по сравнению с контроль-
ной группой. Средние показатели способности планиро-
вать деятельность, организовывать деятельность, осу-
ществлять контроль деятельности в эксперименталь-
ной группе превышают показатели контрольной группы 
соответственно на 1,8, 1,9, и 0,5 балла (рис. 1).

Заключение
Полученные результаты исследования позволили 

сделать вывод, что предложенная технология по под-
готовке офицеров обеспечивает:

— улучшение профессиональной подготовки: раз-
витие управленческих компетенций у курсантов способ-

ствует более глубокому пониманию принципов организа-
ции и управления;

— адаптацию к сложным ситуациям: современные 
военные операции и геополитические события требуют 
от офицеров гибкости, приспособляемости и быстрого 
принятия решений [9; 10];

— укрепление лидерских качеств: формирование 
офицеров с высоким уровнем лидерства, что положи-
тельно сказывается на дисциплине и, как следствие, 
улучшении военной организации.

Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на более детальное изучение эффективных методов 
обучения, способствующих развитию управленческой 
компетенции у будущих командиров.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДАПТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

CONTRADICTIONS IN THE SYSTEM
OF ADAPTATION TRAINING AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Аннотация. В  статье отмечается актуальность 
и важность решения задачи формирования базового 
уровня подготовки первокурсников технического 
вуза, имеющих значительные пробелы в первона-
чальных знаниях по базовым изучаемым дисципли-
нам. Подчеркивается необходимость внедрения адап-
тационных форм работы с обозначенным континген-

том студентов. Цель статьи — выделить и представить 
описание противоречий, возникающих у компонентов 
адаптационной системы обучения в техническом вузе. 
С помощью высокопродуктивного метода кате го ри-
ально- сис тем ной методологии («порядок следования 
целей») выявлены и описаны цели компонентов адап-
тационного обучения, а также установлены возникаю-
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щие между ними противоречия. Выявленная по целе-
вому признаку совокупность компонентов, определя-
ющих развитие адаптационного обучения в техниче-
ском вузе, представлена как взаимоотношения опре-
деленных противоречий, возникающих при решении 
актуального вопроса формирования базового уровня 
подготовки первокурсников. Автор предлагает управ-
лять системой адаптационного обучения в профессио-
нальной подготовке специалиста через разрешение 
выделенных типов противоречий. Это позволит обес-
печить необходимую направленность предлагаемого 
вида обуче ния, и в целом, повысит качество профес-
сиональной подготовки специалиста.

Abstract. The article emphasizes the relevance and impor-
tance of solving the problem of forming the basic level of fi rst-
year students’ training at technical universities. The author 
notes the necessity of introduction of adaptation forms of 
work with students who have signifi cant gaps in the initial 
knowledge of the basic disciplines studied. The aim of the 
article is to identify and describe the contradictions arising 
in the components of the adaptation system of training at 
a technical university. Using the highly productive method of 
categorical- system methodology (“order of goals”), the goals 
of the components of adaptation training were identifi ed and 
described, and the contradictions arising between them were 
established. The set of components determining the develop-
ment of adaptation training at a technical university, iden tifi ed 
by the target characteristic, is presented as a relationship of 
certain contradictions arising in solving the actual issue of 
forming the basic level of freshmen training. The author pro-
poses to manage the system of adaptation training in the 
professional training of a specialist through the resolution of 
the identifi ed types of contradictions. It will provide both the 
neces sary orientation of the proposed type of training and the 
quality of professional training of a specialist.

Ключевые слова: адаптационное обучение, базо-
вый уровень подготовки, первокурсник, технический 
вуз, разрешение противоречий, «порядок следования 
целей».

Keywords: adaptation training, basic level of training, 
fi rst-year student, technical university, resolution of contra-
dictions, “оrder of goals” method.

Введение
Развитие современной науки и техники задает высо-

кую динамику темпов изменений производственных 
процессов российской экономики, которые, в свою 
очередь, обуславливают изменяющиеся условия про-
цесса модернизации российского высшего техниче-
ского образования. Система подготовки инженер-

ных кадров в настоящее время требует соответствия 
социально- экономическим запросам общества: необ-
ходимы квалифицированные специалисты, способные 
в условиях высокой конкуренции обеспечить устойчи-
вое развитие современного производства.

Конкурентоспособность профессионала высокого 
класса, выпускника инженерного вуза, определена мно-
гими факторами и условиями, в числе которых качество 
иноязычной подготовки инженерных кадров, обеспе-
чивающей «расширение сферы языковой социализа-
ции индивида» и гарантирующей приобретение ком-
петенций, которые позволят владеть иностранным 
языком на уровне, необходимом для профессиональ-
ного общения [16, с. 125]. Однако задача формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции в вузах 
нелингвистического профиля осложняется несформи-
рованной готовностью будущих технических специа-
листов к освоению такой непрофильной для техниче-
ского вуза дисциплины как «Иностранный язык». Как 
следствие, обозначенная компетенция, являясь одной 
их необходимых составляющих базовой инженерной 
подготовки, не получает своего должного становле-
ния. Кроме этого, одним из препятствий для успеш-
ного овладения иностранным языком в техническом 
вузе, по нашему мнению, является неполнота знаний 
абитуриента. Низкое качество языковой подготовки 
по иностранному языку в школе, разрыв между школь-
ными и вузовскими требованиями к базовому уровню 
владения языком приводят к наличию у студентов- 
первокурсников недостаточного для обучения дис-
циплине по программе вуза уровня исходной подго-
товки [19]. Разный уровень базовой языковой подго-
товки бывших школьников препятствует успешному 
усвоению вузовского учебного материала: первокурс-
ники со слабыми или нулевыми знаниями по иностран-
ному языку испытывают значительные затруднения 
в освоении дисциплины «Иностранный язык».

Проблематизация статуса базовых знаний специа-
листа актуализируется в работах Н. И. Мартишиной. 
В своих рассуждениях мы опираемся на выводы, сде-
ланные автором в вопросах формирования базового 
уровня знаний в рамках компетентностного подхода. 
Н. И. Мартишина указывает, что «ядро содержания обра-
зования» составляет «факт существования базового 
инварианта системообразующих знаний» любого спе-
циалиста и дополнительный, расширяющий «слой раз-
нообразных конкретизаций, отталкивающихся от этого 
базового уровня» [13]. Кроме того, Ю. Р. Вишневский, 
Л. Н. Боронина, Л. Н. Банникова в своем исследовании 
тенденций развития российского инженерного образо-
вания одной из задач общеинженерного бакалавриата 
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определяют задачу «обеспечить способность выпуск-
ников легко и быстро адаптироваться к любым усло-
виям деятельности» [5].

Подтверждение мысли о важности и актуальности 
проблематики эффективного подхода к обучению сту-
дентов со слабой базовой подготовкой на начальном 
этапе освоения дисциплины мы нашли, обратившись 
к работе Р. М. Гараниной, представляющей объектив-
ные доказательства высокой прогностической резуль-
тативности реализации психолого- педагогических про-
грамм адаптации с целью повышения академической 
успешности первокурсников [6]. Под целесообраз-
ностью такой адаптации исследователь Е. А. Иванова 
понимает «как можно более быстрое достижение пла-
нируемых результатов обученности дисциплине при 
различных исходных уровнях и потенциалах индиви-
дуумов» [7]. В связи с этим нельзя не согласиться с под-
ходом целого коллектива авторов, который детально 
рассматривает механизм адаптационных процессов 
в поиске соответствия требований вузовской среды 
и реальных возможностей студентов- первокурсников 
и единодушно отмечает важность и значимость всех 
возможных «вариантов адаптационного взаимодей-
ствия студентов с образовательной средой организа-
ции высшего образования» [17].

Подчеркнем, несмотря на высокую востребован-
ность адаптационного подхода в обучении первокурс-
ников [10], имеющих слабую базовую подготовку, тео-
рия адаптационного обучения до сих пор не разрабо-
тана должным образом. Существующие в вузах прак-
тики не подкрепляются теоретическими положениями, 
позволяющими повысить эффективность их внедре-
ния. Кроме этого, обращает на себя внимание не только 
существующая разобщенность взглядов исследова-
телей, но и субъективные локальные противоречия, 
возникающие в вузах при реализации адаптационных 
программ для первокурсников, и в целом инертность 
и «неповоротливость» системы высшего образования 
в сторону оптимизации базовой подготовки первокурс-
ника, проявляющаяся в отсутствии должной реакции 
на возникающие проблемы работы с обозначенным кон-
тингентом обучающихся. Тем не менее единичные поло-
жительные примеры реализации адаптационных кур-
сов по различным дисциплинам (физика, математика, 
химия) с учетом недостаточной первоначальной подго-
товки студентов актуализируют решение важной науч-
ной задачи, позволяющей в будущем обеспечить фор-
мирование надежной теоретической методологии орга-
низации адаптационного обучения в техническом вузе.

Таким образом, цель исследования — выделить 
и представить описание противоречий, возникающих 

у компонентов адаптационной системы обучения в тех-
ническом вузе, нацеленной на решение актуального 
вопроса формирования базового уровня подготовки 
первокурсника.

Методология
Согласно категориально- системной методологии, 

развиваемой В. И. Разумовым, Г. Д. Боуш, разнообраз-
ные изменения систем можно представить «определен-
ным универсальным способом» [3, c. 97]. По их мнению, 
модель развивающейся системы любого типа может 
быть построена с помощью категориальных методов. 
Универсальный метод «Порядок следования целей» 
позволяет начать «рассматривать» любой объект как 
сложную, саморазвивающуюся, иерархическую сис-
тему, которая без управления извне способна продол-
жать свое существование и эволюционировать. Задача 
исследователя раскрыть этот «внутренний двигатель» 
системы, который и обеспечивает ее существование 
и развитие.

Метод «порядок следования целей» (ПСЦ) хорошо 
зарекомендовал себя в проводимых научным сооб-
ществом исследованиях, поскольку позволяет полу-
чить высокоэвристичные результаты в  разных
науках [4; 15; 18]. Так, А. А. Толстова, разрабатывая тео-
ретическую модель дизайн- проектирования, подтверж-
дает, что «богатое качественное разнообразие слож-
ных объектов можно унифицировать, выделив следую-
щую триаду компонентов»: Система — Элементы сис-
темы — Свой ства системы [18]. Качественная опре-
деленность объекта при этом будет распределена
на триаду: Объект- Каче ство (ОК), Подкачество (Пк), 
Инте гра тив ное Каче ство (ИК).

Логика выбранного нами метода подразумевает, 
что для того, чтобы управлять любым процессом раз-
вития и формирования системы, необходимо иссле-
довать цели каждого из отдельно выявленных компо-
нентов (ОК, Пк, ИК), обуславливающих существование 
объекта. Через раскрытие Целей (соответствует ОК), 
Подцелей (соответствует Пк) и Сверхцели (соответ-
ствует ИК) становится возможным научиться их согла-
совывать, а значит, учитывать результат, который будет 
получен при их достижении [3]. Типизация целевых уста-
новок взаимосвязанных компонентов будет отражать 
не просто использование неопределенного количества 
ресурса (например, времени, сил, личных качеств) впу-
стую, а накопление и преобразование ресурса на каж-
дом уровне развития системы. Это открывает возмож-
ности для коррекции целей и получения множества 
вариантов управления системой на пути достижения 
необходимого нам результата.
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В связи с тем, что характер взаимодействия ком-
понентов, трансформации, возникающие в ходе этого 
взаимодействия, формирование возможных траек-
торий дальнейшего развития определяются одним 
и тем же механизмом — перераспределением имею-
щихся ресурсов, необходимо уточнить понимание 
категории «ресурс» в рамках используемого метода. 
Ресурс — это вся совокупность средств и условий, 
резервных возможностей и доступных источников 
их получения, используемых для решения задачи или 
реализации какого-либо процесса и обеспечивающих 
направленность его развития. Мы также опираемся 
на вывод, сделанный В. И. Андреевым. «В процессе 
теоретического анализа образовательной деятельно-
сти и в самой педагогической практике, понятие ресурс 
чаще всего отражает неиспользованные возможности, 
условия, средства, личностные качества все то, что 
потенциально, но вместе с тем и реально может быть 
задействовано и использовано для повышения гаран-
тированности качества образования» [1].

Таким образом, алгоритм применения метода ПСЦ 
представляет исследование сущностных, фундамен-
тальных, выявленных на текущий момент времени 
аспектов об интересуемом нас объекте через пони-
мание целей, задаваемых ему и его внутренним эле-
ментам для движения (развития). Затем полученная 
путем умозрительных заключений и конструирования 
образа модели многокомпонентная структура объекта 
соотносится с реально существующим в материальном 
мире объектом.

Результаты
На предыдущем этапе исследования категории 

«адаптационное обучение» на примере дисциплины 
«Иностранный язык» мы определили основные зако-
номерности целеполагания в системе адаптационного 
обучения в техническом вузе [12]. В таблице 1 пред-
ставлен разработанный ранее иерархический ком-
плекс целей, направленных на формирование базового 
уровня подготовки первокурсника технического вуза.

Целевой аспект системного подхода позволил 
частично решить вышеобозначенную проблему фор-
мирования научно- теоретической базы адаптацион-
ного обучения. Для того чтобы получить научное обосно-
вание методологических и технологических основ 
управления адаптационным обучением, разработать 
механизм согласования выделенных целей, необходимо 
выделить и описать сформированные между целями 
противоречия.

Далее на примере дисциплины «Иностранный язык» 
представлено типологическое описание семи (внеш-
них и внутренних) противоречий, возникающих между 
носителями качеств и выделенных в модели на первом 
этапе исследования (см. табл. 1).

В нашем понимании, внешние противоречия затра-
гивают отношения со средой, находящейся за преде-
лами адаптационного обучения, ориентированного 
на формирование базового уровня языковой подго-
товки. Полагаем, следует согласиться с положением, 
выдвинутым Ю. П. Похолковым, Л. Н. Горяновой. «Мощ-
ней шим инструментом вуза для формирования и разви-
тия иноязычной коммуникативной компетенции чело-
века» является языковая среда вуза, которая не огра-
ничивается «коммуникативным пространством учеб-
ного занятия», а закладывает в себе комплекс усло-
вий и мероприятий для «непрерывно функционирую-
щего коммуникативного пространства» [16]. При этом 
удовлетворение требований среды мы рассматриваем 
как продуктивное разрешение конфликта, несоответ-
ствие уровню развития среды — непродуктивное раз-
решение противоречия.

I. Внешние противоречия:
1. Противоречия ИК — среда: «противоречия, возни-

кающие между Сверхцелью (приспособление, адапта-
ция), принципом объединения всех выявленных под-
качеств и внешней средой» [3] и непосредственно про-
цессом обучения в техническом вузе. В качестве при-
мера данного противоречия приведем несоответствие 
языковой среды технического вуза цели адаптировать 
обучающийся контингент к дисциплине «Иностранный 

Таблица 1
Целевой аспект формирования базового уровня подготовки

Цель Качество Объект реальности Характеристика
Цель Объект- качество (ОК) Базовый уровень подготовки Получение необходимого и достаточного 

минимума знаний по дисциплине
Подцель Подкачество (Пк) Ознакомление, Узнавание, Различение, 

Воспроизведение, Алгоритмизация, 
Применение

Совершенствование знаний, умений, 
навыков

Сверхцель Интегративное качество (ИК) Комплексное приспособление Адаптация первокурсника к обучению 
по дисциплине
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язык». Техническая направленность вуза определяет 
формируемые им требования к образовательным про-
граммам. Это означает, что роль и значимость гума-
нитарной дисциплины в образовательном процессе, 
обеспечивающим базовую инженерную подготовку, 
может быть не определена или не выявлена [2, 11]. 
Продуктивным разрешением можно считать не «фор-
мальное» внедрение иностранного языка в образова-
тельные практики вуза, а действительно эффектив-
ную реализацию различных программ иноязычного 
обучения, включая разноуровневую подготовку, с воз-
можностью реализации адаптационных программ для 
студентов, испытывающих затруднения при освое-
нии дисциплины, и учитывающую уровень исходной 
языковой подготовки. Непродуктивное разрешение 
противоречия означает отсутствие понимания важ-
ности языковой подготовки инженерных кадров как 
для их профессионального, так и личностного роста. 
Помимо этого, характеристикой противоречия также 
является демонстрация поведения, свидетельствую-
щего об отрицании существования объективных фак-
торов, влияющих на формирование современных тен-
денций развития инженерного образования, и высо-
кой востребованности в производстве высококвали-
фицированных специалистов со знанием иностран-
ного языка.

2. Противоречия Пк — среда: противоречия, образую-
щиеся между выявленными качественными характе-
ристиками объекта, определенными сформирован-
ным базовым уровнем подготовки, и внешней средой, 
влияю щей на взаимоотношения с подкачествами. 
Принимая во внимание, что условия языковой среды 
вуза в своем «многообразии обеспечивают возмож-
ность ее функционирования» [16], отметим, что столк-
нуться с таким видом противоречия пришлось, напри-
мер, в период пандемии COVID-19. С угрозой распро-
странения короновирусной инфекции произошло вне-
запное изменение внешней среды: российские вузы 
были выну ждены массово перейти в онлайн- обу че ние. 
Организация адаптационного обучения иностранному 
языку в этот период претерпела существенные изме-
нения. С одной стороны, широкий арсенал инфор ма ци-
онно- ком му ни ка тив ных технологий позволил допол-
нить существующие на тот момент образовательные 
технологии, а с другой стороны, существенно ограни-
чил адаптационные возможности участников образо-
вательного процесса. Реализация всех видов деятель-
ности без затруднений и решение посильных комму-
никативных задач при изменениях во внешней среде 
выступают положительным разрешением противо-
речия. Невозможность поддержания необходимого 

и достаточного уровня может обострять противоречие 
и иметь, таким образом, непродуктивное разрешение.

3. Противоречия ОК — среда: противоречия, подразу-
мевающие отношения между требованием базового 
уровня языковой подготовки для дальнейшего обу-
чения в вузе и прочими системными объектами внеш-
ней среды. В качестве примера укажем на связь между 
общественным признанием престижа инженерной про-
фессии и повышением качества базовой подготовки 
инженера. Неотъемлемым компонентом такой подго-
товки является развитие компетенций, формируе мых 
в рамках иноязычной подготовки. В этом случае речь 
идет не только о закладывании основ развития иноя-
зычной компетенции личности, а о более глобальном 
явлении — «языковой социализации личности на ино-
странном языке» [16]. Соответственно, этап реализа-
ции адаптационных программ и курсов дисциплин под-
разумевает возможность предотвратить непродук-
тивный вариант разрешения противоречий. Он позво-
ляет обеспечить переход от школьного образования 
к университетскому: помогает студенту справиться 
с заявленными академическими требова ниями вуза 
по дисциплине. Выделение «пространственной состав-
ляющей языковой среды» [16] предполагает измене-
ние системной и организационной сложности самой 
среды. Система обретает эмерджентные свой ства, 
которые отличаются от свой ств остальных составля-
ющих частей системы адаптационного обучения, и сама 
становится приспосабливающейся «к условиям изме-
няющейся внешней среды и оказывающей обратное 
воздействие на нее с целью обеспечения максимально 
возможного соответствия параметров среды сущест-
венным характеристикам образовательного учрежде-
ния» [14].

II. Внутренние противоречия:
4. Противоречия Пк — Пк: тип противоречий, кото-

рый объясняется множеством видов целевых устано-
вок непосредственно каждого структурного элемента 
(противоречия подцелей подкачеств). Направленность 
целей каждой составляющей структуры приводит 
к тому, что они могут «бороться» за индивидуальную 
возможность влиять на принцип их объединения в ИК. 
Продуктивным разрешением следует считать опти-
мальное ускорение развития какого-либо одного Пк, 
что повлечет за собой усиление потенциала развития 
остальных Пк. Непродуктивный характер разреше-
ния противоречий при преимущественном выделении 
одного Пк не будет поддерживать и дополнять процессы 
приспособления, реализуемые системой адаптацион-
ного обучения. Продемонстрируем конкретным приме-
ром. Внутренние стимулы студента, например, интерес 
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и мотивация к изучению иностранного языка «с нуля» 
помогают ему «приспособить» свои личностные каче-
ства, интеллектуальные и психологические возможно-
сти к освоению дисциплины. Развивая свое внимание, 
память, работая над усидчивостью и старанием, студент 
добивается конкретно поставленной цели оптимальным 
для него способом. Однако довольно часто студент тех-
нического вуза не демонстрирует свою готовность при-
обретать знания по дисциплине «Иностранный язык», 
считая лингвистическую подготовку необязательной 
для будущего инженера. Обучающийся не стремится вос-
полнить пробелы своих базовых умений. В этом случае, 
говорим о несогласованности с целями обозначенных 
компонентов: слабая память, рассредоточенное вни-
мание, низкая образовательная дисциплина студента 
усугуб ляют выраженность противоречий. Студент счи-
тается неуспевающим по дисциплине «Иностранный 
язык»: он не имеет желания знакомиться с нормами изу-
чаемого языка, не проявляет настойчивости в алгорит-
мических воспроизведениях языковых структур и т. д. 
Все это препятствует эффективной организации и внед-
рению адаптационных форм работы.

5. Противоречия Пк — ИК: тип противоречий, который 
предполагает проявление «борьбы» с самим комплекс-
ным приспособлением — принципом объединения всех 
Пк, обеспечивающим их взаимодействие внутри сис-
темы. Подцели элементов (Пк) и Сверхцель (ИК) кон-
фликтуют из-за возможностей расширения ресурсной 
базы: развиваться в ходе консервативного сценария 
или прогрессивным путем оптимизации использова-
ния ресурсов. Последний вариант будет свидетельство-
вать о формировании новых качеств и выводить сис-
тему на новый уровень сложности, открывая при этом 
новые «пугающие» возможности, создавая новые вари-
анты развития, способствуя достижению Сверхцели. 
Принятие такого «вызова» самим Пк будет означать 
корректировку его подцели, что можно рассматривать 
как проявление продуктивного характера разрешения 
противоречия. Консервативный сценарий развития 
взаи моотношений Пк приводит к регрессу всей адапта-
ционной подготовки. Примером обозначенного проти-
воречия служат следующие ситуации. Технический вуз 
предоставляет обучающимся студентам все возможно-
сти и создает все условия (удобное расписание, разно-
уровневые группы, материально- техническое обеспе-
чение адаптационного курса подготовки по иностран-
ному языку) для достижения комплексной цели фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Однако вуз может и не реализовывать имеющийся 
потенциал, и тогда «груз» слабой базовой подготовки 
полностью ложится на плечи самого студента. Он сам 

ищет решения или, напротив, не использует возмож-
ности реализовать свои внутренние резервы для ско-
рейшего восполнения требуемого минимума уровня 
знаний. Чаще всего в российских вузах наблюдается 
именно такая ситуация: ни о каком последователь-
ном переходе от школьного образования к реализа-
ции вузовского, характеризующегося направленностью 
на профессиональное развитие, речи не идет [8, с. 75].

6. Противоречия Пк — ОК: тип противоречий, который 
возникает по причине разногласий между целями ком-
понентов и целью в вопросах оптимизации учебного 
процесса через последовательную, целенаправлен-
ную, интенсивную адаптационную подготовку по дис-
циплине [9, с. 127]. Свидетельством этого противоречия 
является ситуация, в которой преподаватель демон-
стрирует неприятие принципов формирования базо-
вого уровня подготовки, и убежден, что студент дол-
жен приходить в вуз с минимальным набором знаний 
по дисциплине, и не считает необходимым «возиться 
с тем, кто мало знает». Студент может иметь все необ-
ходимые внутренние ресурсы, высокую мотивацию 
изучать иностранный язык, возможно, даже «предрас-
положенность» к языкам, однако решение коммуника-
тивных задач будет невозможным, поскольку сформи-
ровать навык базового уровня языковой компетенции 
на данном уровне развития системы не представляется 
возможным. В этом случае речь идет о непродуктивном 
распределении ресурсов. С другой стороны, открытые 
возможности получения обязательного минимума зна-
ний по дисциплине «Иностранный язык» задают гра-
ницы относительного владения видами речевой дея-
тельности (аппроксимативное произношение, наличие 
грамматических и лексических ошибок, не затрудняю-
щих межкультурную коммуникацию).

7. Противоречия ОК — ИК: тип противоречий, кото-
рый основывается на конфликте цели адаптационной 
подготовки и Сверхцели. Получаемый минимум зна-
ний по дисциплине не открывает для обучающегося 
перспективы дальнейшего формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции. У студента отсутствует 
потребность удовлетворения познавательного инте-
реса в других областях с помощью иностранного языка. 
Другими словами, его неготовность воплощать полу-
ченные знания в действия (решение учебных задач, 
решение коммуникативных задач). Продуктивное раз-
решение конфликта приведет к совершенствованию 
коммуникативных умений. Задачи адаптационной под-
готовки будут выполнены. В противоположном слу-
чае, приобретенные знания постепенно утрачиваются 
на старших курсах обучения, демонстрируя пример 
регрессивного направления развития системы.
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Заключение
Проведенный анализ педагогической литературы, 

посвященной вопросам организации адаптацион-
ного обучения в высшем профессиональном образо-
вании, подтвердил факт того, что до настоящего вре-
мени однозначного варианта планирования и организа-
ции указанного вида обучения первокурсников, имею-
щих слабую довузовскую подготовку, не представлено. 
Достаточно поверхностное представление исследо-
вателей о сущности и природе адаптационного обуче-
ния в вузе свидетельствует о низкой степени осмыс-
ления, и приводит к одностороннему пониманию ана-
лизируемой проблемы и является существенным пре-
пятствием к эффективному внедрению адаптацион-
ным программ в профессиональную подготовку спе-
циалистов. Автором предложено более глубокое пони-
мание исследуемой категории «адаптационное обуче-
ние» посредством выявления противоречий, возникаю-
щих при системном подходе ее рассмотрения и опре-
деляющих как ее закономерное развитие, так и откры-
вающие возможности ее управлением.

В рамках примененного нами категориально- сис тем-
ного подхода, на примере дисциплины «Ино стран ный 
язык», определены типы противоречий в отношениях 
между выявленными компонентами рассматриваемой 
системы адаптационного обучения. Категориальный 
метод «порядок следования целей» позволил выделить 
как внутренние, так и внешние противоречия между 
качественными состояниями системы адаптацион-
ного обучения иностранному языку в техническом вузе 
(ОК, Пк, Ик) и внешней средой (обучение в техническом 
вузе). Определенный нами в процессе обучения ино-
странному языку в техническом вузе характер воздей-
ствия таких противоречий (их возможное продуктив-
ное или непродуктивное разрешение) определяет про-
грессивное или регрессивное развитие исследуемой
системы. Установлено, что представление о системати-
зации противоречий дает возможность не только опре-
делять вектор развития, но и воздействовать на систему 
адаптационного обучения в нужном направлении, про-
гнозируя варианты ее изменения. Выявлено, что с раз-
решением всех существующих в настоящий момент 
времени противоречий, количество элементов иссле-
дуемой системы (ее носителей качеств) увеличивается 
и она переходит на качественно новый уровень развития. 
Система адаптируется: меняется ее содержание и харак-
тер, возникают новые функции, меняются цели, она ста-
новится все более сложной в своем эволюционном раз-
витии. Эффективность управления таким развитием 
зависит от возможности идентификации способов опти-
мального разрешения указанных выше противоречий.

Практическая ценность представленного рассмо-
трения проблемы в том, что разрешение обозначен-
ных противоречий направлено на совершенствование 
системы формирования базового уровня подготовки 
студентов- первокурсников, что позволяет обеспечить 
эффективность управления адаптационным обучением 
и в целом будет способствовать непрерывному повы-
шению и улучшению качества профессионального обра-
зования в России.
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О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

ABOUT SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS
AT A MEDICAL UNIVERSITY

Аннотация. Духовно- нравственное воспитание 
в процессе обучения студентов медицинского вуза 
является одной из приоритетных задач современного 
образования. Формирование гражданских, духовных 
и нравственных качеств будущего врача, без которых 
невозможно становление личности молодого специа-
листа, рассматривается нами как одно из направле-
ний профессионального воспитания. Без формирова-
ния нравственного поведения и облика невозможно 
становление личности будущего врача. За последние 
30 лет усилилось влияние многих негативных факто-
ров, в том числе, соци ально- эко но ми чес ких и полити-
ческих, изменивших мировоззрение молодежи. Это 
определяет актуальность задач воспитательного про-
цесса в вузе. Свои коррективы вносят военные дей-

ствия в Донец ком регионе и необходимость примене-
ния дистанционного обучения.

Целью работы явилось обоснование значимости нрав-
ственного воспитания студентов в медицинском вузе.

Abstract. Spiritual and moral education in the learning 
process of medical university students is one of the priorities 
of modern education. The formation of the civil, spiritual and 
moral qualities of a future doctor, without which the formation 
of the personality of a young specialist is impossible, is con-
sidered by us as one of the areas of professional education. 
Without the formation of moral behavior and appearance, the 
formation of the personality of a future doctor is impossible. 
Over the past 30 years, the infl uence of many negative factors, 
including socio- economic and political ones, has increased, 
changing the worldview of young people. This determines the 
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relevance of the tasks of the educational process at the uni-
versity. Military actions in the Donetsk region and the need to 
use distance learning make their own adjustments.

The purpose of the work was to substantiate the impor-
tance of moral education of students in a medical university.

Ключевые слова: профессиональное воспитание 
в медицинском вузе, процесс формирования духовно- 
нравственных качеств будущих медиков.

Keywords: education at a medical university, process of 
forming the spiritual and moral qualities of future doctors.

Введение
В настоящее время молодежь подвержена боль-

шому влиянию массовой культуры, которая нередко 
действует агрессивно на не сформировавшуюся лич-
ность. На фоне успехов цивилизации заметно обостря-
ется духовно- нравственный кризис. Возникает дисгар-
мония в человеческих отношениях. Подмена воспита-
ния «образованием», «обучением», «компетентностью» 
не была успешной. Без воспитания путь к свободе при-
водит к падению морали, росту преступности, систем-
ному кризису культуры, наркомании, деформации семей-
ных отношений, другими словами — к деградации обще-
ства. На современном этапе воспитание имеет конеч-
ной целью формирование личности, полезной и нужной 
обществу. Целью духовно- нравственного воспитания 
является формирование представлений и нравственных 
эталонов- ориентиров в отношениях с людьми [1, с. 8]. 
«Динамика социально- культурных изменений современ-
ного общества и необходимость следования им в про-
цессе подготовки будущего выпускника стали главным 
педагогическом вызовом, стоящим перед образованием 
и воспитанием в наших вузах. Важным в организации 
образовательного процесса должно быть сохранение 
и укрепление традиционной иерархии российских граж-
данских ценностей с учетом условий динамики измене-
ний в обществе» [2, с. 62]. Студенты на первый курс обу-
чения приходят незнающими жизнь, незнакомыми друг 
для друга. Они постепенно усваивают этический кодекс 
обучающихся и постепенно становятся более собран-
ными и уверенными. Глубокое и серьезное изучение всех 
предметов в медицинском вузе — обязанность каждого 
студента. Ведь, когда получен диплом врача, возлагается 
ответственность и перед обществом в целом, а не только 
перед отдельным больным и его родными.

Нравственное воспитание студентов в медицин-
ском вузе — одна из приоритетных задач современного 
образования. К другим важным задачам относятся: 
формирование правового самосознания, гражданской 
ответственности, самостоятельности, толерантности.

Воспитание будущих врачей — это социально зна-
чимая задача, так как глубоко нравственный специа-
лист сможет в полной мере создавать благоприятную 
психологическую обстановку для больных, оказывать 
помощь людям, заботиться об их здоровье, способство-
вать восстановлению трудоспособности и профилак-
тике заболеваний [3, с. 4].

Вузы должны ориентировать студентов, как буду-
щих специалистов, на постоянное совершенствова-
ние и самообразование, так как полученные сейчас 
знания в современном информационном сообществе 
быстро устаревают.

На современном этапе в основе воспитания сту-
дентов медицинских вузов находится формирование 
духовно- нравственной культуры. У некоторых людей 
материальные ценности преобладают над духовными, 
а доброта, сострадание, милосердие не находятся 
на первом плане у медицинского работника [4, с. 70].

Это важно понять особенно в студенческие годы, 
в период интенсивного процесса формирования и раз-
вития личности. На этом этапе важна роль препода-
вателя, чтобы выработать у студентов нравственные 
нормы поведения в обществе, активную жизненную 
позицию, развить профессиональные навыки и творчес-
кие способности. Высокий уровень духовности помо-
жет найти правильный подход к пациентам и коллегам. 
Учебный процесс находится в неразрывной связи с вос-
питательным. Студент получает специальное образо-
вание и одновременно формирует человеческие каче-
ства — доброту, сострадание, милосердие, ведь без них 
человек не сможет работать в медицине [5, с. 180].

Создание благоприятной среды в ВУЗе позволяет 
более эффективно взаимодействовать со студентами. 
При духовно- нравственном воспитании у студента фор-
мируется чувство совести, долга, нравственного облика, 
ответственности, терпения, милосердия, готовности 
служения людям и Отечеству. Глубокое понимание 
смысла профессии врача, важности и ценности чело-
веческой жизни, необходимость заботы о ней и сохране-
нии здоровья позволит будущему врачу раскрыть себя 
в полной мере [6, с. 62].

Особенность нравственного воспитания студентов 
медицинского вуза состоит в том, что его нельзя отде-
лить от процесса обучения и медицинской практики. 
Моральный облик студента формируется только в непо-
средственном контакте с преподавателями и в обще-
нии с пациентами. Для успешного воспитания духовно- 
нравственной личности студента одним из средств 
является личный пример поведения преподавателя 
и его отношения к студентам, коллегам, его нравствен-
ные качества и профессионализм. Проблемам этики 



Профессиональное становление, воспитание и развитие личности

138 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

и деонто логии должно уделяться особое внимание 
на практических занятиях и лекциях, заседаниях сту-
денческого научного кружка. Процесс нравственного 
воспитания должен гармонично сочетаться с целями 
и задачами программ обучения [6, с. 62]. В настоящее 
время, когда идут военные действия в Донецком реги-
оне и обучение в основном дистанционное, это делать 
затруднительно.

Наше поколение по праву гордится отечественными 
великими историческими личностями и корифеями 
медицины. Историческая память помогает строить 
наше будущее и воспитывать гармонично развитую 
личность. Одной из главных задач является выявле-
ние среди студентов достойных продолжателей начина-
ний наших великих медиков. Труды выдающихся кори-
феев медицины приобщают подрастающее поколение 
к высоким идеям, воспитанию студентов в духе уваже-
ния к нашей богатой истории.

Методология и результаты
Анализ трудов исследователей [3, с. 4; 5, с. 180; 6, с. 62 

и др.] позволил выделить 6 главных направлений в вос-
питательном процессе образовательного учреждения:

— воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к свободам, правам и обязанностям человека;

— воспитание ценностного отношения к окружаю-
щей среде, природе;

— воспитание этического сознания и нравствен-
ных чувств;

— воспитание трудолюбия, творческого отноше-
ния к жизни, труду;

— формирование ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни и здоровью;

— воспитание ценностного отношения к прекрас-
ному, формирование представлений об эстетических 
ценностях и идеалах.

Готовых рецептов воспитания духовно- нрав ст вен-
ной культуры не существует. Непрерывное пробужде-
ние в студентах «разумного, доброго, вечного» состав-
ляет сущность духовности и нравственности.

Этический кодекс учит уважительно относиться 
к про фес сорско- преподавательскому составу, работ-
никам среднего и младшего медицинского звена, 
обычаям, традициям и языкам разных национально-
стей. Во время обучения студенты активно наблюдают 
за врачебной деятельностью преподавателей, как они 
общаются с пациентами, учатся приобретать мануаль-
ные навыки, развивать клиническое мышление, обуча-
ясь в кружках и семинарах. Сила слова врача опреде-
ляет успех лечения.

В ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России процесс 
духовно- нравственного воспитания студентов осущест-
вляется с помощью 2 основных методик:

1. Организация оптимальных условий для форми-
рования личности будущего врача, усвоения духовно- 
нравственных идеалов и умение их применять в повсед-
невной практике.

2. Построение модели делового общения и диалога 
с людьми как пример и возможность формирования 
духовно- нравственных ценностей субъектов образо-
вательного процесса.

Итогом этой работы явилась разработка матрицы 
оценивания личностных достижений обучающихся 
(табл. 1).

Анкетирование студентов показало, что они стре-
мятся стать достойными врачами, чтобы получить 
достаточное материальное содержание, укрепить свое 
положение в обществе и реализовать свои амбиции.

Основные задачи идейного воспитания студентов — 
формирование у них научного мировоззрения, совер-
шенствование духовного мира, обогащение их зна-
ний, развитие идейно- нравственных качеств, созна-

Таблица 1
Матрица оценивания личностных достижений обучающихся

Категория оценивания Кластер индикаторов
Гражданский 
и патриотический аспекты

• выражает гражданскую позицию в соответствии с нормами и правилами социального 
и политического формирования своего государства;

• выстраивает корректное общение с представителями других культур и конфессий;
• готов отстаивать патриотические позиции, выражать свои ценностные установки;
• не допускает (в поступках и общении) проявлений экстремизма в своем окружении и форм насилия

Профессиональное 
самоопределение

• определяет точки роста профессионального развития;
• оценивает собственные достижения в соответствии с требованиями рынка;
• планирует профессиональную деятельность с позиций «учение сквозь всю жизнь»

Аналитическое мышление • анализирует проблему; выявляет причину;
• проводит поиск необходимой информации, систематизирует информацию;
• оценивает ситуацию;
• приводит аргументы своей точки зрения;
• предлагает пути решения выявленной проблемы
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тельное отношение к труду, воспитание в духе патрио-
тизма, национальной независимости, межнациональ-
ного согласия. Не подлежит сомнению, что в сотруд-
ничестве преподавателей, наставников и студентов 
состоит фактор успеха идеологического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи.

Любое образование всегда осуществляется с опре-
деленных взглядов, позиций преподавателей. Л. Н. Тол-
стой писал: «… И воспитание, и образование неразде-
лимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, вся-
кое же знание действует воспитательно». Особенно 
трудно представить нейтральное преподавание в сфере 
гуманитарных наук, когда они по своему характеру 
неоднозначны и субъективны, порой допускают суще-
ствование противоположных точек зрения на одни 
и те же процессы и явления [7, с. 28].

Цель гуманитаризации высшего медицинского обра-
зования — формирование духовно и нравственно раз-
витого человека, будущего врача, который должен гар-
монично сочетать профессионализм, образованность, 
нравственную воспитанность, высокую духовность, 
усвоить гуманитарную культуру. Нравственная куль-
тура врача — не только свой ство его личности, которое 
заслуживает уважения, но и качество, определяющее 
уровень его профессионализма. Духовно- нравственное 
воспитание личности возможно только в результате лич-
ных усилий, духовной работы каждого преподавателя, 
врача- практика, среднего медицинского персонала.

При достойном воспитании студенты развивают спо-
собность осознавать себя личностями, определяющими 
для себя духовно- нравственные ценности, грамотно ста-
вящими приоритеты и решающими повседневные про-
блемы с точки зрения совести [6, с. 63; 8, с. 869].

Студенты всегда должны помнить о том, что кли-
ника — это медицинское учреждение, в котором лечение 
больных сочетается с педагогической и научно- иссле-
до ва тель ской работой. Клиника — важнейший этап 
обуче ния студента врачебному искусству; это школа 
воспитания высокой нравственности и гуманизма — 
неотъемлемых качеств врача. Занятия студента в кли-
нике — это своеобразное введение в его практическую 
деятельность. Студент обязан быть образцом высокой 
морали и культуры и воспитывать эти качества у дру-
гих. Вежливость, чувство такта, соблюдение деонтоло-
гических принципов, предупредительность, снисходи-
тельность, простота и скромность — это, прежде всего, 
необходимые черты личности врача [9, с. 236; 10, с. 32].

И сегодня не потеряли своего значения слова про-
тоиерея Андрея Ткачева: «Есть профессии, требующие 
невозможного, а именно любви. Любить должен учи-
тель, врач, священник. Если эти трое не любят, то они 

не лечат, не учат и не священствуют. Профессиональные 
навыки нужны им не более, чем лопата землекопу. 
Всему остальному учит любовь и ее дети: сострада-
ние, внимание и жертвенность».

Молодое поколение имеет право гордиться нашими 
великими предками, обогащая это наследие, чтобы
внести достойный вклад в его преумножение. Нео це-
нима роль вуза в формировании активной гражданской 
позиции в жизни и соответствующего стиля обществен-
ного поведения. У немецкого философа Гегеля есть 
известная фраза: «Воспитание имеет целью сделать 
человека самостоятельным существом, то есть суще-
ством со свободной волей». Духовно- нравственное вос-
питание должно быть неотъемлемой частью образова-
ния в медицинском вузе. Формирование профессио-
нальных навыков должно быть в неразрывной связи 
с духовно- нравственными приоритетами и моральными 
принципами.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ASSESSMENT THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT LEVEL
OF A NOVICE TEACHER OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Аннотация.  В статье представлены результаты изу-
чения уровня профессионального развития разных 
групп педагогов техникума: это молодые специалисты, 
получившие педагогическое образование и впервые 

трудоустроенные в профессиональную образователь-
ную организацию; специалисты, пришедшие с произ-
водства, не имеющие педагогического образования 
и опыта педагогической деятельности; выпускники 
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техникума, приступившие впервые к профессиональ-
ной педагогической деятельности; выпускники вузов 
(не педагогических), приступившие впервые к про-
фессиональной педагогической деятельности. Дана 
характеристика компонентам профессионального 
развития педагога СПО: мотивационно- ценностному, 
рефлексивно- оценочному, методическому, компо-
ненту развивающего взаимодействия педагога и обу-
чающегося. Предлагаемые критерии профессиональ-
ного развития позволяют выявить профессиональные 
дефициты для молодых и начинающих педагогов СПО 
разных групп. Представленные результаты изучения 
уровня профессионального развития педагогов СПО, 
полученные методом анкетирования, позволяют спро-
ектировать дальнейшую работу по устранению выяв-
ленных профессиональных дефицитов.

Abstract. The article presents the study results of the 
professional development level of different groups of novice 
teachers in the technical school: these teachers are young 
specialists who have received teaching degrees and who are 
in their fi rst year of teaching in a professional educational 
organization; specialists who came from production and do 
not have pedagogical education and experience in teaching; 
college graduates who have begun their professional teach-
ing activities for the fi rst time; graduates of the technical 
school who are in their fi rst year of professional teaching; 
graduates of universities (not pedagogical) who are in their 
fi rst year of professional teaching. The following components 
of the professional development of a secondary vocational 
edu cation teacher are characterized: motivational- value, 
refl exive- evaluative, and methodological components, and 
the component of the developing interaction of the teacher 
and the student. The proposed criteria for the professional 
development allow to identify professional defi cits of differ-
ent groups of young and novice teachers of secondary voca-
tional education. The presented study results of the profes-
sional development level of young and novice teachers of sec-
ondary vocational education allow us to plan further work to 
eliminate the identifi ed professional defi cits.

Ключевые слова: профессиональное развитие педа-
гогов СПО, тьюторское сопровождение, критерии про-
фессионального развития.

Keywords: professional development of secondary voca-
tional education teachers, tutor support, criteria of profes-
sional development.

Введение
Одной из актуальных проблем, решаемых сегодня 

образовательными организациями среднего профес-
сионального образования (далее — СПО), является про-

блема непрерывного развития профессиональной ком-
петентности педагогических работников. Ее решение 
напрямую связано с выполнением одной из целей нацио-
нального проекта «Образование» — «обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира 
по качеству образования» [1], что возможно только при 
наличии высокопрофессионального педагогического 
сообщества. В создавшихся условиях развития произ-
водства, изменениях в социально- экономическом раз-
витии страны, решение проблемы постоянного развития 
педагогов объективно необходимо. Особенно остро эта 
проблема стоит в техникумах и колледжах, поскольку 
нередко преподавателями там работают выпускники 
профильных вузов и техникумов, не имеющие педагоги-
ческой подготовки и соответствующего опыта.

В соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее — ФГОС СПО) 
педагоги, работающие в образовательных организа-
циях СПО, должны «иметь опыт деятельности не менее 
3-х лет в организациях, направление деятельности кото-
рых соответствует области профессиональной деятель-
ности…» [2]. В реальности в образовательных организа-
циях СПО педагогами работают лица, имеющие большой 
отраслевой стаж, но без педагогической подготовки.

В статье представлены результаты изучения уровня 
профессионального развития как молодых, так и начи-
нающих педагогов техникума: молодых специалис-
тов, получивших педагогическое образование и впер-
вые трудоустроенных в образовательную организацию; 
специалистов, пришедших с производства (или других 
сфер деятельности), не имеющих педагогического обра-
зования и опыта педагогической деятельности; выпуск-
ников техникума, приступивших впервые к педагоги-
ческой деятельности; выпускников вузов (не педаго-
гических), приступивших впервые к преподаванию [3].

Целью статьи является выявление проблемных 
точек профессионального развития молодых и начи-
нающих педагогов СПО, определение их профессио-
нальных дефицитов на основе самооценки с целью 
планирования дальнейшей работы по их сопровожде-
нию в образовательной организации.

Профессиональное развитие молодого и начинаю-
щего педагога СПО невозможно без осознанного, актив-
ного обучения со стороны самого педагога, т. к. ему 
необходимо определить направление собственного раз-
вития, решить, какими способами он готов получать 
и осваивать информацию, и понимания того, что данный 
процесс носит непрерывный характер. Но прежде всего, 
педагогу необходимо самостоятельно осмыслить свои 
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профессиональные цели, ценности и на основе этого 
осознать важность своего профессионального разви-
тия и определить его дальнейший путь [4–6].

Методология и методы исследования
Методология нашего исследования строится 

на  идее «открытого профессионализма педагога» 
(термин С. И. Поздеевой). По мнению С. И. Поздеевой, 
профессионалом педагог становится не тогда, когда 
его сравнивают с «некой нормой, заданной сверху» [7] 
(наличие конкретного набора профессиональных уме-
ний и профессионально- личностных качеств), а тогда, 
когда, приступая к новому для себя виду профессио-
нальной деятельности — педагогической, молодой 
и начинающий педагог при взаимодействии с обучаю-
щимся изменяет свою педагогическую позицию, 
взгляды, отношение к собственной деятельности, при-
обретает профессиональные умения и компетенции, 
которые не только значимы для его профессиональ-
ной деятельности, но и отражают его стремления к при-
обретению значимых профессионально- личностных 
качеств. «Открытый профессионализм педагога — это 
такой процесс его профессионально- личностного раз-
вития, который им самим инициируется, организуется, 
рефлексируется, т. е. педагог — значимый и влиятель-
ный участник профессионального развития» [7; 8].

Учитывая особенность категории «молодой и начи-
нающий педагог СПО», определены следующие компо-
ненты профессионального развития: мотивационно- 
ценностный, рефлексивно- оценочный, методический, 
развивающего взаимодействия педагога и обучаю-
щихся [3; 9; 10].

В основе профессионального развития начинаю-
щего педагога СПО лежит мотивационно- ценностный 
компонент, который является «стержневым, своего 
рода направляющим образованием», т. к. «вне мотива 
и смысла невозможны ни одна деятельность, не реали-
зуемы никакие, даже самые усвоенные знания и пре-
дельно сформированные умения» [11]. Основными 
характеристиками мотивационно- ценностного ком-
понента являются мировоззренческие установки, 
нравственные качества личности, мотивы, потреб-
ность в профессиональном развитии, отражающие 
не только профессионально- личностную позицию, 
но и в целом отношение к педагогической деятельно-
сти. Содержанием данного компонента профессиональ-
ного развития педагога СПО является формирование 
позитивного ценностного отношения к постоянному 
профессиональному росту, интереса к освоению про-
фессиональных знаний и умений, удовлетворенность 
своей деятельностью [3; 9; 10].

Рефлексивно- оценочный компонент профессиональ-
ного развития педагога СПО представляет совокуп-
ность знаний, умений и навыков, позволяющих осу-
ществлять анализ и рефлексию, контрольно- оценочную 
деятельность в процессе обучения обучающихся. Этот 
компонент характеризует осмысление молодым и начи-
нающим педагогом СПО собственной педагогической 
деятельности, профессиональных дефицитов и пер-
спектив личностного профессионального развития 
с учетом запросов регионального рынка труда, всей 
системы СПО [3; 9; 10].

Методический компонент профессионального раз-
вития для начинающего педагога СПО определяется 
совокупностью знаний основ методики преподавания 
(формы и методы организации обучения, проектиро-
вание и управление учебной ситуацией на занятии), 
видов и приемов современных педагогических техно-
логий. Наиболее значимыми являются знания особен-
ностей организации образовательного процесса в обра-
зовательных организациях СПО, умение разрабаты-
вать программно- методическое обеспечение образо-
вательной деятельности, владение разнообразными 
приемами, методами и средствами обучения, обеспе-
чение уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с ФГОС СПО [3; 9; 10].

Компонент развивающего взаимодействия педагога 
и обучающихся представляет собой систему взаимообус-
ловленных контактов педагога и обучающихся, в которой 
предопределен результат, получаемый в процессе орга-
низации совместной деятельности, и для его получения 
необходим психологический механизм — контакт. Для 
развивающего взаимодействия характерны: совмест-
ная постановка целей и задач предстоящей деятельно-
сти; продуктивное решение общих задач, использова-
ние соответствующих методов, средств и форм педаго-
гического процесса; осуществление разнообразных мер 
стимулирования деятельности обучающихся [3; 9; 10].

Предложенные компоненты профессионального раз-
вития начинающих педагогов СПО были взяты за основу 
критериев определения уровня профессионального раз-
вития молодого и начинающего педагога СПО, которые 
мы наполнили соответствующими показателями.

С целью выявления уровня профессионального 
развития молодых и начинающих педагогов техникума 
на основе самооценки, определения их профессиональ-
ных дефицитов и построения на данной основе даль-
нейшей работы по их сопровождению в Кузбасском тех-
никуме архитектуры, геодезии и строительства было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 
35 педагогов, из них: молодые специалисты, получив-
шие педагогическое образование и впервые трудоустро-
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енные в ОО: 6 человек (далее — 1-я группа педагогов); 
специалисты, пришедшие с производства (других сфер 
деятельности), не имеющие педагогического образова-
ния и опыта педагогической деятельности: 5 человек 
(далее — 2-я группа педагогов); выпускники техникума, 
приступившие впервые к профессиональной педагогичес-
кой деятельности — 19 человек (далее — 3-я группа педа-
гогов); выпускники вузов (не педагогических), присту-
пившие впервые к профессиональной педагогической 
деятельности — 5 человек (далее — 4-я группа педагогов).

Анкета состояла из  41 утверждения (по  10–11 
утверждений по каждому критерию профессиональ-
ного развития) и использовалась нами как шкала изме-
рения общего уровня самооценки профессиональ-
ного развития молодых и начинающих педагогов СПО 
на уровне их самооценки. В нашем исследовании сбор 
диагностичес ких данных проводился с помощью сер-
виса Яндекс Форма.

Для самооценки молодым и начинающим педагогам 
техникума были предложены ключевые умения и выска-
зывания, относящиеся к  базовым компетенциям, 
необходимым для выполнения ими трудовых функ-
ций в области обучения, воспитания и развития: пред-
метная, методическая, коммуникативная и психолого- 
педагогическая [12]. Педагогам было предложено выра-
зить степень согласия или несогласия с предлагаемыми 
утверждениями на уровне соотнесения с собствен-
ным педагогическим опытом. Предлагаемым вариан-
там ответов при обработке результатов был присвоен 
определенный балл. С учетом присвоенных баллов все 
ответы были распределены по уровням (табл. 1).

Результаты
Мы проанализировали полученные результаты каж-

дой группы респондентов, выявив показатели с наи-
большим и наименьшим результатом по каждому крите-
рию профессионального развития. Так, 1-я группа педа-
гогов считает, что лучше владеет педагогической реф-
лексией (27,67 балла), а именно умеет устанавливать 
взаимосвязь между целью, педагогическими задачами, 

средствами, условиями и педагогическими результа-
тами; анализировать учебное занятие другого препо-
давателя по предлагаемым критериям.

Чуть ниже результат по показателю методического 
критерия «применение различных способов организа-
ции учебной деятельности обучающихся» — 23,66 балла 
и показателю мотивационно- ценностного критерия 
«устойчивый интерес и потребность к педагогической 
деятельности» — 22,5 балла. В частности, преподава-
тели отметили умение выбирать разные методы обуче-
ния, соответствующие типу учебного занятия, осознанно 
и обоснованно выбирать средства обучения, в том числе 
наглядности и ИКТ, умение работать с учебными затруд-
нениями обучающихся, побуждать их к размышлению 
и формулировать вопросы, учить их спокойно реагиро-
вать на ошибки. Наименьший результат среди показа-
телей мы наблюдаем у показателя критерия развиваю-
щего взаимодействия педагога и обучающегося «нали-
чие субъект- субъектного взаимодействия, благоприят-
ного психологического климата» — 22 балла.

Далее мы сравнили показатели критериев про-
фессионального развития, получивших наимень-
ший результат. Так практически одинаковый низкий 
результат имеют показатели «осознание социального 
смысла и содержания педагогической деятельности» 
мотивационно- ценностного и «планирование учебной 
деятельности с учетом различных методов обучения 
и воспитания» методического критериев профессио-
нального развития (15,84 и 15,83 балла соответственно). 
Чуть выше результат по показателю «аде кватная само-
оценка» рефлексивно- оценочного критерия профессио-
нального развития — 16,66 балла и показателю «наличие 
видимых результатов совместной деятельности» кри-
терия развивающего взаимодействия педагога и обу-
чающихся — 16,5 балла. В частности, педагоги слабо 
владеют самоанализом деятельности и редко предла-
гают на своих занятиях студентам бывать в роли пре-
подавателей.

Таким образом, профессиональное развитие моло-
дых специалистов с педагогическим образованием 

Таблица 1
Распределение предлагаемых вариантов ответов по уровням

Вариант ответа Присвоенный балл Уровень профессионального развития
Затрудняюсь ответить 0 Критический уровень — от 0 до 20 баллов
Совершенно не согласен 1
В целом не согласен 2
Частично не согласен 3 Допустимый уровень — от 21 до 54 баллов
Частично согласен 4
В целом согласен 5 Оптимальный уровень — от 55 до 66 баллов
Полностью согласен 6
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соответствует оптимальному уровню (общий средний 
балл по всем критериям составляет 57,04), однако нахо-
дится на нижней его границе, что можно трактовать 
как переход с допустимого уровня на оптимальный. 
Наибольший результат на уровне самооценки профес-
сионального развития получил показатель «педагоги-
ческая рефлексия» рефлексивно- оценочного крите-
рия профессионального развития (27,67 балла), а наи-
меньший — «осознание социального смысла и содер-
жания педагогической деятельности» мотивационно- 
ценностного и «планирование учебной деятельности 
с учетом различных методов обучения и воспитания» 
методического критериев профессионального разви-
тия (15,84 и 15,83 балла соответственно).

Изучив полученные результаты у 2-й группы педаго-
гов, мы обратили внимание на рефлексивно- оценочный 
критерий, показатели которого получили наибольший 
и наименьший результаты: показатель «педагогичес кая 
рефлексия» получил наибольший результат — 22 балла, 
а показатель «самоконтроль, саморегуляция» — наи-
меньший результат 12,4 балла. Чуть ниже результат 
у  показателя «наличие субъект- субъектного взаи-
модействия, благоприятного психологического кли-
мата» (20 баллов) критерия развивающего взаимодей-
ствия педагога и обучающегося. Достаточно высокий 
результат получен по методическому критерию про-
фессионального развития, общий средний балл кото-
рого составляет 18,2 балла. Показатель «устойчивый 
интерес и потребность к педагогической деятельно-
сти» мотивационно- ценностного критерия получил наи-
меньший результат — 16,6 балла — среди показателей 
с наибольшим результатом показателей компонентов 
профессионального развития данной группы.

Среди показателей, получивших наименьший 
результат, стоит обратить внимание на показатели кри-
терия развивающего взаимодействия педагога и обуча-
ющихся, имеющие одинаковый общий балл — 15 — «удов-
летворенность участвующих сторон (педагог и обучаю-
щиеся) процессом и результатами совместной деятель-
ности» и «наличие видимых результатов совместной 
деятельности». Чуть меньше результат у показателей 
«осознание социального смысла и содержания педа-
гогической деятельности» мотивационно- ценностного 
критерия — 14 баллов и «разработка рабочих программ, 
методических рекомендаций, комплексов и т. д.» мето-
дического критерия — 13,8 балла.

Таким образом, у специалистов, пришедших с про-
изводства и не имеющих педагогического образова-
ния и опыта, наибольший и наименьший результаты 
получили показатели рефлексивно- оценочного крите-
рия профессионального развития — «педагогическая 

рефлек сия» (22 балла) и «самоконтроль, саморегуля-
ция» (12,4 балла) соответственно, а в целом уровень 
профессионального развития соответствует допусти-
мому уровню (общий средний балл по всем критериям 
профессионального развития составляет 47,4).

Анализ результатов анкетирования 3-й группы педа-
гогов показал, что наиболее высокий общий сред-
ний балл имеет показатель «педагогическая рефлек-
сия» — 22,84 балла. Чуть ниже и незначительную раз-
ницу результатов имеют показатели «устойчивый 
интерес и потребность к педагогической деятельно-
сти» мотивационно- ценностного критерия и «наличие 
субъект- субъектного взаимодействия, благоприятного 
психологического климата» критерия развивающего 
взаимодействия — 19,58 балла и 18,74 балла соответ-
ственно, а показатель «применение различных спосо-
бов организации учебной деятельности обучающихся» 
методического критерия профессионального развития 
имеет самый низкий результат — 16,68 балла.

Наименьший общий средний балл — 12,58 — имеет 
показатель «планирование учебной деятельности с уче-
том различных методов обучения и воспитания» мето-
дического критерия профессионального развития. Чуть 
выше и равный общий средний балл имеют показатели 
«осознание социального смысла и содержания педаго-
гической деятельности» мотивационно- ценностного 
критерия профессионального развития и «удовлет-
воренность участвующих сторон (педагог и обучаю-
щиеся) процессом и результатами совместной деятель-
ности» критерия развивающего взаимодействия педа-
гога и обучающегося — 13,26 балла. Показатель «само-
контроль, саморегуляция» рефлексивно- оценочного 
критерия получил результат в 14,05 балла. Мы пола-
гаем, что педагоги испытывают трудность при пере-
строении свой деятельности в ходе учебного занятия 
в соответствии с новыми условиями и задачами.

Таким образом, у выпускников техникума, присту-
пивших впервые к профессиональной педагогичес-
кой деятельности, наибольший результат на уровне 
самооценки собственного профессионального раз-
вития получил показатель «педагогическая рефлек-
сия» рефлексивно- оценочного критерия (22,84 балла), 
а наименьший — «планирование учебной деятельности 
с учетом различных методов обучения и воспитания» 
методического критерия профессионального разви-
тия (12,58 балла). Педагоги данной группы, оценив уро-
вень собственного профессионального развития с уче-
том сформированности предметных, методичес ких, 
психолого- педагогических и коммуникативных ком-
петенций, уделяют большое внимание педагогической 
рефлексии. Мы объясняем это тем, что во время их 
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учебы в техникуме рефлексия занимала важное место 
в образовательном процессе. Однако, у них недоста-
точно сформированы методические знания, умения 
и способы деятельности, владение методическими 
средствами. Это объясняется тем, что методическая 
деятельность — совершенно новый для них вид про-
фессиональной педагогической активности. В целом 
уровень профессионального развития, как и у преды-
дущей группы педагогов, соответствует допустимому 
(общий средний балл по всем критериям профессио-
нального развития составляет 46,74).

У 4-й группы педагогов наиболее высокий резуль-
тат также получил показатель «педагогическая рефлек-
сия» рефлексивно- оценочного критерия: общий средний 
балл — 21,8. Достаточно высокий результат у показателя 
«устойчивый интерес и потребность к педагогической 
деятельности мотивационно- ценностного критерия про-
фессионального развития — 18,8 балла. Для педагогов 
значимыми являются профессионально- педагогические 
ценности, и они стремятся к овладению ими.

У показателя «применение различных способов орга-
низации учебной деятельности обучающихся» методи-
ческого критерия мы наблюдаем минимальный резуль-
тат — 15,6 балла. Педагоги отметили, что умеют осо-
знанно и обоснованно выбирают средства обучения, 
в том числе наглядности и ИКТ, но при этом меньше 
используют современные методы, в том числе методы 
активизации в зависимости от типа учебного занятия 
и цели.

На 2 балла выше общий средний балл у показателя 
«наличие субъект- субъектного взаимодействия, благо-
приятного психологического климата» критерия раз-
вивающего взаимодействия педагога и обучающе-
гося — 17,6 балла. Педагоги отмечают, что могут соз-
дать на учебном занятии доверительные межличност-
ные отношения с обучающимися и при изложении учеб-
ного материала стараются побуждать обучающихся 
к размышлению над ним и формулированию вопросов.

Далее, сравнив наименьшие результаты среди пока-
зателей по всем критериям профессионального разви-
тия, мы обратили внимание, что расхождения между 
наименьшими общими средними баллами мини-
мальна — чуть больше одного балла. Наименьший 
результат среди всех показателей критериев профес-
сионального развития имеет показатель «разработка 
рабочих программ, методических рекомендаций, ком-
плексов и т. д.» методического критерия: общий сред-
ний балл — 11,2. Чуть выше результат у показателей 
«осознание социального смысла и содержания педа-
гогической деятельности» мотивационно- ценностного 
критерия — 11,4 балла и «наличие видимых результа-

тов совместной деятельности» критерия развиваю-
щего взаимодействия педагога и обучающегося — 12. 
Показатель «адекватная самооценка» рефлексивно- 
оценочного компонента профессионального развития 
получил 12,4 балла. Педагоги в равной степени могут 
адекватно оценить и проанализировать собственный 
педагогический опыт и осознают перспективу соб-
ственного профессионального развития.

Таким образом, у педагогов, выпускников вузов 
(не педагогических), приступивших впервые к педаго-
гической деятельности, наивысший результат имеет 
показатель «педагогическая рефлексия» рефлексивно- 
оценочного критерия (21,8 балла), а наименьший — 
«разработка рабочих программ, методических реко-
мендаций, комплексов и т. д.» методического крите-
рия (11,2 балла). Уровень профессионального разви-
тия данной группы педагогов соответствует допусти-
мому (43,3). Недостаток опыта, методической и теоре-
тической подготовки не дает им возможность сразу 
выполнять профессиональную педагогическую дея-
тельность на высоком уровне и уделять большое вни-
мание разработке программно- методического обеспе-
чения преподаваемой дисциплины с учетом ФГОС СПО. 
Педагоги с трудом могут проанализировать возникаю-
щие в ходе профессиональной педагогической деятель-
ности трудности, но при этом с учетом имеющегося 
жизненного опыта могут проанализировать опыт дея-
тельности коллег, получают удовлетворение от успе-
хов своих обучающихся.

Нам важно было выяснить, схожи ли полученные 
профили педагогов между собой. Для этого мы срав-
нили полученные результаты по каждой группе педа-
гогов и обратили внимание на то, что показатели кри-
териев профессионального развития, получивших 
наибольший результат, являются общими для всех 
групп педагогов. Это показатели «устойчивый инте-
рес и потребность к педагогической деятельности» 
мотивационно- ценностного критерия; «педагогичес-
кая рефлексия» рефлексивно- оценочного критерия; 
«применение различных способов организации учеб-
ной деятельности обучающихся» методического кри-
терия; «наличие субъект- субъектного взаимодействия, 
благоприятного психологического климата» критерия 
развивающего взаимодействия педагога и обучающе-
гося (рис. 1).

Сравнив результаты показателей критериев профес-
сионального развития, получивших наименьший общий 
средний балл, мы выявили, что все группы молодых 
и начинающих педагогов СПО объединяет один общий 
показатель «осознание социального смысла и содер-
жания педагогической деятельности» мотивационно- 
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ценностного критерия профессионального развития. 
При этом наименьший общий средний балл мы наблю-
даем у 4-й группы педагогов — 11,4 балла. В целом же 
полученные невысокие результаты мотивационно- 
ценностного критерия могут быть связаны как с содер-
жательными, так и с организационными факторами, 
а именно, с формальным отношением молодых и начи-
нающих педагогов техникума к выполнению работы.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на разли-
чия между группами педагогов по профилю образова-
ния и наличия опыта профессиональной педагогичес-
кой деятельности, имеются схожие результаты.

Так по рефлексивно- оценочному критерию профес-
сионального развития педагоги 1-й и 4-й группы схожи 
тем, что наименьший результат у них имеет показатель 
«адекватная самооценка»: 16,66 балла и 12,4 балла соот-
ветственно. Педагоги недостаточно владеют техникой 
самоанализа педагогической деятельности, не всегда 
адекватно оценивают и анализируют собственный 
педагогический опыт, осознают перспективу соб-
ственного профессионального развития. А педагогов 
3-й и 4-й группы по данному критерию объединяет пока-
затель «самоконтроль, саморегуляция», получивший 
также наименьший результат — 14,05 и 12,4 балла соот-
ветственно. Педагоги испытывают трудность при пере-
строении своей деятельности в ходе учебного занятия 
в соответствии с новыми условиями и задачами, слабо 
соотносят свою деятельность с успехами обучающихся 
по предмету.

Схожесть по наименьшему результату показателя 
«планирование учебной деятельности с учетом раз-
личных методов обучения и воспитания» методиче-
ского критерия профессионального развития мы 
наблюдаем у 1-й и 3-й групп педагогов — 15,83 и 12,58 
балла соответственно. Педагоги этих групп не всегда 

уделяют достаточного внимания поиску разнообраз-
ных форм организации познавательной деятельно-
сти обучающихся и редко применяют дифференциро-
ванный подход при организации учебного процесса. 
2-ю и 4-ю группы педагогов объединяет показатель 
«разработка рабочих программ, методических реко-
мендаций, комплексов» методического критерия, полу-
чивший наименьший результат: 13,8 и 11,2 балла соот-
ветственно. Педагоги редко уделяют внимание деталь-
ному продумыванию и разработке методического осна-
щения учебно- воспитательного процесса, постоянному 
обновлению программно- методического обеспечения 
преподаваемой дисциплины с учетом актуализации 
требований ФГОС СПО.

Анализ результатов критерия развивающего взаи-
модействия педагога и обучающихся показал, что наи-
меньший результат имеет показатель «наличие види-
мых результатов совместной деятельности» у 1-й, 2-й 
и 4-й групп педагогов: общий средний балл 16,5, 15 и 12 
соответственно. Педагоги этих групп редко задумы-
ваются об организации и вовлечении обучающихся 
в совместную деятельность и предлагают обучаю-
щимся роль «преподавателей» на учебном занятии.

Кроме того, у 2-й группы педагогов показатель «удов-
летворенность участвующих сторон (педагог и обучаю-
щиеся) процессом и результатами совместной деятель-
ности» критерия развивающего взаимодействия также 
имеет наименьший результат — 15 баллов. Педагогам 
трудно организовывать разные виды деятельности, 
чтобы обучающимся было интересно на учебном заня-
тии. У 3-й группы педагогов данный показатель также 
получил наименьший результат — 13,26 балла. В частно-
сти, педагоги отметили, что не на каждом учебном заня-
тии уделяют внимание обсуждению с обучающимися 
цели и задач предстоящей учебной деятельности, орга-
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Рис. 1. Показатели критериев профессионального развития
молодых и начинающих педагогов техникума, получившие наибольший результат
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низуют разные виды деятельности с целью поддержа-
ния интереса обучающихся.

Полученные результаты говорят о неоднород ности 
педагогического сообщества молодых и начинающих 
педагогов техникума с точки зрения квалификации 
и владении компетенциями, необходимыми для выпол-
нения ими трудовых функций в области обучения, вос-
питания и развития (предметные, методические, пси хо-
лого- педагогические и коммуникативные компетенции).

Таким образом, сравнив результаты самооценки 
молодых и начинающих педагогов СПО по моти ва ци-
онно- цен ност ному критерию профессионального раз-
вития, выявили, что наименьшее количество баллов 
получил показатель «осознание социального смысла 
и содержания педагогической деятельности» (11,4) 
у 4-й группы педагогов. Наибольшее количество бал-
лов (22,5) получил показатель «устойчивый инте-
рес и потребность к педагогической деятельности» 
у 1-й группы педагогов.

По рефлексивно- оценочному критерию профес-
сионального развития наименьшее количество бал-
лов получили показатели «самоконтроль, саморегуля-
ция» (12,4) у 2-й группы педагогов, и «адекватная самоо-
ценка» (12,4) у 4-й группы педагогов. Наибольшее коли-
чество баллов по данному критерию мы наблюдаем 
у 1-й группы педагогов у показателя «педагогическая 
рефлексия» (27,67).

Анализ полученных результатов по методическому 
критерию профессионального развития показал следу-
ющее: наименьшее количество баллов (11,2) получили 
показатели «разработка рабочих программ, методиче-
ских рекомендаций, комплексов» у 4-й группы педаго-
гов. Наибольшее количество баллов вновь наблюдаем 
у 1-й группы педагогов у показателя «применение раз-
личных способов организации учебной деятельности 
обучающихся» (23,63).

Наименьший результат по критерию развивающего 
взаимодействия педагога и обучающегося получил 
показатель «наличие видимых результатов совмест-

ной деятельности» (12) у 4-й группы педагогов, а наи-
больший — показатель «наличие субъект- субъектного 
взаимодействия, благоприятного психологического 
климата» (22) у 1-й группы педагогов.

На основе результатов исследования мы получили 
профили педагогов, которые сравнили между собой, 
применив метод корреляционного анализа Спирмена 
(табл. 2).

Как видно из таблицы, корреляция самооценок про-
филя профессионального развития, полученных от всех 
групп педагогов, отличается от нуля и достигает статис-
тической значимости на 0,05-процентном уровне. Это 
означает, что все группы педагогов примерно одина-
ково оценивают себя по всем критериям профессио-
нального развития, существенных различий не выяв-
лено. Из этого можно сделать вывод, что все рассмот-
ренные нами группы педагогов испытывают затрудне-
ния в объективной самооценке своих профессиональ-
ных возможностей, одинаково нуждаются в развитии 
саморефлексии, способности к самоанализу.

Заключение
В результате проведенного исследования выявлен 

разноуровневый характер профессиональной подго-
товки педагогов по каждому из компонентов профес-
сиональной подготовки. Экспериментальные группы 
педагогов по-разному оценивают собственную профес-
сиональную подготовленность. Например, в процессе 
опроса по критериям «готовность к рефлексивной дея-
тельности» и «осознания социального смысла и содер-
жания педагогической деятельности» само оценка этих 
показателей значительно отличалась. При низкой 
оценке профессиональной подготовленности педаго-
гам на начальном этапе своей работы в образователь-
ной организации СПО труднее дается осознание того, 
что через собственную педагогическую деятельность 
им необходимо не только донести до обучаю щихся сис-
тему профессиональных знаний, умений и навыков, про-
фессиональных ценностей, сформировать у них общие 

Таблица 2
Результаты сравнения профилей профессионального развития разных групп педагогов

методом «Коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена»

Группа педагогов 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа
Молодые специалисты, получившие педагогическое образование и впервые 
трудоустроенные в профессиональную образовательную организацию (1-я группа) — 0,69 0,75 0,80

Специалисты, пришедшие с производства (других сфер деятельности), не имеющие 
педагогического образования и опыта педагогической деятельности (2-я группа) 0,69 — 0,68 0,77

Выпускники техникума, приступившие впервые к профессиональной 
педагогической деятельности (3-я группа) 0,75 0,68 — 0,91

Выпускники вузов (не педагогических), приступившие впервые к профессиональной 
педагогической деятельности (4-я группа) 0,80 0,77 0,91 —
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и профессиональные компетенции. Педагогу важно осу-
ществлять подготовку будущего специалиста посред-
ством непосредственного включения его в производ-
ственный процесс, в освоение новых производствен-
ных технологий.

В некоторых группах выявлена низкая оценка соб-
ственных возможностей в планировании учебной дея-
тельности, применения различных методов обучения 
и совершенствования рабочих программ, методиче-
ских рекомендаций и комплексов. Педагоги этих групп 
чаще всего не учитывают при разработке методичес-
ких материалов и планировании учебной деятельно-
сти особенности отраслевых стандартов, определя-
ющих требования к профессионально- личностным 
качествам будущего специалиста. Поэтому практико- 
ориентированный формат учебного занятия, предусмат-
ривающий подготовку обучающихся к реальной про-
фессиональной среде, дается с трудом.

Итак, результаты исследования подтвердили необхо-
димость организации сопровождения профессиональ-
ного развития начинающего педагога среднего профес-
сионального образования с учетом выявленных про-
фессиональных дефицитов каждой группы педагогов, 
используя дифференцированный подход. Бесспорно, 
это даст возможность изменения содержания и методов 
сопровождения профессионального развития, темпов 
и сроков реализации индивидуальной образователь-
ной программы. Целесообразным является включе-
ние в данный процесс тьюторского сопровождения. Это 
позволит выявлять и формулировать запросы препода-
вателей, формировать у них образовательные мотивы 
и интересы, создавать условия для обогащения опыта 
профессиональной деятельности. Рекомендовано про-
водить эту работу на основе дифференцированного под-
хода, и с правом выбора содержания собственного про-
фессионального развития, то есть, индивидуальной 
образовательной программы, с учетом особенностей 
каждой группы педагогов (от дифференциации) и педа-
гога в отдельности (к индивидуализации).
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

RESEARCH OF THE MOTIVATION LEVEL OF EDUCATIONAL MIGRANTS
TO STUDY RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования уровня мотивации обра-
зовательных мигрантов к изучению русского языка 
как иностранного. Определяется значимость моти-

вации для успешного усвоения иностранного языка. 
В статье приводится сущность и содержание понятия 
«мотивация». Авторами описаны и проанализированы 
типы учебной мотивации студентов. Для диагностики 
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был взят упрощенный вариант опросника Р. Гарднера, 
разработанный П. Эффенди. Участниками исследо-
вания выступают 30 иностранных студентов СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева. На основании полученных резуль-
татов для повышения эффективности подготовки обра-
зовательных мигрантов были разработаны подходы, 
направленные на оптимизацию процесса их обучения 
по овладению русским языком как иностранным.

Abstract. The article presents the results of an empirical 
study of the level of motivation of educational migrants to 
study Russian as a foreign language. The importance of moti-
vation for the successful acquisition of a foreign language is 
determined. The article presents the essence and content of 
the concept of «motivation». The authors describe and analyze 
the types of educational motivation of students. A simplifi ed 
version of R. Gardner’s questionnaire, developed by P. Effendi, 
was taken for diagnosis. The participants of the study are 
30 foreign students of SibGU named after M. F. Reshetnev. 
Based on the results obtained, approaches aimed at opti-
mizing the process of their learning to master Russian as
a foreign language have been developed to improve the effec-
tiveness of the training of educational migrants.

Ключевые слова: учебная мотивация, внутренняя 
мотивация, внешняя мотивация, образовательный 
мигрант, русский язык как иностранный.

Keywords: study motivation, internal motivation, exter-
nal motivation, educational migrants, Russian as a foreign 
language.

Введение
Начиная с 50-х годов прошлого века наблюдается 

увеличение числа образовательных мигрантов, прибыв-
ших в СССР за качественным высшим образованием 
в инженерно- техническом, естественнонаучном, соци-
ально- гуманитарном, медицинском, сельскохозяйствен-
ном и экономическом областях. В настоящее время спрос 
на получение высшего образования в российских вузах 
иностранными студентами сохраняется. Это подтверж-
дается активной государственной программой, направ-
ленной на предоставление квот на обуче ние в россий-
ских вузах для иностранных граждан. Ежегодно свыше 
20000 студентов прибывают в Рос сию в рамках квоты 
Пра ви тель ства РФ. По данным Мини стер ства науки 
и высшего образования в 2022 году количество иностран-
ных студентов, которые получают образование по про-
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
составило свыше 300 000 студентов. Работы по иссле-
дованию вопросов мотивации к изучению иностранного 
языка ведутся с 20 века отечественными и зарубежными 
учеными (Р. Гард нер и В. Ламберт, 1984; И. Э. Васильева, 

1994; Ж. В. Пере пел кина, 1996; С. В. Шубин, 2000; П. Пин-
трич, 2000; А. Виг филд и Ж. Экклс, 2000; Н. Н. Касат кина, 
2001; М. В. Давер, 2006; И. Л. Белых, 2007; М. П. Гри шаев, 
2008; Ш. Шигаки, 2010; И. А. Емельянова, 2011; Э. Деси 
и Р. Райан, 2017 и другие). В контексте растущего спроса 
на образовательную миграцию в Россию обусловлена 
актуальность измерения уровня мотивации образова-
тельных мигрантов к изуче нию русского языка как ино-
странного. Цель исследования — оценить уровень моти-
вации образовательных мигрантов к изучению русского 
языка как иностранного.

Методология
Методологическая основа исследования базируется 

на работах ученых, рассматривающих вопросы мотива-
ции к обучению иностранного языка. Исследование было 
выполнено с использованием общенаучных методов 
(анализ, синтез, группировка) и эмпирических (сравнения, 
наблюдения). Положения полисубъектного, личностно- 
ориентированного и системно- деятельностного подхо-
дов легли в основу исследования.

Для сбора информации был взят упрощенный вари-
ант опросника Р. Гарднера, разработанный П. Эффенди 
[1, с. 1–5]. Опросник состоит из комплекса вопросов 
про взгляды и мотивацию, которые были составлены 
на основе Шкалы Лайкерта, позволяющий измерить 
уровень мотивации по нескольким шкалам:

— общее отношение студента к русскому языку как 
иностранному;

— уровень тревожности при соприкосновении с рус-
ским языком как иностранным в аудиторной работе 
и самостоятельной работе;

— отношение к преподавателю русского языка как 
иностранного;

— роль родителя в процессе освоения иностран-
ного языка;

— внешнюю и внутреннюю мотивацию.
Подходы к определению природы и структуры учеб-

ной мотивации рассматривались в работах психологов 
и педагогов А. Маслоу, 1954, 1970; А. Н. Леонтьева, 1971; 
Л. И. Божо вич, 1972; А. К. Марковой, 1983; С. Л. Рубин-
штейна, 1989; Э. Фромма, 1990 и других. Л. И. Божович 
видела мотив учебной деятельности в побуждении 
и  направленности личности, воспитанной семьей 
и школой на протяжении предшествующей его жизни 
[2, с. 14]. В своем труде «Фор ми ро ва ние мотивации уче-
ния» А. К. Мар кова определяет мотив как ориентацию 
учащегося на отдельные стороны учебной деятельности, 
которая определяет его внутреннее отношение [3, с. 15]. 
Р. Гард нер видел мотивацию в достижении поставленной 
цели, выраженную в стремлении, настойчивости, силе 
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воли и удовольствии, испытываемом людьми в попыт-
ках достичь желаемого [4]. Р. Пар сонс и С. Хин сон в своей 
работе «Working papers in the theory of action» отмечают 
значимость побудительной функции обучения и мотива-
ции для достижения цели: приобретение новых знаний 
и навыков через процесс обучения [5].

В трудах таких отечественных и зарубежных ученых, 
как Б. В. Беляева, 1959; В. А. Артемова, 1966; С. Т. Гри го-
ряна, 1977; Р. Гарднера и В. Ламберта, 1984; И. А. Зимней, 
1991; Г. Крукса и Р. Шмидта, 1991; Г. В. Роговой, 1991; З. Дер-
неи, 2009, исследуется мотивация в контексте изуче-
ния иностранных языков [4; 6–12]. Согласно И. А. Зимней 
учебная мотивация является частным видом мотивации, 
включенным в деятельность учения, учебную деятель-
ность. Такая мотивация обладает системным характе-
ром, содержащим потребность учения [9, с. 99]. Об уси-
лении мотивация через самоцель и потребность учеб-
ного процесса писал С. Т. Гри го рян [8, с. 15].

Имеется множество подходов классификации моти-
вации к изучению иностранного языка. О концепции 
двух типов мотивации (внешней и внутренней) говорили 
К. Замфир (1983), М. В. Овчинников (2008), М. Райхельт 
(2013) [13–15]. Если внешняя мотивация зависит от окру-
жающей среды и нацеливает обучающихся на освое-
ние иностранного языка, то внутренняя мотивация свя-
зана непосредственно с самим предметом «Русский 
язык как иностранный» и имеет побуждаю щий харак-
тер на процесс обучения.

Концепция типизации мотивации Р. Гарднера предпо-
лагает два вида мотивационной направленности изуче- 
ния иностранного языка: инструментальную мотива-
цию, связанную с практической причиной изучения ино-
странного языка, и интегративную мотивацию, связан-
ную с интересом к культуре языка и желанием общаться 
с людьми, говорящими на изучаемом языке [16].

Результаты
Участниками исследования выступили 30 иностран-

ных студентов СибГУ им. М. Ф. Решетнева, которые 

были разделены на 2 группы: группа 1 — слушатели под-
готовительного отделения из стран Африки и Китая, 
изучающие русский язык 1 месяц; группа 2 — студенты 
первого курса из Республики Таджикистан, обучающи-
еся на русскоязычных программах бакалавриата тех-
нических специальностей.

Измерение уровня мотивации образовательных 
мигрантов к изучению русского языка как иностранного 
проводилось с помощью упрощенного варианта опрос-
ника Р. Гарднера, разработанного П. Эффенди. Опросник 
состоит из 35 вопросов, представленных в 4-х разделах: 
необходимость знания русского языка на достаточном 
уровне; отношение к процессу обучения; наличие вну-
тренней мотивации; влияние внешней мотивации. В раз-
делах 1–3 участникам предлагалось оценить утвержде-
ния по шкале: «категорически не согласен», «не согла-
сен», «согласен», «согласен», исходя из своего личного 
опыта и чувств. В рамках такого подхода измерялся 
уровень «согласия» и «несогласия». В разделе 4 изме-
рялась частота ответов по шкале: «никогда», «редко», 
«иногда», «всегда».

Исследование показало следующие результаты: 
55 % опрошенных участников группы 1 «полностью 
согласны» и 42 % — «согласны» с утверждениями, рас-
крывающими важность владения русским языком. 
Среди опрошенных нет «категорически не согласных», 
но 3 % ответили «не согласен». Данная группа считает, 
что русский язык не имеет значения для профессио-
нальной деятельности. Предварительно можем сде-
лать вывод: данная категория по завершении обуче-
ния в России будет строить профессиональную карьеру 
у себя на родине.

При анализе ответов группы 1 в разделе 2 «Отно-
ше ние к процессу обучения» было выявлено, что боль-
шая часть опрошенных «согласны в полной мере» (38 %) 
и «согласны» (35 %). Доля «не согласных» и «категориче-
ски не согласных» составляет 27 % опрошенных.

Обоснования причин «несогласия» представлены 
на рисунке 1.

Рис. 1. Оценка уровня несогласия с утверждениями по разделу 2 «Отношение к процессу обучения»
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Нами была взята для анализа группа утвержде-
ний с часто встречающимися ответами. Мы видим, 
что «не согласие» вызвано сложностями, возникаю-
щими в процессе обучения, с дополнительным вре-
менным ресурсом. В связи с этим данная группа нуж-
дается в дополнительных мероприятиях, направлен-
ных на повышение языковой и социокультурной ком-
петенций с целью формирования уровня мотивации.

Результаты опроса по разделу 3 «Наличие внутрен-
ней мотивации» следующие: 95 % опрошенных группы 1 
положительно мотивированы, активно проявляют инте-
рес к изучению русского языка как иностранного, рус-
ской культуре.

Результаты по разделу 4 «Наличие внешней моти-
вации» следующие: 58 % участников группы 1 признали 
внешнюю мотивацию высокой. Они 82 раза уверено 
выбрали ответ «всегда» на утверждения, касающиеся 
влияния социальных факторов и общества на самих 
студентов. По 18 % приходится на ответы «иногда» 
и «никогда», 6 % — «редко». Остановимся на группе 
утверждений, которая не  является побуждающей 
к освоению русского языка как иностранного, выборку 
сделали от 5 ответов. У слушателей подготовительного 
отделения, прибывших из стран Африки и Китая, не про-

исходит языковое погружение в домашних условиях. 
Данные наблюдения следует учитывать при отработке 
коммуникативных навыков на занятиях.

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния, полученных в группах 1 и 2, представлен на рисун-
ках 2–5.

При сравнительном анализе ответов групп 1 и 2 
в разделе 1 «Отношение к знанию русского языка 
на достаточном уровне» не было выявлено особых 
отличительных мотивов, 57 % опрошенных группы 2 
разделяют важность русского языка в образователь-
ном контексте с 55 % группы 1. Рассматривая раздел 2 
«Отношение к процессу обучения» группа 2 значительно 
мотивирована, отражая 52 % «полностью согласных», 
этому есть объяснение категорией обучения. Группа 2 
представляет собой уже частично преодолевшей язы-
ковой барьер, рассматривая язык средством получе-
ния образования, инструментальная мотивация выше 
у этой группы. Из рисунка 4 мы видим, что группа 2 
положительно мотивирована, активно проявляет инте-
рес к изучению русского языка как иностранного, рус-
ской культуре в контексте профессионального образо-
вания. Внешние мотивы группы 2 значительно выше 
группы 1, что требуют дополнительных методологичес-

Рис. 2. Сравнительная оценка отношения к знанию русского языка на достаточном уровне

Рис. 3. Сравнительная оценка отношения к процессу обучения
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ких подходов (компетентностный, деятельностный, 
контекстный и коммуникативный) с целью формиро-
вания профессионально- иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

Заключение
Проведенное исследование по измерению уровня 

мотивации образовательных мигрантов к изучению 
русского языка как иностранного позволило оценить 
общее отношение студентов к русскому языку как ино-
странному, к преподавателю, раскрыть уровень тре-
вожности при соприкосновении с русским языком как 
иностранным в аудиторной и самостоятельной работе, 
роль родителей в процессе освоения иностранного 
языка, определить уровень внешней и внутренней моти-
вации студентов.

Сравнительный анализ результатов показал сред-
ний уровень мотивации к изучению русского языка 
как иностранного по обеим группам. Принципиальные 
отличия отражены в категории роли внешних факторов 
(родители, друзья), группа 1 менее мотивирована в этом 
аспекте, в то время как группа 2 находится на этапе 
профессионально ориентированного обучения, в ходе 
которого увеличивается словарный запас, происхо-

дит овладение функционально- стилистическими нор-
мами русской речи, приобретаются навыки продуциро-
вания высказываний и текстов в пределах языка спе-
циальности.

На основании полученных данных будут разрабо-
таны мероприятия по оптимизации процесса обуче-
ния для достижения более эффективного овладения 
русским языком как иностранным образовательными 
мигрантами.
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ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

LINGUO-REGIONAL APPROACH IN TEACHING FOREIGN STUDENTS
AS A MEANS OF ADAPTATION IN THE MULTICULTURAL SPACE

Аннотация. В статье обосновывается результа-
тивность лингвокраеведческого подхода к обучению 
иностранных студентов, на основе которого строится 
модель учебного пособия обучения русскому языку 
как иностранному. Рассмотрено, что аутентичные тек-
сты, включенные в структуру учебного материала, спо-
собствуют адаптации иностранных студентов в поли-

культурном пространстве России. Тексты на изучае-
мом языке, обеспечивая развитие речевых компетен-
ций студентов, становятся средством успешной адап-
тации в поликультурном образовательном простран-
стве России. Это рассматривается как важный фактор 
академического студенческого обмена, одной из целей 
которого является создание гостеприимной среды для 
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иностранных студентов и обеспечение соответствую-
щих педагогических условий успешного обучения.

Abstract. The article substantiates the effectiveness of 
the linguo- regional approach to teaching foreign students, on 
the basis of which a model of a textbook for teaching Russian 
as a foreign language is built. It is considered that authen-
tic texts included in the structure of the educational material 
contribute to the adaptation of foreign students in the multi-
cultural space of Russia. Texts in the studied language, pro-
viding the development of students’ speech competencies, 
become a means of successful adaptation in the multicultural 
educational space of Russia. This is considered as an impor-
tant factor of academic student exchange, one of the goals 
of which is to create a welcoming environment for interna-
tional students and provide appropriate pedagogical condi-
tions for successful training.

Ключевые слова: обучение иностранных студентов, 
лингвокраеведческий подход, адаптация, поликультур-
ное пространство.

Keywords: teaching foreign students, linguistic and local 
studies approach, adaptation, multicultural space.

Введение
Актуальность нашей темы обусловлена интернацио-

нализацией образования, на которую в последние годы 
ориентированы практически все вузы России. Обмен 
студентами, преподавателями, открытие международ-
ных образовательных программ — все это предостав-
ляет возможность включение университета в между-
народное образовательное пространство. Этот про-
цесс ведет к формированию поликультурного обра-
зовательного пространства, где студенты из разных 
стран и культур соединяются в учебной и обществен-
ной среде. Однако адаптация иностранных студентов 
к этому новому окружению остается совсем непростой 
и требует поиска решения проблем.

Объектом нашей работы является роль аутентичных 
текстов в формировании адаптации иностранных сту-
дентов в процессе обучения русскому языку как ино-
странному. Цель данной научной работы состоит в ана-
лизе и оценке роли чтения аутентичных текстов как спо-
соба адаптации иностранных студентов в поликуль-
турном пространстве России. Эта тема имеет особое 
значение в контексте активной интеграции иностран-
ных студентов в российскую образовательную среду.

Предварительным выводам, изложенным в статье, 
предшествовала большая работа. Это, прежде всего, 
обоснование значимости аутентичных текстов в учеб-
ном процессе. Важным было в учебном процессе изу-
чить возможности чтения аутентичных текстов на пони-

мание культурных контекстов, усилить роль аутентич-
ных текстов в подготовке к общению и социокультур-
ным взаимодействиям.

Модель учебного пособия, его структура и содер-
жание, взаимосвязанные разделы учебного продукта, 
контрольные материалы — это в совокупности пред-
ставлено как новизна данной работы. Предполагаем, 
что по своему построению и изложению материала 
пособие мотивирует не только к обучению русского 
языка, но и вызывает интерес иностранных студентов 
к познанию русской культуры, способствует адапта-
ции их к окружению. Структура и содержание учебного 
продукта представлены на примере педагогического 
дизайна пособия «Добро пожаловать в Челябинск».

Методология и результаты
Студенты всегда имели возможность обучаться 

в разных странах. Представляется, что, преодолев 
политические и социально- культурные вызовы послед-
них лет в мировом образовательном пространстве, воз-
можность академического обмена сохранится, и зада-
чей для студента, приехавшего в чужую страну, всегда 
будет необходимо адаптироваться к новой культурной 
и социальной среде.

Рассмотрим понятие «адаптация», которое пришло 
к нам с латинского языка и переводиться как «при-
спосабливаться, подстраиваться». Процесс адапта-
ции иностранных студентов можно разделить на две 
части: одна часть — это учебная, где студентам при-
ходится приспосабливаться к учебному содержанию, 
организации учебного процесса, специфики изучения 
языка данной страны: другая часть — это социальная, 
которая включает построение контактов между сту-
дентами и преподавателями, а также своего поведе-
ния по отношению к социально- культурным особенно-
стям населения страны [1].

Процесс адаптации к новой культурной и языковой 
среде для многих иностранных студентов может быть 
довольно болезненным: они сталкиваются с языко-
выми барьерами, культурными различиями и новым 
образом жизни. Одним из ключевых инструментов, спо-
собствующих успешной адаптации иностранных сту-
дентов в России, является чтение аутентичных текстов. 
Аутентичные тексты — это тексты языка для реальных 
коммуникативных целей и отражающие языковые, куль-
турные и социальные особенности данной страны. Они 
могут включать в себя тексты из учебников, новости, 
литературные произведения, научные статьи, рекламу, 
интернет- ресурсы и многое другое.

Нам представляется интересным обратить внима-
ние на возможности межкультурного диалога в про-
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цессе обучения иностранных студентов в России, 
а именно в Челябинском государственном универси-
тете (ЧелГУ), в котором проходят обучение много сту-
дентов из разных стран. В большей степени это сту-
денты из арабских стран: Египта, Сирии, Саудовской 
Аравии, Катара. Мы убеждены, что чем интереснее, 
более мотивированно, а значит, и быстрее усваива-
ется язык, тем легче проходит адаптация обучающихся 
не только к студенческой среде, но и к особенностям 
страны изучаемого языка.

Одним из  способов изучения русского языка 
иностранными студентами может выступать чте-
ние аутентичных текстов. Мы провели анализ поня-
тия «аутентичности» среди отечественных и зару-
бежных ученых и пришли к выводу, что нет единого 
определения. Если обратиться к  переводу слова, 
то с греческого языка аутентичный это подлинный. 
Т. Ф.  Ефремова в  своем «Новом словаре русского 
языка» рассматривает данные понятия следующим 
образом [2]: «Аутентичный — исходящий из первоис-
точника, соответствующий подлиннику; подлинный»; 
«Подлинный — 1) являющийся оригиналом; не скопи-
рованный…»; «Оригинальный — 1) свой ственный ори-
гиналу, характерный для него. 2) не заимствованный, 
не подражательный, не переводный; подлинный».

В своих трудах Л. Лиер выделяет три типа аутен-
тичности:

— аутентичность материала, предполагающая 
использование как истинно аутентичных, так и адапти-
рованных — специально обработанных в методических 
целях — текстов при сохранении присущих им аутентич-
ных свой ств, таких как использование естественного 
языка, связность и др.;

— прагматическая аутентичность (аутентичность 
контекста, цели, аутентичность речевого взаимодей-
ствия);

— личностная аутентичность (четкое осознание 
субъектом причин и целей выполнения коммуникатив-
ных действий, предвосхищение результата данных дей-
ствий, последующая коррекция языкового поведения 
в зависимости от конкретной ситуации общения) [3].

В отличие от Л. Лиер, М. Брин выделяет 4 типа аутен-
тичности: аутентичность текстов, используемых в про-
цессе обучения; аутентичность восприятия данных тек-
стов; аутентичность учебных заданий, а также аутен-
тичность социальной ситуации на уроке [4, с. 60–70]. 
При этом аутентичность текстов М. Брином выдвига-
ется на первый план.

Многие отечественные и  зарубежные ученые 
(Г.  И.  Воро нина, К.  С.  Кричевская, Е.  В.  Носович, 
Р. П. Миль руд, D. Tatsuki, H. G. Widdowson, D. Wilkins) обра-

щали свое внимание проблеме изучения роли аутентич-
ных материалов на занятиях иностранного языка. Они 
считали, что для успешного овладения языковым мате-
риалом необходимо использовать аутентичные тексты 
на уроках, потому что эти тексты развивают кругозор, 
мыслительную деятельность и учат студентов пони-
мать нужную информацию.

Чтение аутентичных текстов на изучаемом языке — 
важный аспект развития речевых умений и навыков 
иностранных студентов, это один из важнейших видов 
коммуникативной и познавательной деятельности сту-
дентов. Чтение как вид речевой деятельности направ-
лено на поиск информации из текста, что является 
способом изучения языка и культуры данной страны. 
Чтение играет значительную роль в реализации способ-
ности студентов к общению на русском языке, а также 
лучший способ выучить и запомнить правильное напи-
сание слов.

Погружение в аутентичность предлагаемого учеб-
ного материала, безусловно, помогает адаптироваться 
в поликультурном пространстве. Содержание и язы-
ковая аутентичных письменных текстов, которые 
содержат информацию об истории, традициях, обы-
чаях страны, позволяют более глубоко познакомиться 
с особенностями менталитета, культуры изучаемого 
языка. Поликультурное пространство для студентов — 
это социальная среда, в которой определенное время 
им необходимо общаться, понимать и принимать раз-
личия представителей других культур, что для студен-
тов является безусловной возможностью успешности 
обучения.

В современном мире высшее образование стано-
вится все более глобальным и многонациональным. 
Россия как одна из ведущих образовательных дер-
жав привлекает студентов со всех уголков планеты. 
Это разно образие культур и языков создает поликуль-
турное образовательное пространство, которое, хотя 
и богато, представляет собой сложную среду для адап-
тации иностранных студентов.

Нами была разработана структура и содержание 
учебного пособия для иностранных студентов, изучаю-
щих русский язык (пособие «Добро пожаловать в Челя-
бинск»). Учебное пособие содержит тексты краевед-
ческого характера, которые раскрывают культурно- 
исто ри чес кое своеобразие и научно- образовательный 
потенциал города Челябинска, знакомит с региональ-
ной спецификой.

Чтение аутентичных текстов лингвокраеведческого 
характера позволяет иностранным студентам позна-
комится с историей данного региона и культурой рус-
ского языка.
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Лингвокраеведческий подход дает возможность 
иностранным студентам узнать и понять специфи-
ческие особенности того региона, в котором они про-
живают и обучаются. Использование регионального 
компонента активизирует познавательную деятель-
ность, повышает мотивацию к обучению и способствует 
эффективной адаптации в новом социуме. При выборе 
регионального текста учитывались следующие требо-
вания:

— наличие новой культурологической, страноведчес-
кой и региональной информации, регионально марки-
рованных языковых единиц;

— доступность понимания текстовой информации 
и соответствие уже имеющимся коммуникативной ком-
петентности;

— связь истории и современности для быстрого 
включения студентов в процесс реальной коммуника-
ции на русском языке.

Лингвокраеведческий материал имеет большое 
прикладное значение. Знания и умения, полученные 
на занятиях с включением регионального компонента, 
активизируются в реальных ситуациях взаимодействия 
обучающихся с новым социумом и способствуют фор-
мированию коммуникативной, лингвокраеведческой 
и межкультурной компетенций в условиях данного 
города и региона [5]. Информация об истории города, его 
памятники, высшие учебные заведения, природа и бога-
тые достопримечательности, описание которых дается 
на изучаемом русском языке как иностранном, явля-
ются, как показали наблюдения, средством социаль ной 
адаптации иностранных студентов к социуму.

Модель пособия включает несколько компонен-
тов: комплект предтекстовых, текстовых, послетексто-
вых и творческих заданий, актуализируемых поэтапно.

Первый этап: предтекстовый. Цель данного этапа — 
это создать условия для возможного применения зна-
ний, которые необходимых для понимания текста: сфор-
мулировать и объяснить студентам цель чтения дан-
ного текста, помочь понять значение новых слов, подо-
брать синонимы и антонимы.

Второй этап: чтение текста (текстовый). Цель: раз-
вивать умения и навыки работы с текстом через реше-
ние задач, а именно научить выделять главную инфор-
мацию в тексте, научить находить и понимать межкуль-
турную лексику (национально- окрашенные единицы).

Третий этап: послетекстовый. Цель этого этапа свя-
зана с извлечением нужной информации для выпол-
нения различных заданий. Задачи конкретизируются 
следующим образом: научить размышлять о прочи-
танном, научить отвечать на вопросы, поставленные 
после текста.

Четвертый этап мы определяем как творческий, 
целью которого является развитие творческих спо-
собностей студентов (пример: обсуждение посещения 
музея, фото памятника и др.).

По окончании обучения по данному пособию ино-
странные студенты узнали историю 37 исторических 
памятников и 4 высших учебных заведений города 
Челябинска. Был проведен конкурс на лучшего зна-
тока города Челябинска, где планировалось по картин-
кам узнать достопримечательность и рассказать о ней.

В результате нашего исследования было проведено 
анкетирование на предмет знания истории Челябинска 
и его культурных объектов, в котором участвовали 
3 группы: первая группа — это иностранные студенты, 
которые не использовали на своих практических уро-
ках по русскому языку данное пособие «Добро пожа-
ловать в Челябинск», вторая группа — это иностран-
ные студенты, которые читали на своих уроках рус-
ского языка тесты данного пособия «Добро пожаловать 
в Челябинск», третья группа — это русские студенты, 
бакалавры ЧелГУ, которые не читали данное посо-
бие, но являются жителями города Челябинска. Итоги 
анкетирования: первая группа затруднялась или почти 
не отвечала на заданные вопросы и показала низкий 
уровень знания, вторая группа смогла ответить на все 
вопросы по истории Челябинска, истории культурных 
объектов и назвать место их расположения, она пока-
зала высокий уровень знания, третья группа хорошо 
знала место расположения исторических памятников, 
но затруднялась в ответе на вопросы по истории соз-
дания данных объектов, группа показала средний уро-
вень знания.

Из  этого следует, что данное пособие, которое 
используется при чтение аутентичных (краеведческих) 
текстов на уроках русского языка как иностранного, зна-
комит иностранных студентов с историей и культурой 
данного региона, обогащает их кругозор. Все это спо-
собствует быстрой адаптации иностранных студентов 
и показывает высокий уровень знаний краеведческого 
характера по историческим и культурным памятникам 
Челябинска. Анализ роли чтения аутентичных текстов 
в этом процессе поможет разработать более эффек-
тивные методики обучения, способствующие успеш-
ной адаптации иностранных студентов и их интеграции 
в российское образовательное пространство.

Заключение
Применение лингвокраеведческого подхода к орга-

низации обучения иностранных студентов русскому 
языку как иностранному, включение в структуру посо-
бия аутентичного материала является важным сред-
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ством адаптации иностранных студентов в  поли-
культурном пространстве России, развивает языко-
вые навыки, культурную компетенцию и способствует 
адаптации к новым социокультурным условиям. В ходе 
нашего исследования были выявлено, что применение 
данного подхода формирует следующие компетенции, 
умения и навыки:

— языковые навыки: чтение аутентичных текстов 
позволяет студентам более глубоко понимать языко-
вые особенности, использование идиом, фразеологи-
ческих оборотов и структуру языка;

— понимание культурных контекстов: аутентич-
ные тексты помогают студентам лучше понимать куль-
турные особенности и обычаи страны, в которой они 
учатся, что важно для успешной адаптации в поликуль-
турной среде и снижения культурных различий;

— возможность открытого общения: чтение аутен-
тичных текстов обогащает словарный запас студентов 
и помогает им лучше понимать реальную речь и комму-
никацию в новой среде;

— развитие критического мышления: применение 
лингвокраеведческого подхода к организации обуче-
ния иностранных студентов русскому языку способ-
ствует развитию критического мышления, так как сту-
денты вынуждены анализировать и оценивать инфор-
мацию, содержащуюся в текстах;

— интеграция в академическую среду: для сту-
дентов, приехавших из-за границы, чтение текстов 
на языке страны обучения является важным компо-
нентом успешной учебы.

Проведенное исследование позволило выявить, что 
чтение аутентичных текстов — это средство овладения 

языком, общения, обмена информацией, которое спо-
собствует адаптации иностранных студентов в поли-
культурном пространстве России.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ОСВОЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ASSESSMENT OF THE COMPETENCE FORMATION
IN THE FIELD OF GIS TECHNOLOGIES AMONG UNIVERSITY STUDENTS

WHEN MASTERING GEOGRAPHICAL DISCIPLINES

Аннотация. Актуальность данного исследования 
обусловлена цифровой трансформацией высшего обра-
зования, предусматривающей обширное применение 

цифровых технологий по различным направлениям 
подготовки студентов. Потребность современного 
рынка труда в применении ГИС при решении разно-
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плановых задач географического, геологического и гео-
экологического характера служит источником спроса 
на профессионалов в сфере ГИС-технологий. Поэтому 
одним из важных приоритетов в современных образо-
вательных условиях является формирование геоинфор-
мационных компетенций у студентов, в частности, ком-
петенций в сфере ГИС-технологий. В связи с этим целью 
исследования является оценка сформированности ком-
петенций в сфере ГИС-технологий у студентов вуза при 
освоении географических дисциплин. В работе также 
приведен отечественный и зарубежный опыт приме-
нения географических информационных систем в про-
цессе подготовки студентов географических и смеж-
ных направлений.

В качестве основного метода исследования высту-
пил опрос с последующим анализом его результатов. 
Опрос проводился среди студентов Кемеровского 
государственного университета направлений 05.03.01 
Геология и 05.03.02 География (укрупненной группы спе-
циальностей «Науки о Земле»). Вопросы были разрабо-
таны на основе анализа компетенций, представленных 
в образовательных стандартах. Исследование позво-
лило выявить недостаточный уровень сформированно-
сти у студентов отдельных компетенций в сфере ГИС 
подготовки, необходимых в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Это требует в том числе коррек-
тировки учебных планов, рабочих программ дисциплин, 
учебных и производственных практик, тем выпускных 
квалификационных работ с целью более эффективной 
организации учебного процесса в контексте развития 
у студентов компетенций в сфере ГИС-технологий.

Abstract. The relevance of this research is due to the digi-
tal transformation of higher education providing extensive use 
of digital technologies in various areas of student training. The 
need of the modern labor market for the use of GIS in solving 
diverse tasks of a geographical, geological and geoecologi-
cal nature is a source of demand for professionals in the fi eld 
of GIS technologies. Therefore, one of the important priorities 
in modern educational conditions is the formation of geoin-
formation competencies among students, in particular, com-
petencies in the fi eld of GIS technologies. In this regard the 
purpose of the study is to assess the formation of competen-
cies in the fi eld of GIS technologies among university students 
when mastering geographical disciplines. The paper also pre-
sents the domestic and foreign experience of the application 
of geographic information systems in the process of train-
ing students of geographical and related fi elds. A survey fol-
lowed by an analysis of the results was the main research 
method. The survey was conducted among students of the 
Kemerovo State University in the fi elds of 05.03.01 Geology 
and 05.03.02 Geography (an enlarged group of specialties 

«Earth Sciences»). The questions were developed based on 
the competence analysis presented in educational standards. 
The study revealed the insuffi cient level of formation of indi-
vidual competencies in the fi eld of GIS among students of the 
designated areas of training, which are further necessary in 
their professional activities. This requires among other things 
the adjustment of curricula, work programs of disciplines, 
educational and industrial practices, themes of fi nal qualify-
ing works in order to organize the educational process more 
effectively and in the context of the development of students’ 
competencies in the fi eld of GIS technologies.

Ключевые слова: компетенции, ГИС-технологии, сту-
денты, опрос, географические дисциплины, цифровая 
трансформация образования.

Keywords: competencies, GIS technologies, students, 
survey, geographical disciplines, digital transformation of 
education.

Введение
В настоящее время внедрение цифровых техноло-

гий в различные отрасли экономики становится прио-
ритетом развития Российской Федерации. Учитывая 
это, система образования РФ должна отвечать вызо-
вам и обладать гибкостью, что может способствовать 
достижению необходимых образовательных результа-
тов и движению к персонализации образовательного 
процесса на основе использования цифровых техноло-
гий [1; 2]. В этом аспекте неотъемлемой составляющей 
системы образования является активизация разрабо-
ток и применение цифровых технологий по различным 
направлениям подготовки студентов, получающих выс-
шее образование. Ярким примером внедрения цифро-
вых технологий в образовательный процесс, в частно-
сти использования географических информационных 
систем (ГИС), являются следующие направления под-
готовки: «география», «картография и геоинформатика», 
«геодезия и дистанционное зондирование», «гидроме-
теорология», «геология», «экология и природопользо-
вание» и другие.

ГИС-технологии при этом выступают в качестве 
инструмента, позволяющего, с одной стороны, напол-
нить теоретические дисциплины новыми данными, 
в том числе пространственными, являясь эффектив-
ным средством создания демонстрационного мате-
риала, а с другой — организовать учебный процесс 
с использованием современных цифровых техноло-
гий непосредственно при проведении практических 
и лабораторных занятий с использованием ГИС [3].

Так, студентами географического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова активно используются 
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такие ГИС как QGIS, ArcGIS, MapInfo и другие. В част-
ности, по результатам ежегодных полевых практик 
студентами- географами накоплен большой объем 
информации о территории прохождения практики, тре-
бующий систематизации для дальнейшего облегчения 
и удобства работы с ним. Практический опыт позволил 
студентам и сотрудникам МГУ разработать авторскую 
научно- образовательную ГИС «Сатино», включающую 
базовые слои (рельеф, гидрология, границы лесной 
растительности и т. п.), тематические слои (геоморфо-
логия, почвы, гидрология, ландшафты и т. д.) и произ-
водные слои (цифровая модель рельефа, экспозиция 
склонов и углов наклона) [4].

В качестве другого примера следует привести опыт 
использования ГИС-технологий студентами Западно- 
Казахстанского университета имени М. Утемисова. 
Для работы со статистическими данными студенты- 
географы используют программу Microsoft Excell, а для 
построения карт применяют программы MapInfo, ArcGIS, 
SaSPlanet. Эти программные продукты позволяют 
решить важнейшие задачи географического образова-
ния: формирование географического мышления и овла-
дение одним из «языков» международного общения — 
картографическим [5].

В Казанском (Приволжском) федеральном уни-
верситете уделяется особое внимание преподава-
нию географических дисциплин с использованием 
ГИС-технологий. Примером такого опыта является 
визуа лизация морфометрических характеристик озер 
Приказанского региона Республики Татарстан с при-
менением профессиональных ГИС (Surfer, Map Info 
Professional), использование которых также преду-
смотрено при проведении учебных полевых практик, 
выполнении курсовых, выпускных квалификационных 
и научно- исследовательских работ [6].

Не менее интересен опыт использования ГИС-
технологий в системах высшего образования дальнего 
зарубежья. В частности, на географическом факуль-
тете Бухарестского университета студенты используют 
инструменты ГИС в течение всего периода обучения. 
В первый год обучения они используют программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (QGIS, GRASS 
GIS и SAGA GIS), а затем переходят к проприетарному 
(платному) программному обеспечению, в частности 
ArcGIS, Surfer и Global Mapper. Студенты, изучающие 
картографию, знакомятся с ГИС-технологиями в пер-
вом семестре в рамках изучения дисциплины «Методы 
и технологии картографического представления» [7].

Как показывает анализ литературы и практиче-
ский опыт авторов данной статьи, одним из трендов 
применения цифровых технологий в преподавании 

географических дисциплин в вузе выступают ГИС-
технологии. С учетом современных требований и тен-
денций на кафедре геологии и географии Кемеровского 
государственного университета осуществляется под-
готовка студентов по  направлениям подготовки 
«География» и «Геология» уровней бакалавриата и маги-
стратуры. Для этих целей на кафедре функционирует 
специализированный компьютерный класс горно- 
геологических и географических информационных сис-
тем, оснащенный современными персональными ком-
пьютерами с установленными продуктами QGIS, ArcGIS, 
ГИС Аксиома, Micromine, Credo и другие [8].

Сегодня QGIS является бесплатной настольной 
ГИС, обладающей большими техническими возмож-
ностями, среди которых особо выделяется работа 
с векторными и растровыми данными, дополнитель-
ными инструментами оцифровки, установкой допол-
нительных модулей (Semi- Automatic Classification Plugin, 
qgis2web, Qgis2threejs и др.). В рамках изучения дисцип-
лины «Введение в ГИС-технологии» студенты получают 
первые практические умения и навыки работы с QGIS, 
учатся создавать SHP-файлы (векторные слои), про-
водят пространственную привязку растровых сним-
ков и карт с учетом проекции, создают макет карты 
и многое другое.

Еще одним продуктом, внедренным в подготовку 
студентов КемГУ, является ArcGIS, комплекс геоин-
формационных программных продуктов американ-
ской компании ESRI. К достоинствам программы сле-
дует отнести обширный инструментарий (Spatial Analyst, 
Geostatistical Analyst, 3D Analyst), позволяющий наибо-
лее полно использовать весь потенциал программы.

Полученные студентами на  «Введении в  ГИС-
технологии» первичные умения и навыки в дальней-
шем совершенствуются в ходе освоения таких дисцип-
лин, как «ГИС-технологии в географии», «Основы дис-
танционного зондирования Земли», «Проектирование 
туристско- рекреационных систем и  кластеров», 
«Геоинформационный мониторинг социальных и куль-
турных процессов и систем» и другие. В частности, 
в рамках дисциплины «ГИС-технологии в туризме» обу-
чающиеся создают первичную базу данных туристских 
объектов, строят тематические туристские карты, раз-
рабатывают оптимальные маршруты и многое другое, 
что позволяет наглядно и наиболее полно продемон-
стрировать весь туристско- рекреационный потенциал 
изучаемой территории.

Таким образом, на кафедре геологии и  геогра-
фии КемГУ преподавание географических дисциплин 
ведется с применением различных ГИС-технологий, что 
дает возможность подготовить специалистов более 
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высокого уровня в условиях цифровой трансформа-
ции экономики и образования. В этой связи возни-
кает необходимость в определении уровня имеющихся 
цифровых компетенций в сфере ГИС-технологий, что 
актуа лизирует научную задачу исследования настоя-
щей статьи.

Методология
Методы и особенности преподавания дисциплин 

с применением ГИС-технологий в вузах рассматрива-
лись в работах О. В. Артемьевой [9], С. В. Дуб ро ви ко вой, 
О. Ж. Аюровой [10], О. С. Без угло вой, В. Э. Бол ды ре вой, 
Ю. А. Лит ви нова, А. А. Межен кова [11], А. В. Иго нина [12], 
R. Pérez delHoyo, H. Mora [13] и др. Вопросам формиро-
вания компетенций у студентов в сфере ГИС-тех но ло-
гий посвящены исследования А. Д. Гом бо жа пова [14], 
Е. П. Куна е вой [15], О. И. Мель ни ко вой [16], Д. С. Мар-
кова [17], L. Duarte, A. Teodoro [18] и др.

Различные аспекты применения ГИС-технологий 
в преподавании географических и смежных дисциплин 
в вузах изучались в работах Л. Л. Кисе ле вой, О. М. При го-
ряну, Е. А. Парахиной [19], В. С. Федотовой [20], Ю. Ф. Золь-
ни ко вой, Е. И. Овсянникова, И. А. Соловьева [21], G. Healy, 
N. Walshe [22], Y. Sharma [23] и других.

Для решения задач настоящего исследования 
авторами проведена оценка сформированности ком-
петенций в сфере ГИС-технологий среди студентов 
направлений 05.03.01 Геология и 05.03.02 География 
Кемеровского государственного университета мето-
дом социологического исследования (опроса) и после-
дующего анализа результатов. Выбор для опроса сту-
дентов из одной укрупненной группы специальностей 

(«Науки о Земле») обусловлен как применением в обу-
чении примерно одинакового перечня программного 
обеспечения ГИС (QGIS, ArcGIS, ГИС Аксиома и др.), так 
и комплексом осваиваемых общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в данной сфере.

Опрос охватывал временной промежуток в период 
с мая по сентябрь 2023 г. Обучающиеся были разделены 
на две группы. Первая группа респондентов была пред-
ставлена студентами 1-го и 2-го курса обучения (опрос 
проводился в сентябре 2023 года). Вторая группа — 
студенты 4-го курса. Опрос осуществлялся на момент 
окончания обучения в бакалавриате (май 2023 года). 
Всего в опросе приняли участие 110 обучающихся 
(63 студента — первая группа, 47 — вторая группа).

Опрос проводился онлайн посредством Google 
Формы, при этом была исключена возможность неод-
нократного заполнения анкеты одним и тем же респон-
дентом. Применялся опросный инструментарий — раз-
работанные на основе анализа компетенций вопросы 
для обучающихся. Вопросы были разделены на три 
блока (знать, уметь, владеть) в соответствии с переч-
нем планируемых результатов обучения. В каждом 
блоке — по три вопроса.

Первый блок (знать) оценивал уровень теоретичес-
ких знаний, второй (уметь) — умение использовать полу-
ченные знания для решения практических задач, тре-
тий блок (владеть) оценивал не только умение выпол-
нять действия, но и управлять этим процессом, в том 
числе в меняющихся условиях, на высоком профессио-
нальном уровне (табл. 1).

Для оценки результатов освоения компетенций 
использовалась пятибалльная шкала, по  которой 

Таблица 1
Перечень основных результатов освоения компетенций в сфере ГИС-технологий

Результаты освоения компетенций*
Блок «Знать»

1. Знание основ геоинформатики и ГИС-технологий, в том числе функций и классификации ГИС, принципов построения ГИС
2. Знание современных программно- технических платформ и программных средств, их назначения и возможностей для решения 
задач профессиональной деятельности
3. Знание требований к информационной безопасности при решении задач профессиональной деятельности

Блок «Уметь»
1. Умение использовать ГИС для сбора, обработки и интерпретации пространственных данных
2. Умение применять программно- технические платформы и программные средства для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе в области научных исследований
3. Умение использовать ГИС-технологии для составления карт и визуализации пространственных данных

Блок «Владеть»
1. Владение навыками обработки географической информации с использованием ГИС
2. Владение основными компьютерными программами при работе с географической информацией
3. Владение методами формирования баз пространственных данных

* Далее по тексту: 1-я компетенция, 2-я компетенция, 3-я компетенция и т. д.
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респонденты должны были оценить уровень имею-
щихся у них компетенций в сфере ГИС-технологий, где 
1 балл — компетенция не сформирована, 2 — компетен-
ция сформирована на начальном уровне, 3 — компетен-
ция сформирована на среднем уровне, 4 — компетенция 
сформирована на хорошем уровне, 5 баллов — высокий 
уровень сформированности компетенции.

Результаты
По результатам опроса студентов была составлена 

таблица, где указаны данные, отражающие долю опро-
шенных студентов обеих групп, оценивших свои зна-
ния, умения и навыки в области сформированности 
ГИС-компетенций по пятибалльной шкале (табл. 2). 
Визуализация ответов респондентов представлена 
на рисунках 1–3.

В ходе оценки результатов освоения теоретичес ких 
знаний (первый блок) были получены следующие дан-
ные. При оценке знания основ геоинформатики и ГИС-
тех но ло гий (1-я компетенция) 42,9 % опрошенных сту-
дентов 1–2-го курса поставили в ответе один балл (ком-
петенция не сформирована), 23,8 % респондентов ука-
зали, что имеют начальные знания в указанных обла-
стях, и столько же респондентов отметили, что компе-
тенция у них сформирована на среднем уровне. Знание 
основ геоинформатики и ГИС-технологий на хорошем 
и высоком уровне оценили по 4,8 % опрошенных (рис. 1).

Студентам 4-го курса также было предложено 
оценить свои знания в области основ геоинформа-
тики и ГИС-технологий. В сумме доля тех, кто оцени-
вает свои знания на 1 и 2 балла (37,6 %), значительно 
меньше тех, кто оценивает знания как средние и хоро-

Таблица 2
Результаты оценки сформированности компетенций в сфере ГИС-технологий

Компе-
тенция

Количество баллов / Результат в %
1 2 3 4 5

1–2-й курс 4-й курс 1–2-й курс 4-й курс 1–2-й курс 4-й курс 1–2-й курс 4-й курс 1–2-й курс 4-й курс
Блок «Знать»

1 42,9 10,6 23,8 17 23,8 29,8 4,8 25,6 4,8 17
2 31,7 8,5 27 17 28,6 27,7 4,8 23,4 7,9 23,4
3 27 12,8 27 12,8 25,4 19,1 14,3 31,9 6,3 23,4

Блок «Уметь»
4 41,3 8,5 27 4,3 14,3 38,3 7,9 29,8 9,5 19,1
5 41,3 8,5 31,7 6,4 14,3 34 6,3 29,8 6,3 21,3
6 54 4,3 14,3 10,6 12,7 29,8 12,7 23,4 6,3 31,9

Блок «Владеть»
7 47,6 4,3 17,5 14,9 23,8 27,7 6,3 27,7 4,8 25,5
8 32,3 6,4 24,2 8,5 24,2 29,8 16,1 27,7 3,2 27,7
9 40,3 14,9 25,8 17 21 23,4 8,1 29,8 4,8 14,9

2323,8

2929,8

2828,6

2727,7

2525,4

1919,1

4,8

17

7,9

2323,4

6,3

2323,4
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Рис. 1. Самооценка студентами результатов освоения компетенций в сфере ГИС-технологий (блок «Знать»)
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шие (55,4 %). Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что доля респондентов, высоко оценивших свои 
знания (17 %), совпадает с долей тех, кто указал началь-
ный уровень сформированности компетенции. Этот 
факт можно объяснить тем, что основы геоинформа-
тики и ГИС-технологий закладываются в начале обу-
чения, а на старших курсах идет практическое закре-
пление умений и навыков.

Далее респондентам было предложено оценить 
знание современных программно- технических плат-
форм и средств, их назначение и возможности для 
решения профессиональных задач (2-я компетен-
ция). Почти треть опрошенных респондентов первой 
группы (31,7 %) не имеет подобных знаний. На началь-
ном уровне оценили свои знания 27 % респондентов, 
на среднем уровне — 28,6 %. Как хороший и высокий 
оценили свой уровень знаний 4,8 % и 7,9 % опрошенных 
соответственно. У студентов 4-го курса мы наблюдаем 
противоположную ситуацию. Лишь 8,5 % респондентов 
не имеют знаний в области современных программно- 
технических продуктов и платформ, их назначения 
и возможностей. 17 % опрошенных оценили свои знания 
на начальном уровне, 27,7 % — на среднем, по 23,4 % — 
на хорошем и высоком уровнях. Таким образом, раз-
ница между количеством студентов первой и второй 
групп, оценивших знание современных программно- 
технических продуктов и платформ на 4 балла (хороший 
уровень владения компетенцией), получилась сущест-
венная (4,8 % и 23,4 %, т. е. почти в пять раз), а между 
теми, кто оценил свои знания на 5 баллов, почти в три 
раза (7,9 % и 23,4 %).

Следующий вопрос касался оценки знаний основ 
информационной безопасности при решении про-
фессиональных задач (3-я компетенция). Более поло-

вины студентов первой группы (54 %) ответило, что 
либо не имеет знаний в этой сфере, либо оценивает их 
крайне низко. Четверть опрошенных оценила свои зна-
ния как средние. На хорошем уровне оценили резуль-
тат освоения компетенции 14,3 % респондентов, а высо-
кую оценку в ответе на этот вопрос дали 6,3 % опрошен-
ных. Во второй группе наибольшее число респондентов 
(31,9 %) оценило знания основ информационной без-
опасности как хорошие. 23,4 % студентов этой группы 
высоко оценивают свои знания в этом вопросе, а 19,1 % 
имеет средний уровень знаний. Одинаковое число опро-
шенных (по 12,8 %) ответило, что знаний в этой сфере 
не имеют, либо имеют только на начальном уровне.

Таким образом, результаты оценки теоретических 
знаний (блок «Знать») в области формирования ГИС-
компетенций показали, что доля студентов, оцениваю-
щих свои знания на 1–2 балла, к концу периода обуче-
ния сокращается, а доля тех, кто высоко оценивает 
свои знания, наоборот, увеличивается. Считаем, что 
такие изменения в уровне знаний связаны с эффектив-
ным изучением географических дисциплин, связанных 
с ГИС-технологиями, которые по учебному плану начи-
наются с третьего семестра 2-го курса.

Далее участникам опроса было предложено оце-
нить практические умения (блок «Уметь») использовать 
полученные знания для решения профессиональных 
задач. Результаты опроса представлены на рисунке 2.

Результат освоения компетенции под пунктом 4 
в таблице 1 предполагал оценку умения использовать 
ГИС для сбора, обработки и интерпретации простран-
ственных данных. Так, согласно данным опроса, сту-
денты первой группы совсем не умеют (41,3 %), либо 
демонстрируют слабые умения (27 %) использовать 
ГИС в указанных целях. На среднем уровне свои уме-
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Рис. 2. Самооценка студентами результатов освоения компетенций в сфере ГИС-технологий (блок «Уметь»)
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ния оценили 14,3 % опрошенных, на хорошем уровне — 
7,9 %, на высоком — 9,5 %. Во второй группе наибольшее 
количество студентов (38,3 %) оценило свои умения 
использовать ГИС для сбора, обработки и интерпре-
тации пространственных данных на среднем уровне. 
Хороший уровень таких умений указали 29,8 % опро-
шенных, 19,1 % — высоко оценило свои умения. В то же 
время к концу периода обучения остались студенты, 
которые оценили результат освоения указанной ком-
петенции на начальном уровне (4,3 %), а 8,5 % ответило, 
что данная компетенция так и не была сформирована.

Умение применять программно- технические плат-
формы и программные средства (5-я компетенция) у сту-
дентов первой группы также либо отсутствует (41,3 %), 
либо сформировано на  начальном уровне (31,7 %). 
На среднем уровне оценили свои умения 14,3 % опро-
шенных. Одинаковое число респондентов (6,3 %) дало 
хорошую (4 балла) и высокую (5 баллов) оценку уме-
нию применять программно- технические платформы 
и программные средства в профессиональной дея-
тельности. У 8,5 % студентов второй группы такое уме-
ние не сформировано, а 6,4 % респондентов отметили 
начальный уровень сформированности данной компе-
тенции. Наибольшее число опрошенных (34 %) указало, 
что имеет средний уровень сформированности ком-
петенции, 29,8 % — хороший, 21,3 % — высокий уровень.

Также студентам было предложено оценить умение 
использовать ГИС-технологии для составления карт 
и визуализации пространственных данных (6-я компе-
тенция). Результаты опроса подтверждают общую тен-
денцию: в ходе освоения дисциплин, связанных с ГИС-
технологиями, которые по учебному плану включают 
практические работы, уровень сформированности уме-
ния применять ГИС в практических целях возрастает 

от младших курсов к старшим. Так, у большей части сту-
дентов первой группы (54 %) не сформировано подоб-
ное умение, и лишь 6,3 % дает высокую оценку освое-
ния данной компетенции, тогда как треть опрошен-
ных студентов второй группы (31,9 %) высоко оцени-
вают результат освоения компетенции. При этом 29,8 % 
респондентов отмечают средний уровень освоения 
компетенции, а 23,4 % — оценивает его как хороший. 
И лишь 10,6 % опрошенных старшекурсников отмечают 
начальный уровень сформированности данной компе-
тенции, а 4,3 % студентов этой группы отмечают, что они 
не умеют использовать ГИС-технологии для составле-
ния и визуализации пространственных данных.

Третий блок оценки результатов освоения компетен-
ций («Владеть») предполагал оценку не только умения 
выполнять действия, но и управлять этим процессом. 
Результаты самооценки представлены на рисунке 3.

Студентам предлагалось оценить уровень владе-
ния навыками обработки географической информации 
с использованием ГИС (7-я компетенция), уровень вла-
дения основными компьютерными программами при 
работе с географической информацией (8-я компетен-
ция) и уровень владения методами формирования баз 
пространственных данных (9-я компетенция). Большая 
часть респондентов первой группы ожидаемо ответила, 
что не владеет данными навыками. Это объясняется 
тем, что эти компетенции относятся к числу профессио-
нальных и их освоение происходит на старших курсах, 
что подтверждается результатами опроса. Так, почти 
половина опрошенных из первой группы (47,6 %) отме-
тила, что не владеет навыками обработки географичес-
кой информации с использованием ГИС, в то время как 
большинство студентов второй группы оценили данный 
навык на среднем и хорошем уровне (по 27,7 %), высо-
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Рис. 3. Самооценка студентами результатов освоения компетенций в сфере ГИС-технологий (блок «Владеть»)
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кую оценку данному навыку у себя дали 25,5 % опрошен-
ных. 14,9 % отметило низкий уровень владения навы-
ками обработки географической информации с исполь-
зованием ГИС, и 4,3 % респондентов так и не овладели 
этим навыком к концу обучения.

Аналогичная ситуация выявлена при оценке 
результатов освоения компетенций 8 и 9 (табл. 1). 
Большая часть респондентов первой группы оцени-
вает навык владения основными компьютерными про-
граммами при работе с географической информацией 
от 1 до 3 баллов (в сумме 80,7 %), в то время как сту-
денты второй группы оценивают этот навык на уровне 
3–5 баллов (в сумме 85,2 %). Среди опрошенных первой 
группы 40,3 % не владеет методами формирования баз 
пространственных данных, 25,8 % отмечает начальный 
уровень такого навыка. Средний, хороший и высокий 
уровень владения методами формирования баз про-
странственных данных имеют 21 %, 8,1 % и 4,8 % опро-
шенных соответственно. Студенты, заканчивающие 
обучение, владеют методами формирования баз про-
странственных данных значительно лучше. Результаты 
самооценки это подтверждают. Большая часть опро-
шенных (29,8 %) хорошо владеет методами формиро-
вания баз пространственных данных. 23,4 % имеет 
средний уровень владения данным навыком. 14,9 % — 
высокий. В тоже время аналогичное число опрошенных 
указало, что у них этот навык не сформирован. И 17 % 
респондентов отметили, что имеет низкий результат 
освоения данной компетенции.

Таким образом, самооценка студентами результатов 
освоения компетенций в сфере ГИС-технологий пока-
зала, что большинство из них приходит в вуз с низким 
уровнем имеющихся у них компетенций. В основном 
студенты имеют общие знания и представления о ГИС-
технологиях и возможностях их применения, которые 
они получили в школе, либо в ходе реализации лич-
ных интересов в области информационных технологий. 
Умения и навыки работать с ГИС у студентов 1–2-го кур-
сов практически не сформированы либо сформированы 
на низком уровне, и лишь незначительное число студен-
тов оценивают свои умения выше среднего.

Опять же, это можно объяснить наличием лич-
ного интереса к сфере ГИС-технологий, обучением 
по программам дополнительного образования либо 
само образованием. В процессе обучения, начиная 
со 2-го курса, студенты познают основы геоинформа-
тики и ГИС-технологий, знакомятся с современными 
программными продуктами и средствами. С третьего 
курса студенты учатся использовать и применять их 
для решения профессиональных задач, в том числе 
на производственной практике в профильных орга-

низациях и на предприятиях. Таким образом, к концу 
обучения число студентов, достаточно высоко оцени-
вающих свой уровень сформированности компетен-
ций в области ГИС-технологий, увеличивается и состав-
ляет большинство.

Заключение
Как показали результаты исследования, у студентов 

вуза по мере освоения географических дисциплин про-
цесс формирования и развития компетенций в сфере 
ГИС-технологий проходит своеобразную эволюцию: 
от уровня «компетенция не сформирована» до высо-
кого уровня сформированности компетенции в период 
со второго курса до окончания бакалавриата. При этом 
такие компетенции, как «знание основ геоинформатики 
и ГИС-технологий, в том числе функций и классифика-
ции ГИС, принципов построения ГИС», «умение исполь-
зовать ГИС для сбора, обработки и интерпретации про-
странственных данных» и «владение методами фор-
мирования баз пространственных данных» к выпуск-
ному курсу сформированы, на наш взгляд, недоста-
точно (максимальное количество баллов по оценке 
данных компетенций набрали менее 20 % студентов), 
что, в свою очередь, требует учета результатов иссле-
дования при организации образовательного процесса. 
Необходимо повышать уровень сформированности гео-
информационных компетенций и уделять особое вни-
мание мониторингу их формирования в процессе под-
готовки студентов.

Также важно отметить, что, в соответствии с совре-
менными запросами рынка труда в сфере географичес-
ких информационных систем, требования к выпуск-
нику вуза определяются под влиянием изменения тем-
пов развития общества и технологий, информатизации 
среды. В связи с этим работодатели от будущего спе-
циалиста в этой области ожидают конкретных, сформи-
рованных на высоком уровне компетенций под выпол-
нение специализированных производственных задач 
и наличие практического опыта использования как про-
грамм с открытым (бесплатным) исходным кодом, так 
и платного программного обеспечения.

Помимо всего прочего, о высоком уровне сфор-
мированности у студентов компетенций в сфере ГИС-
технологий можно говорить при условии, когда буду-
щий специалист, мотивированный на  применение 
этих компетенций в своей профессиональной дея-
тельности, владеет программными средствами как 
общего, так и профессионального назначения, пони-
мает в каких производственных ситуациях и в реше-
нии каких конкретных задач необходимы те или иные 
ГИС и т. д. Будь то задачи общего характера (например, 
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создание общего плана местности, карты территории) 
либо задачи, связанные с глубоким анализом и выяв-
лением закономерностей исследуемого объекта или 
процесса, которые требуют использования специаль-
ных узконаправленных методов (полигоны Вороного, 
метод обратных взвешенных расстояний, интерполя-
ция ядра с барьерами и т. п.).

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило оценить уровень сформированности компетенций 
в сфере ГИС-технологий у студентов вуза. Полученные 
результаты в дальнейшем будут учитываться при кор-
ректировке учебных планов направлений подготовки 
и рабочих программ практик и дисциплин, в которых 
применяются ГИС-технологии, для более глубокого изу-
чения отдельных тем, увеличения часов на конкрет-
ные практические работы, что будет способствовать 
качест венному улучшению и адаптации изучаемого 
материала при освоении географических и смежных 
дисциплин. Перспективность исследования заключа-
ется в тиражировании полученного опыта и возможно-
сти проведения сравнительного анализа результатов 
других учреждений высшего образования с результа-
тами настоящей статьи.
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Аннотация. Авторы рассматривают познаватель-
ный туризм как форму просветительской деятельно-
сти и его роль в развитии профессионального образова-
ния. Показана возможность использования туристско- 
рекреационных ресурсов в качестве инструмента ком-
плексного развития экономики региона и социальной 
сферы, в том числе сферы туризма и профессиональ-
ного образования. В статье поднимается актуальная 
проблема развития внутреннего туризма в промыш-
ленном регионе. Авторами проведен анализ рекреа-
ционных ресурсов, а также SWOT-анализ туристской 
территории Юргинского муниципального округа (с уче-
том Юргинского городского округа). В статье представ-
лены карта расположения туристско- рекреационный 
ресурсов Юргинского МО (составленная авторами), опи-
сание наиболее привлекательных туристских объектов 

и перспективы развития туризма на этой территории. 
На основе полученных данных были показаны направ-
ления развития познавательного туризма как формы 
просветительской деятельности в профессиональном 
образовании.

Abstract. The authors address tourism as a form of edu-
cational activity and see into its role in the vocational edu-
cation development. They demonstrate the possibility of 
using the tourist and recreational resources as a tool for 
integrated development of the regional economy and social 
sphere including tourism and vocational education. The arti-
cle raises the actual problem of domestic tourism develop-
ment in the industrial region. The authors have carried out 
a recreational resources analysis, as well as a SWOT analy-
sis of the Yurga municipal district tourist territory (with consi-
deration to the Yurga urban district). The article presents the 
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map of the Yurga MD tourist and recreational resources loca-
tion (compiled by the authors), the description of the most 
attractive tourist sites and prospects for the tourism develop-
ment in this territory. Based on the data obtained, the cog-
nitive tourism tendencies of development as an educational 
activity form in vocational education are shown.

Ключевые слова: познавательный туризм, геогра-
фическая культура, просветительская деятельность, 
аттрактивность туристских ресурсов, туристская дести-
нация.

Keywords: cognitive tourism, geographical education, 
educational activities, recreational resources attractiveness, 
tourist destination.

Введение
Одна из сложнейших задач системы образова-

ния — формирование национальной идентичности. 
Особую роль в ее формировании играет изучение гео-
графических дисциплин в процессе обучения и раз-
личные формы просветительской деятельности. 
Формирование национальной идентичности особенно 
актуально для жителей России, для которой харак-
терно многообразие географических условий, влияю-
щих на хозяйственную деятельность, расселение и фор-
мирование среды обитания народов, населяющих ее. 
Географические особенности связаны с обширностью 
пространства страны, неравномерностью заселения 
и хозяйственного освоения территории, огромными 
богатствами и разно образием природных условий 
и ресурсов, многонацио нальным составом населения 
и этнической мозаич ностью территории, с ареалами 
компактного проживания отдельных народностей, зна-
чительными территориальными контрастами эконо-
мического и социального развития, необходи мостью 
выявления и решения экологических проблем.

Огромное пространство России, а именно «простран-
ство сделало ее гигантом и сохраняет за ней эту пози-
цию» [11], порой мешает увидеть за ним малые простран-
ства районов, муниципальных образований, небольших 
населенных пунктов и характерные для них социально- 
экономические проблемы. Часто перемены, происхо-
дящие на уровне малых пространств и «невидимые» 
в масштабах страны, ставят на повестку дня сложные 
вопросы: как сменить специализацию той или иной тер-
ритории? как преодолеть монопрофильность города? 
как управлять природными ресурсами? как обеспе-
чить производство общественных благ? как вписаться 
малому пространству в национальную экономику и гло-
бальный мир? как развивать богатейшие восточные тер-
ритории с суровым климатом в условиях неизбежного 

оттока населения и т. п. [6]. В успешном поиске ответов 
нам очень важна географическая культура работника.

Географическая культура является неотъемлемым 
элементом общечеловеческой культуры, необходима 
каждому человеку в профессиональной и обществен-
ной жизни. Ее формирование начинается с преподава-
ния географии в школе [6]. В. П. Максаковский отмечал, 
что преподавание географии в средней и высшей школе 
имеет много общего и заключается в том, чтобы нари-
совать полную географическую картину мира и обес-
печить формирование необходимой географической 
культуры как способа преобразования географической 
среды и себя как творца географических ценностей [10].

Современное состояние географической культуры 
и географического образования в России оставляет 
желать лучшего. Всероссийский географический дик-
тант, который проводится ежегодно в нашей стране 
с 2015 года, стал той «лакмусовой бумажкой», которая 
показала, что, к сожалению, уровень географической 
культуры существенно снизился за последние десяти-
летия, и, прежде всего у возрастной группы 36–53 года. 
Одной из причин этого явления можно считать модер-
низацию системы образования, произошедшую в конце 
80-х и начале 90-х годов XX века в Советском Союзе 
и  Российской Федерации. Реформы, затронувшие 
также и содержание географического образования, 
были обусловлены происходившими в стране политиче-
скими потрясениями и геополитическими измене ниями 
и не позволили обучающимся качественно освоить 
школьную программу по географии. В целом участники 
географического диктанта старших возрастных групп 
показали более высокий уровень знаний географии [9].

Цель обеспечения соответствия системы географи-
ческого образования современным потребностям лич-
ности, государства и общества определена в Концепции 
развития географического образования в Российской 
Федерации, принятой в 2018 году. Задачи, выдвину-
тые в Концепции, на первый взгляд, просты и понятны: 
совершенствование содержания основных образова-
тельных программ, а также методик обучения; популя-
ризация географических знаний и повышение их ста-
туса; обеспечение количественного и качественного 
роста кадрового потенциала в сфере географического 
образования и другие. Для повышения качества пре-
подавания географии Концепция предполагает «при-
влечение учителей и студентов педагогических вузов 
к участию в экспедициях, полевых практиках, экскур-
сиях, социальных и географических акциях и массовых 
мероприятиях» [5].

Проведение экскурсий, социальных и географичес-
ких акций и массовых мероприятий относится к про-
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светительской деятельности. В ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». В п. 35 федерального закона 
отмечается, что «просветительская деятельность —
осуществляемая вне рамок образовательных программ 
деятельность, направленная на распространение зна-
ний, опыта, формирование умений, навыков, ценност-
ных установок, компетенции в целях интеллектуаль-
ного, духовно- нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов и затрагивающая отношения, регулируе-
мые настоящим Феде раль ным законом и иными нор-
мативными правовыми актами Рос сий ской Феде ра-
ции [12]. Просветительская деятельность, проводимая 
образовательными учреждениями совместно с турист-
скими предприятиями для различных категорий насе-
ления на всех этапах личностного и профессиональ-
ного роста, в том числе как форма повышения квали-
фикации работников, наиболее удачно может быть реа-
лизована в форме экскурсий.

Организация и проведение экскурсий на имею-
щиеся в регионе туристские объекты с учетом осо-
бенностей, потребностей и интересов молодых людей 
и иных возрастных категорий населения наглядно 
демонстрируют яркость, образность, увлекательность 
такого учебного предмета как география, способствуют 
духовно- нравственному развитию, формированию 
любви к своему краю и своему Отечеству, уважению 
к своему народу, его культуре, духовным традициям.

Наиболее перспективным направлением разви-
тия туризма как инструмента формирования геогра-
фической культуры является познавательный туризм. 
Поскольку пространство характеризуется множе-
ством смыслов, многообразием социальных, культур-
ных и иных связей, познавательный туризм включает 
в себя такие виды туризма как сельский, экологиче-
ский, экскурсионный, историко- культурный, промыш-
ленный и другие. Необходимо использовать стремле-
ние людей посещать другие места, даже если они распо-
ложены поблизости от постоянного места жительства.

Каждая территория неповторима, важно преобра-
зовать ее в привлекательную туристическую дестина-
цию. В современной сложной экономической ситуа-
ции перед органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также региональными турист-
скими предприятиями стоит задача поиска возмож-
ностей удовлетворения рекреационных потребностей 
жителей регионов России за счет повышения аттрак-
тивности туристских ресурсов. Развитие потенциала 
туристских территорий должно проходить комплек-
сно. Аттрактивность как базовая характеристика 

туристского продукта делает необходимым тщатель-
ное изучение туристских ресурсов территории: оценки 
существую щих потоков туристских продуктов и запа-
сов туристских ресурсов, возможных для их вовлече-
ния в туристский поток [7; 8].

Для образовательных организаций развитие турист-
ских дестинаций создает возможности для совер-
шенствования технологий обучения. Изучение при-
роды и экономики региона является неотъемлемой 
частью обучения, в том числе его регионального компо-
нента. Включение в образовательный процесс турист-
ских аттракторов региона способствует значитель-
ному повышению познавательного интереса жителей
региона, лучшему усвоению ими географических зна-
ний и возможности их применения в практической дея-
тельности [1].

Реализация поставленных задач предполагает 
сотрудничество образовательных учреждений с пред-
приятиями в сфере туризма, а также оценку турист-
ской дестинации в отдельных районах. Оценка турист-
ской дестинации в регионе с целью развития познава-
тельного туризма может стать основой для повышения 
качества географического образования и географичес-
кой культуры в самом широком смысле.

Методология
Познавательный туризм в  современных усло-

виях является наиболее перспективным направле-
нием социально- экономического развития страны 
и ее территорий. Такой подход отражен в работах 
Е. В. Фро ло вой, Е. Е. Каба но вой, М. В. Кос ти ной [13]. 
Проблематике познавательного туризма посвящены 
труды таких исследователей, как А. Ю. Алек сан дрова, 
Е. А. Джан джу га зова, В. И. Кру жа лин, Н. С. Алфе рова, 
В. В. Хари тон. Также роль и значение познаватель-
ного туризма обсуждались в работах О. В. Соло пова, 
Д. О. Боль ша ко вой, И. И. Стар ко вой, Р. В. Дор жи е вой, 
А. В. Кома ро вой. Изучением и продвижением туризма 
в Кемеровской области — Кузбассе с точки зрения гео-
графического, экономического и исторического позна-
ния занимались такие исследователи, как О. С. Анд ре-
ева, В. И. Север ный, О. А. Брель, С. А. Васю тин, А. И. Зай-
цева, А. А. Зеле нин, К. В. Юма тов и др.

Изучив различные подходы к определению поня-
тия «познавательный туризм», авторы понимают его 
как выезд за пределы населенного пункта прожива-
ния с целью знакомства и изучения истории, куль-
туры, традиций, обычаев, достопримечательностей, 
природы, ландшафтов, экономики другой территории. 
Основными объектами познавательного туризма мы 
считаем археологические объекты, объекты архитек-
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туры, музеи, театры, выставки и другие объекты куль-
туры, праздники, фестивали, мероприятия, этногра-
фические объекты, центры прикладного творчества, 
народного промысла и ремесла, народного фольклора, 
отдельные города и сельские поселения, промышлен-
ные и технические комплексы и сооружения, социаль-
ную инфраструктуру, уникальные ландшафты и природ-
ные объекты и другие.

Для оценки рекреационных ресурсов Юргинского 
муниципального образования была выбрана методика 
Ю. А. Худеньких [14]. Данная методика основывается 
на оценке трех блоков показателей: при родно- ресурс-
ный блок, историко- культурный блок и социально- эко-
но ми чес кий блок (внутри которого выделены компо-
ненты: транспорт и туристская инфраструктура). Стоит 
обратить внимание, что авторами был добавлен чет-
вертый блок — промышленные объекты, поскольку 
Кемеровская область — Кузбасс является промышлен-
ным регионом, что, в свою очередь, оказывает значи-
тельное влияние на сферу туризма в регионе.

Анализ Юргинского муниципального округа Кеме-
ров ской области проводился с целью оценки проблем 
и перспектив туристской дестинации. В составе Юргин-
ского муниципального округа учитывался Юргинский 
городской округ.

Результаты
На территории Кемеровской области — Кузбасса 

имеется большое число туристско- рекреационных 
ресурсов, которые представляют интерес с точки зре-

ния познавательного туризма. В качестве территории, 
пригодной для посещения с познавательными экскур-
сиями, уместно рассматривать Юргинский муниципаль-
ный округ. Данная дестинация имеет высокую плот-
ность объектов, что позволяет изучать региональный 
компонент с точки зрения географии, истории, эконо-
мики, биологии и других аспектов.

При анализе социально- экономических показателей 
следует отметить, что Юргинский муниципальный округ 
имеет выгодное положение транспортной инфраструк-
туры, а также разнообразие видов транспорта: пред-
ставлены автомобильный и железнодорожный транс-
порт. Немаловажным фактором является пригранич-
ное положение территории Кузбасса: Юргин ский МО гра-
ничит с Томской и Новосибирской областями, а также 
за пределы региона ведут железнодорожная и авто-
мобильные магистрали. Также состояние туристской 
инфраструктуры, а именно предприятий питания (41 объ-
ект) и средств коллективного размещения (16 объектов), 
можно отметить как удовлетворительное.

Однако основной проблемой туристской инфра-
структуры авторы считают неравномерное располо-
жение предприятий питания и средств коллективного 
размещения на территории Юргинского муниципаль-
ного округа (объекты расположены преимущественно 
на территории Юргинского городского округа).

На территории Юргинского муниципального округа 
(рис. 1) имеется 3 природных памятника региональ-
ного значения (государственные природные заказ-
ники) и 9 промышленных объектов местного значения 

Рис. 1. Расположение рекреационных ресурсов на территории Юргинского муниципального округа
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(предприятия машиностроительной, легкой, дерево-
обрабатывающей, пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности). Среди историко- культурных объек-
тов (по классификации Ю. А. Худеньких) можно отметить:

— монументальные: 5 памятников регионального 
и 7 — местного значения;

— исторические: 3 памятника федерального зна-
чения;

— архитектурные: 24 памятника регионального 
и 8 памятников местного значения;

— комплексные: 3 памятника местного значения.
Каждый объект обладает определенной рекреаци-

онной привлекательностью и при прочих равных усло-
виях может быть использован при разработке турист-
ского маршрута. Однако наиболее значимыми для 
познавательного и образовательного туризма, по мне-
нию авторов, являются следующие:

— Государственный природный заказник «Раз доль-
ный» распложен на территории Юргинского и Топ кин-
ского районов. Основное его назначение — охрана лосей 
и косуль на зимней стоянке. Несмотря на небольшие 
размеры, уникальность данного объекта определяется 
наличием редких видов животных (сурок) и птиц (белая 
куропатка). Здесь же обитает крупная популяция сурка 
Кащенко, значительная часть ареала которого сосредо-
точена в Кузбассе. На территории заказника зарегистри-
ровано 6 видов редких растений и 6 видов животных, 
занесенных в Красную книгу Кемеровской области [3].

— На территории комплексного государственного 
природного заказника «Нижне- Томский» можно встре-
тить 22 вида растений и 22 вида животных, занесенных 
в Красную книгу Кемеровской области. Абсолютное 
большинство редких видов сконцентрировано на ограни-
ченной восточной части заказника, в пойме реки Томь [3].

— Территория государственного природного заказ-
ника «Скалы у села Новороманово» представляет собой 
участок скальных выходов по берегу реки Томь, сло-
женных твердыми метаморфическими силикатными 
породами. На территории заказника растет серый 
тополь, который относится к редким в Сибири, и ред-
кие виды орхидей.

— Большинство деревянных домов ХVIII–XX веков 
Юргинского муниципального округа являются памят-
никами градостроительства и архитектуры с резным 
декором наличников, ворот и т. п. Например, деревян-
ный дом А. Н. Серебрянникова в селе Варюхино зна-
менит тем, что в 1890 году по пути на остров Сахалин 
в ожидании почтовых лошадей в нем останавливался 
А. П. Чехов. До 1930 года Варюхино, Алаево и другие 
населенные пункты современного Юргинского района 
входили в состав Томской губернии и через них про-

ходил старый Московско- Сибирский тракт. В марш-
руты экскурсий, которые разработаны и проводятся 
по Томску, могли бы быть включены 5 деревянных 
домов села Варюхино, но, к сожалению, их состояние 
сегодня печально и требует серьезных инвестиций.

— Краеведческий музей в городе Юрга был осно-
ван энтузиастами краеведения: учителями, фотогра-
фами, художниками, журналистами. В год проводится 
большое количество выставок, которые приурочены 
ко всем значимым датам и событиям. Музей знакомит 
не только с культурой русского народа, но и с судьбой 
и культурой других народов, населяющих город Юрга, 
а также с творчеством мастеров- резчиков по дереву, 
художников, коллекционеров [2].

— Фонд Музея детского изобразительного искус-
ства народов Сибири и Дальнего Востока имеет слож-
ную структуру и включает коллекции живописи, гра-
фики, декоративно- прикладного искусства детей и про-
фессиональных художников (в т. ч. традиционного 
искусства народов Чукотки, Якутии, Тывы, Хакасии, 
Бурятии, Приамурья). В настоящее время общее число 
экспонатов фондов — около 9000. Музейные коллек-
ции являются основой для разнообразной выставоч-
ной и культурно- просветительной деятельности [15].

— Промышленные предприятия на  территории 
округа относятся к разряду действующих и могут быть 
использованы в образовательных и профориентацион-
ных целях для молодежи.

Изучение истории родного края с его многообра-
зием и красотой природы, масштабами технологичес-
кого прогресса, архитектурой строений позволяет 
в полной мере оценить важность сохранения культур-
ных и природных объектов малой Родины. Кроме того, 
для внутреннего туризма региона, в частности, для 
менее привлекательных (в туристском плане) террито-
рий, познавательные экскурсии (в том числе для обу-
чающихся школ, техникумов и вузов) являются воз-
можностью вывести экономику туристской отрасли 
муниципального округа на более конкурентоспособ-
ный уровень [4].

Авторами предлагается маршрут познаватель-
ной экскурсии. Предполагаемый возраст экскурсан-
тов 14–18 лет (обучающиеся 8–11-х классов, а также 
студенты СПО и вузов). Продолжительность экскур-
сии 1–2 дня (в зависимости от выбранного маршрута). 
Однако стоит отметить, что данный маршрут может 
быть использован и для организации экскурсий для 
иных возрастных категорий населения.

Маршрут: Кемерово — скалы у села Новороманово 
(Новоромановская писаница) — Юрга (краеведческий 
музей, музей детского изобразительного искусства 
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народов Сибири и Дальнего Востока, промышлен-
ные предприятия) — с. Варюхино (архитектура ХVIII–
XX веков) — с. Алаево (архитектура ХVIII–XX веков). 
Продолжительность 9–10 часов (время в дороге — 
около 3 часов; время, затраченное на объекте — от 30 
до 70 минут). Также в маршрут можно включить ГПЗ 
«Раздольный» и ГПЗ «Нижне- Томский», однако в этом 
случае рекомендуем рассмотреть возможность увели-
чения его продолжительности до 2 дней.

Данный познавательный маршрут позволяет в рав-
ной степени познакомить обучающихся с природой, 
историей, культурой и промышленностью Юргинского 
муниципального округа. Кроме того, следует рассмо-
треть возможность применения учебных заданий 
на маршруте для полевых практик студентов геогра-
фических, туристских, геологических специальностей.

Проведенный авторами анализ, позволяет утверж-
дать, что на территории Юргинского муниципального 
округа имеется значительное количество туристско- 
рекреационных ресурсов, позволяющих говорить о воз-
можности развития познавательного и образователь-
ного туризма (в первую очередь для обучающихся 

Юргинского, Яшкинского, Топкинского, Кемеровского 
муниципальных районов), а также их использования 
в профессиональном образовании.

Для более полного анализа проблем и перспектив 
территории с точки зрения развития туризма, авторами 
был проведен SWOT-анализ (таблица 1).

Несмотря на наличие сильных сторон, основными 
из которых, на наш взгляд, является близость к Томской 
и Новосибирской областям, а также удовлетворитель-
ное состояние транспортной инфраструктуры и логис-
тики, существует и ряд недостатков. Значительными 
недостатками являются устаревшая материальная 
база туристской инфраструктуры, а также аварийное 
состояние ряда рекреационных ресурсов (в частно-
сти — объектов архитектуры), которые могут быть утра-
чены как потенциальные объекты туристский терри-
тории. Однако при возможности привлечения финан-
сирования и поддержки территории, появляются пер-
спективы развития туристской отрасли, а также созда-
ния туристского кластера с Томской областью, что впо-
следствии может обеспечить приток денежных средств 
за счет увеличения турпотока.

Таблица 1
SWOT-анализ туристской дестинации Юргинского муниципального округа

Сильные стороны
• расположение недалеко от границ с двумя регионами

(Томской и Новосибирской областями);
• экологически чистые природные ландшафты;
• отсутствие «сезонности»;
• хорошее качество федеральной трассы и дорог Юргинского 
городского округа;

• доступность для туристов не только Кемеровской области 
и регионов России, но и для туристов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья

Слабые стороны
• отсутствие туристских маршрутов на территории 
муниципального округа;

• устаревшая материальная база туристской инфраструктуры;
• значительная степень разрушения некоторых рекреационных 
объектов;

• высокая конкуренция с другими туристскими дестинациями 
региона;

• неудовлетворительное качество автомобильных дорог 
местного назначения;

• низкий уровень информационной доступности, в т. ч. 
недостаточная реклама территории;

• неблагоприятная демографическая ситуация, связанная 
с оттоком местного населения;

• недостаток квалифицированных специалистов с профильным 
туристским образованием и опытом работы в турбизнесе;

• недостаточный уровень сервиса и качества предлагаемых 
туристских услуг

Дополнительные возможности
• увеличение туристского потока за счет привлечения 
отдыхающих не только из Кузбасса, но и из соседних регионов 
России;

• развитие разнообразных видов туризма;
• развитие туристской инфраструктуры;
• повышение привлекательности территории за счет грамотной 
маркетинговой политики;

• создание туристского кластера с Томской областью;
• перспектива создания единого туристско- рекреационного 
пространства с соседними регионами (межрегионального 
туристского кластера);

• создание официальных туристских маршрутов или туров, 
реализуемых через турагентства и официальные сайты;

• развитие туризма на основе принципов рационального 
природопользования и устойчивого развития территории

Угрозы
• снижение спроса на туристские услуги;
• уменьшение туристского потока;
• снижение качества обслуживания и комфортности 
предлагаемых туристских услуг;

• конкуренция с соседними регионами;
• вероятность утраты некоторых рекреационных объектов 
вследствие их разрушения;

• нестабильная экономическая ситуация и снижение 
платежеспособности населения;

• увеличение рекреационных нагрузок на экосистему территории;
• проигрыш конкурентных позиций внутри региона 
по доступности и привлекательности;

• рост цен на предлагаемые туристские услуги;
• нехватка квалифицированных специалистов с профильным 
туристским образованием и опытом работы
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Важным является создание официальных турист-
ских маршрутов или туров, реализуемых через тур-
агентства и официальные сайты. С учетом того, что 
в регионе имеет место недостаток квалифицирован-
ных специалистов с профильным туристским образо-
ванием и опытом работы в турбизнесе и недостаточ-
ный уровень сервиса и качества предлагаемых турист-
ских услуг, свою лепту могли бы внести работники обра-
зовательных организаций, разрабатывая туристские 
маршруты.

Заключение
С наступлением времени внутреннего туризма 

в России и отдельных его регионах возрастает вос-
требованность внутренних туристских ресурсов круп-
ных и малых городов, сельских населенных пунктов, 
природных и культурных объектов, находящихся в глу-
бинке.

Экскурсии позволяют полнее использовать те воз-
можности, которыми располагает туристская дестина-
ция в конкретном регионе, стать серьезным помощни-
ком достижения целей, сформулированных в Кон цеп-
ции развития географического образования Рос сий ской 
Феде ра ции. Рассматривая территорию Юргин ского 
муниципального округа как дестинацию, пригодную для 
познавательного туризма, можно сделать вывод, что 
территория подходит для изучения и использования 
турист ско- рекреа ци он ных ресурсов в качестве инстру-
мента комплексного развития экономики, социаль-
ной сферы, сферы туризма, образования. В свою оче-
редь это позволяет говорить о комплексном развитии 
профессионального образования в различных контек-
стах, а также возможности внедрения межпредметной 
интеграции в учебный процесс туристской туристско- 
рекреа ционных ресурсов района.
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ПОНЯТИЕ «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»
И СПЕЦИФИКА ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

THE CONCEPT OF «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»
AND THE SPECIFICITY OF THE DISCIPLINE

Аннотация. В настоящей статье авторами предпри-
нимается попытка теоретического обзора проблема-
тики и содержания понятия English for Specific Purposes 

(ESP), а также осуществляется сравнительный анализ 
подходов к определению ESP различных исследова-
телей дисциплины «Английский для профессиональ-
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ных целей». В условиях глобального общества знание 
английского языка как международного на уровне 
General English, «Общего английского», представляется 
недостаточным, изучение языка в специальных целях 
необходимо для успешной учебы и карьеры. Авторы 
выявляют наиболее важные и перспективные направ-
ления развития дисциплины, взаимосвязь различных 
методик и подходов в языковой педагогике друг с дру-
гом в структуре ESP и определяют рамки составляю-
щих спецдисциплин в структуре «Английского для 
специальных целей» через реверсивный апагогичес-
кий прием. Показано, что сужение фокуса лингво-
дидактики может упростить путь реализации образо-
вательных и профессиональных целей одновременно. 
После детального рассмотрения специфики дисцип-
лины выведено универсальное и точное определение, 
а также основные характеристики ESP.

Abstract. The authors of the paper undertake an attempt 
to give theoretical overview of the problematics and interpre-
tation of English for Specifi c Purposes as a notion. They also 
share the results of a comparative analysis of approaches 
to the defi nition of ESP offered by various researchers of 
the discipline. Global society requirements fail to be met by 
the knowledge of General English only. Thus, studying the 
language for special purposes is necessary for a success-
ful study and career development. The authors of the paper 
identify the most important and promising ways to identify 
the discipline. The connection of methods, approaches in 
Language Pedagogy are given and the framework of the con-
stituent special disciplines in the structure of “English for 
Special Purposes” is determined through a reverse apagogi-
cal method. It is shown that narrowing the focus of linguo-
didactics can simplify the way to achieve educational and 
profes sional goals at the same time. After a detailed consi-
deration of the specifi cs of the discipline, the authors offer 
the universal and precise defi nition, as well as also specify 
the main characteristics of ESP.

Ключевые слова: English for Specific Purposes (ESP), 
английский для профессиональных целей, английский 
для специальных целей, языковая педагогика, лингво-
дидактика, профессионально ориентированное обу-
чение.

Keywords: English for Specifi c Purposes (ESP), English 
for Occupational Purposes, language pedagogy, linguo-
didactics, professionally oriented training.

Введение
English for Specific Purposes является подходом 

к обучению английскому, в котором все базируется 
на мотивах обучения, от  содержания до методов. 
Программа «Английского для специальных целей», 

а точнее «Английского для профессиональных целей» 
(далее — ESP), разрабатывается в основном для сту-
дентов различных специальностей. К примеру, для изу-
чающих экономику — бизнес- английский, для инжене-
ров — технический английский, а будущие кандидаты 
наук изучают научный английский для академических 
целей. Исходя из определения ESP важно осознавать, 
что профессиональные и базовые дисциплины суще-
ственно различаются. Специфика любого конкретного 
профессионального языка и его рамки относительны, 
поскольку всем профессиональным языкам нужен для 
основы «Общий английский» (General English), то есть 
связующий лингва франка. Отсюда следует, что перед 
переходом к ESP учащимся необходимо обучаться базо-
вому английскому [6].

Обращение к вопросу зарождения и развития дис-
циплины позволило установить, что педагоги- психологи 
обратили свое внимание на изучение вопросов мотива-
ции к изучению иностранных языков после Второй миро-
вой вой ны. Ученые заметили, что учащиеся, вступающие 
в коллаборацию с преподавателями, как правило, сами 
адаптируют различные стратегии обучения для разных 
взглядов, потребностей и интересов. Это происходит 
в результате изучения потребностей изучающего ино-
странный язык: скажи мне, для чего тебе нужен англий-
ский, и я скажу, какой английский нужен тебе.

Естественным продолжением такого подхода стало 
возникновение специальных или специализирован-
ных курсов иностранного языка для каждого отдель-
ного круга учащихся. На сегодняшний день тенден-
ция к «образованию, ориентированному на учаще-
гося» носит глобальный характер. Как и мир, изуче-
ние языка и концепция образования претерпели корен-
ные изменения, преподавание английского языка 
не стало исключением. Прямым результатом педа-
гогической эволюции в языковой сфере стало обуче-
ние английскому языку для профессиональных целей. 
Полагаем, что изначально формирование и осмыслен-
ная разработка курсов ESP были вызваны в основном 
необходимостью решения вопросов в сфере менедж-
мента и в результате появления и развития техноло-
гий. В наше время обучение иностранному языку для 
профессиональных целей охватывает массу других 
областей деятельности человека, например, таких как 
английский для академических, медицинских, юриди-
ческих и социо культурных целей [13].

Английский для специальных и профессиональ-
ных целей в отечественной методологии традици-
онно понимается как изучение английского в качестве 
второго или иностранного языка. Обычно это поня-
тие ассоциируют с университетскими программами 
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или пост вузовскими курсами, опирающимися на спе-
циализированный вокабуляр и необходимые навыки. 
Поскольку ESP — это инструмент, то и направлена эта 
спец дисциплина на приобретение, развитие и совершен-
ствование непосредственно профессиональных знаний 
и навыков. Например, существует технический англий-
ский, медицинский и научный, а также английский для 
сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Особенно большой потенциал для методологии, педаго-
гического дизайна и лингводидактики мы видим в пер-
спективном и востребованном сейчас направлении ESP 
«Английский для IT-специалистов», комплексных про-
грамм по которому по-прежнему мало в отечествен-
ной высшей школе [1].

Методология
Апагогический прием «от противного», использован-

ный нами, позволяет понять сущность ESP. Так, напри-
мер, язык, используемый авиадиспетчерами или офи-
циантами, является примером английского с огра-
ниченным доступом. Р. Маккей и А. Маунтфорд ясно 
иллюстрируют разницу между Ограниченным языком 
и Языком для профессиональных целей. Язык между-
народного управления воздушным движением можно 

рассматривать как «ограниченный» в том смысле, что 
лексикон диспетчера, стюардесс и пилотов неангло-
язычных стран имеет строгие рамки. Он точно опреде-
ляется ситуацией и столь же ограниченной языковой 
потребностью. Однако такой ограниченный функционал 
и инструментарий не являются даже специальным язы-
ком, так же как туристический разговорник не вклю-
чает всей базовой грамматики. Знание такого ограни-
ченного «языка» не позволит эффективно общаться 
в новой ситуации или за рамками узкоспециализиро-
ванной среды с отработанным сценарием [18].

Чрезвычайно важным для нас представляется углуб-
ление в определения, которые дают зарубежные специа-
листы, частично представленные в данном материале.

Мы можем видеть в «дереве ELT» по Д. Картеру, 
который развил структуру преподавания английского 
языка как иностранного Т. Хатчинсона и А. Уотерса, 
что «Английский для специальных целей» (English for 
Specific Purposes) разбит на 3 ветви [16]. Среди них: 
«Английский для науки и техники» (English for Science 
and Technology), «Английский для бизнеса и экономики» 
(English for Business and Economics) и «Английский для 
социальных исследований» (English for Social Studies). 
Каждая из этих предметных областей далее расхо-

Рис. 1. Дерево ELT (Преподавание английского языка как иностранного)
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дится по 2 аспектам: «Английский для академических 
целей» (English for Academic Purposes) и «Английский 
для профессиональных целей» (English for Occupational 
Purposes). Примером EOP для раздела EST является 
«Английский для технических специалистов», тогда 
как примером EAP для того же раздела EST является 
«Английский для медицинских исследований» [14].

На наш взгляд, представляется более логичным 
указать EAP и EOP по сторонам от каждой предметной 
области, на которые расходится ESP, либо провести 
деление по каждой ветке одной предметной области 
на 2 половины, а не выделять их как отдельные ростки 
и различающиеся продолжения каждой предметной 
области, поскольку они конечны.

Важно показать, что «Английский для профессио-
нальных целей» — это одна из сторон «Английского для 
специальных целей», а не отдельное и меньшее про-
должение. Частично с вышеупомянутым определе-
нием совпадает позиция А. Маунтфорда и Р. Маккея. 
Они дают определение «Английскому для профессио-
нальных целей» как преподавание языка для «совер-
шенно практичных целей» [18]. Таким образом, цель 
и содержание программы курса определяются потреб-
ностями учащихся. Такими запросами могут быть науч-
ные, академические или профессиональные нужды. 
Авторы приводят данный термин как спецязык, кото-
рый используется в конкретных профессиях.

Для Дж. Ричардса и Х. Платта дисциплина «Анг лий-
ский язык для специальных целей» — это любой вид 
английского языка, определяемый учебными или про-
фессиональными целями студентов. У них уже имеется 
базовый вокабуляр и понимание лексических конструк-
ций в их профессиональных областях [20].

Точно и предметно определяет термин «Английский 
язык для профессиональных целей» П. Робинсон как 
дисциплину, где студенты имеют конкретные учебные, 
профессиональные или научные цели. Его определение 
созвучно предыдущему, однако он считает, что цели — 
это ключевой фактор развития курса ESP. Исходя из них 
методисты дисциплины должны вложить в нее прин-
ципы своих разработок. Следовательно, составители 
учебных программ могут собрать программу, соответ-
ствующую академическим запросам студентов [22].

Изучив концептуальные границы данного понятия, 
мы выделили черты, отличающие English for Specific 
Purposes от General English. «Английский для профессио-
нальных целей» преподается в основном для взрослых, 
а курсы «Общего английского» являются обязательными 
для школьников. Соответственно, студенты ESP больше 
мотивированы и знают о своих языковых потребностях. 
В то время как практическая цель учеников General 

English — успешно сдать экзамены, академически под-
твердить свои знания. Само движение в «Общем англий-
ском» от точки А до Б начинается от известной и узкой 
стартовой точки, а затем расширяется и становится раз-
мытой. Программа «Общего английского» включает стра-
новедение, в то время как все движение в «Английском 
для профессиональных целей» направлено на оптими-
зацию и ускорение на пути к узкой цели [8].

Примечательно, что П. Стревенс четко разграни-
чивает постоянные и временные характеристики ESP. 
В качестве постоянных признаков «Английский язык 
для профессиональных целей» включает в себя про-
должение General English, которое решает базовые 
задачи и определенные дисциплины, связанные напря-
мую с профессией и деятельностью. ESP сосредото-
чена на языке (лексике, семантике, синтаксисе), дис-
курсе и анализе этого дискурса и, в отличие от «Общего 
английского», в терминах переменных характеристик. 
«Английский язык для профессиональных целей» 
может быть ограничен в получении языковых навы-
ков (например, только чтение или письмо) и не препо-
дается по какой-либо неделимой методике [23].

Созвучно предыдущему Х.  Коулман описывает 
«Английский язык для профессиональных целей» как 
вид преподавания и определяет его как «целенаправ-
ленное изучение языка», что означает достижение сту-
дентом цели. Однако Л. Энтони, ссылаясь на споры 
о значении «Английского языка для профессиональ-
ных целей», определяет ESP как метод, который широко 
используется на протяжении последних 30 лет [21].

На наш взгляд, в результате проведенного сравни-
тельного анализа существующих понятий, терминов, 
более полным определением следует считать опре-
деление, предлагаемое Т. Дадли- Эвансом и М. Сент- 
Джоном. ESP рассматривается учеными как расши-
рение концепции, данной П. Стревенсом с точки зре-
ния абсолютных и переменных характеристик. По тео-
рии авторов, «Английский язык для профессиональных 
целей» всегда направлен на решение конкретных задач 
самого студента. ESP использует базовую методику 
в совокупности с данными по специальности, кото-
рую он обслуживает. Также ESP опирается непосред-
ственно на грамматику, лексику и письмо, практиче-
ские навыки, дискурс и жанры, которые соответствуют 
конкретной профессии [15]. Кроме того, «Английский 
язык для профессиональных целей», вероятно, будет 
использоваться взрослой аудиторией не обязательно 
в рамках корпоративного обучения, а основы дисцип-
лины вполне можно преподавать в старших классах 
и колледжах. В России этот принцип реализуется пока 
только в единичных школах британской системы.
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Более широкое определение термина дают Т . Хат-
чин сон и А. Уотерс, которые определяют его как под-
ход к преподаванию языка, который учитывает при-
чины учащихся в изучении, а профессиональные реше-
ния влияют на содержания и методы [16]. Комментируя 
это определение, Л. Энтони считает, что не ясно, где 
заканчивается английский для общих целей и начина-
ется английский язык для профессиональных целей. 
Их нельзя обособлять так же, как нельзя и смешивать. 
Они дополняют друг друга комплексно. К сожалению, 
неквалифицированные преподаватели используют 
в «Английском для профессиональных целей» только 
коммуникативный подход [12].

Таким образом, детальное изучение трудов выше-
упомянутых авторов позволяет вывести основные 
изменяющиеся характеристики:

1) ESP может быть связан или предназначен для кон-
кретных дисциплин;

2) он имеет свои образовательные подходы, методы 
и задачи, которые не всегда можно применить в препо-
давании общего английского языка;

3) «Английский язык для профессиональных целей» 
чаще предназначен для студентов уровня А2 и выше;

4) раз ESP предназначен для развития в конкрет-
ной профессии, значит, может быть адаптирован и для 
обуче ния поствузовской аудитории.

Справедливо отмечает Г. Перрен, что термины «спе-
циальный язык» и «специализированный язык» смеши-
ваются, хотя и ссылаются на совершенно разные поня-
тия [19]. Р. Маккей и А. Маунтфорд объясняют, что един-
ственный практический способ правильно понять тер-
мин «специальный язык» — это минимум слов и выра-
жений в языке, удовлетворяющих потребность в четко 
определенном контексте, задачах или работе [18]. С дру-
гой стороны, под «специализированным языком» пони-
мается то, для чего студентам нужен изучаемый ино-
странный язык. Следовательно, акцент на слово «спе-
циальный» в «Английском языке для профессиональ-
ных целей» ставится на конечном результате, ради кото-
рого студенты изучают язык, а не на одном инструмен-
тальном вокабуляре. Таким образом, все это мы можем 
рассматривать как составляющие «Английского языка 
для профессиональных целей».

Данные теоретические основания дисциплины 
дают нам понимание, что происхождение и развитие 
«Английс кого языка для профессиональных целей» 
основано на интересах студентов в конкретной спе-
циальности. Из этих интересов английский язык для 
профессиональных целей оставляет свой собственный 
след как в разработке учебных планов, так и в выборе 
соответствующих методов преподавания. Исходя 

из этого, нам следует рассматривать английский язык 
не само целью в процессе обучения, а средством дости-
жения профессиональной цели конкретной специаль-
ности. В этом контексте П. Робинсон и Х. Коулман под-
тверждают, что студентам приходится заниматься ESP 
не из-за лингвис тического интереса, а для выполнения 
заданий и ведения практической деятельности. При 
этом их языковой уровень должен быть достаточным 
для параллельного совершенствования в профессио-
нальной сфере [21].

Если студенты точно знают для чего им ESP, то они 
более мотивированы на занятиях «Английского для 
профессиональных целей», чем на вузовском англий-
ском, которому часто приписывают профильность, 
но чья программа далека от комплексной. Таким обра-
зом, сужение фокуса может упростить путь достижения 
образовательных и профессиональных целей. Более 
того, студенты на уроках достигают результатов за пла-
нируемое время, что дает преподавателям возмож-
ность удовлетворять потребности и ожидания студен-
тов быстрее за счет экономии времени и усилий [2].

Результаты
Проанализировав первоисточники в разработке 

методики English for Specific Purposes, мы обнару-
жили, что главными составляющими в  занятиях 
по  «Английскому языку для профессиональных 
целей» являются ученики, методы обучения и непо-
средственно сам подход. Все исследователи подчерки-
вают в ESP метод, а не продукт, ведь изучение языка — 
это не просто его использование. Здесь мы обращаем 
внимание на личностно- ориентированный подход в обу-
чении, «в котором все решения относительно содержа-
ния и метода основаны на спросе со стороны самих 
учащихся» [14].

Также мы опираемся на  результаты многочис-
ленных исследований в  области преподавания 
«Английского языка для академических целей» EAP. 
Это направление не теряет своей актуальности в связи 
с тем, что английский язык прочно укрепился в роли 
языка мировой науки, а владение этим языком сейчас 
является важнейшим условием академической мобиль-
ности и ключом к вхождению в международное науч-
ное пространство. В контексте данного исследования 
особое внимание уделяется невозможности препода-
вать ESP и EAP, как его разновидность, без учета лингво-
культуры изучаемого языка, идее необходимости инте-
грации предметного и языкового обучения (Content and 
Language Integrated Learning, CLIL), исследованиям язы-
ковых, психологических, социолингвистических и дру-
гих барьеров в обучении и их влияния на мотивацию 
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обучающихся, а также практическим разработкам рос-
сийских коллег в области образовательных программ 
нелингвистичес кого профиля на английском языке [17].

Ожидаемо, что большинство научных трудов пред-
ставлены носителями английского и разработчиками 
с родины самого ESP. Тем не менее, говоря об отечест-
венных авторах в сфере английского для профессио-
нальных целей, можно выделить труды И. Е. Абра мо-
вой, А. В. Анань иной в области классификации подхо-
дов, Е. А. Воле го вой, Ю. А. Гущина при анализе лингво-
культурных особенностей, а также М. Ю. Кра пи ви ной 
и И. В. Пан фе ро вой по апробации ESP в неязыковых 
вузах и Н. В. Стре не вой для теоретизации методик.

Для нашего исследования в качестве составляю-
щей ESP важны положения концепции Lifelong Learning. 
Это непрерывное, добровольное и самомотивирован-
ное стремление к знаниям по личным или профессио-
нальным мотивам в течение всей жизни. Непрерывное 
образование использует устройство государственных 
и общественных институтов, ориентируясь на потреб-
ности личности и социума, оно продолжается за преде-
лами школ, вузов или даже компаний. Реализация этой 
концепции позволяет не только осуществлять подго-
товку специалистов для отдельных отраслей эконо-
мики, но и решать такие глобальные проблемы, как 
изменение отношения к образованию в обществе, кон-
солидация всех образовательных ресурсов государ-
ства и адаптация людей к постоянно меняющимся усло-
виям жизни. Российские ученые подчеркивают необ-
ходимость существенного изменения отечественных 
образовательных программ и непрерывного самооб-
разования преподавателей. Это в свою очередь сме-
щает фокус высшей школы в сторону андрагогики [11].

Adult Learning — это наука об обучении взрослых. 
Андрагогика была разработана в 1960-х гг. М. Ноулзом 
как концепция обучения взрослых в отличие от обуче-
ния детей. Он определяет андрагогику как «искус-
ство и науку обучения взрослых». Считается, что про-
граммы обучения взрослых должны строиться вокруг 
практико- ориентированных заданий и свободных дис-
куссий с опорой на те знания, которые уже есть у обу-
чающихся. Дети учатся ради будущего, применение 
их знаний на практике отложено, а андрагогика исхо-
дит из того, что по мере взросления разрыв между 
приобретением и применением знаний сокращается, 
иногда его нет вовсе. Поэтому обучение строится 
на решении актуальных проблем, и мы рекомендуем 
case study в качестве одного из методов преподавания 
ESP. Основополагающими принципами андрагогики для 
нашего исследования являются принцип осмысленного 
изучения, принцип учета субъектного опыта взрослых 

обучающихся при отборе содержания обучения и прин-
цип максимальной индивидуализации обучения. Все 
это позволяет справиться с трудностями в обучении 
вузовских преподавателей, возникающими из-за ощу-
тимой неоднородности студенческих групп и психоло-
гических барьеров. Поскольку необходимо выступать 
и в роли обучаемого, и переключаться с роли ученика 
на учителя на фоне беспрерывной педагогической дея-
тельности [10].

В современных реалиях эффективное обучение 
взрослых на протяжении всей жизни также трудно 
представить без компетентностного подхода. На про-
тяжении пятидесяти лет он задает направление раз-
витию и совершенствованию системы отечествен-
ного и мирового образования. Компетентностный под-
ход базируется на построении определенных знаний 
в связке с умениями у обучаемого и становится основ-
ной целью и результатом обучения. Данный подход 
выражается в специфичном педагогическом дизайне, 
а также в выборе содержания, форм, методов и средств 
обучения. Подход направлен на получение результатов 
обучения, которые не потеряют своей ценности после 
учебы, и характеризуется установлением межпредмет-
ных связей, усилением прикладного компонента обуче-
ния, широким использованием инновационных обра-
зовательных технологий: интерактивного, проектного, 
ризоматического, проблемного обучения и информаци-
онных технологий. Также он ориентируется на личность 
обучающихся, включая увеличение доли их самостоя-
тельной работы и личной ответственности за конеч-
ный результат [5].

Данный подход для России является сравнительно 
новым. Потому как в традиционной для нас парадигме 
образования цели, задачи и ожидаемые результаты 
обуче ния всегда выражались в виде триады знаний, 
умений и навыков. ЗУН фигурирует в трудах отечест-
венных классиков психологической и педагогиче-
ской науки, таких как К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
М. Н. Скаткин и И. Я. Лернер. Это уравновешенная сис-
тема, где знания становятся фундаментом для развития 
умений, которые в процессе практической деятельно-
сти преобразуются уже в стабильные навыки. В реаль-
ной жизни методисты и преподаватели все время рабо-
тали над тем, как передавать знания, а не как их при-
менять на деле. Предполагалось, что нужные умения 
и навыки сформируются как-то сами в процессе овла-
дения знаниями. Оказалось, что успешные студенты 
часто вынуждены доучиваться или вообще переучи-
ваться для их профессиональных задач [9].

В 21 веке данная проблема становится более явной. 
На фоне изменения потребностей рынка и стремитель-
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ного развития IT-технологий накопление голых зна-
ний без цельных компетенций теряет смысл. В то же 
время растет важность гибких навыков и  умения 
решать нестандартные задачи без готовых решений. 
Принято рассматривать компетентностный подход как 
выход из этой проблемы. Обучение, которое базиру-
ется на таком подходе, является прикладным по своей 
направленности. То есть человек с определенной сте-
пенью образования должен иметь соответствующие 
компетенции и благодаря им может решать различные 
задачи практического характера [3].

Благодаря работе Г. Матушанского и О. Кудакова 
«Методологические принципы компетентностного под-
хода в профессиональном образовании» мы допол-
нили формулировки основных положений компетент-
ностного подхода в лингвистической педагогике как 
составляющие дисциплины English for Specific Purposes:

Междисциплинарность. Студент постигает предмет-
ные знания и умения комплексно, что помогает разви-
вать системное мышление и выстраивать более общее 
и целостное представление об окружающем мире. 
У учащегося лучше будет получаться решать и адап-
тироваться к сложным ситуациям, выявлять неявные 
связи и оперировать большим количеством методов 
для решения реальных задач на практике.

Развитие креативной личности. Этот принцип под-
разумевает выработку умения неординарно мыслить, 
генерировать идеи и нестандартные решения без ожи-
даемых ответов.

Формирование коммуникативных навыков. Много 
научных и научно- популярных трудов по психологии 
различного статуса посвящено тому, как уметь вести 
переговоры эффективно, решать конфликты эколо-
гично и расти в коллективе при командной работе. 
В самом деле, навыки продуктивного общения нужны 
любому специалисту в современном глобализирован-
ном мире.

Непрерывное образование и  профессиональная 
мобильность. У способного быстро учиться и меняться 
специалиста не возникает опасений о нереализован-
ности или невозможности сменить место для вопло-
щения своих идей. Говоря о профессиональном сооб-
ществе, каждый такой специалист, повышающий соб-
ственную квалификацию, формирует отличную среду 
для обмена опытом [7].

Прикладная направленность обучения. В компе-
тентностном подходе даже познание академических 
дисциплин всегда сопряжено с настоящей практикой. 
Необходимые работодателям компетенции, исходя 
из прямых запросов и социологических исследова-
ний, служат ориентиром для перечня компетенций уче-

ников. Вместе с тем образовательный контент должен 
оперативно реагировать на изменяющиеся условия 
рынка и нужды социума.

Индивидуализация. Чрезвычайно важно разрабаты-
вать образовательный маршрут, учитывающий свой-
ства личности каждого ученика, интересы и его способ-
ности. Однако принцип индивидуализации может кон-
фликтовать с принципом рыночного профессиональ-
ного вектора. Потому как бывает, что интересующая 
ученика сфера деятельности не будет востребована 
в текущей экономике. В данной ситуации само движе-
ние поиска баланса становится ключевым.

Заключение
Изучив все эти определения, мы получили общую 

картину того, что исследуемая область, как следует 
из названия, происходит от потребностей студентов, 
учащихся или участников ситуации. Было выявлено, 
что она создана, чтобы помочь студентам использовать 
язык в конкретных ситуациях, сферах и обстоятель-
ствах. Преподавание «Английского языка для профес-
сиональных целей» должно соответствовать потреб-
ностям обучающихся при его изучении, а материалы 
для изучения, как правило, должны иметь особенно-
сти целевой ситуации.

Поэтому, приводя свое собственное определение, 
мы делаем акцент на мотивации, ориентации на уче-
нике и коммуникативном подходе. Следовательно, мы 
говорим про ESP как о подходе к преподаванию ино-
странного языка, при котором содержание и методы 
основываются на мотивах учащихся изучать иностран-
ный язык, заданы профессиональной специализацией 
и зависят от предварительного анализа коммуникатив-
ных потребностей учащегося.

Вне всякого сомнения, в  эпоху общественно- 
политических изменений английский язык необхо-
дим в качестве главного инструмента международ-
ного общения. Невозможно недооценить его влияние 
в эпоху глобализации. Вопреки академизму этой обла-
сти, изучение английского имеет практическую профес-
сионально ориентированную специфику, напрямую свя-
занную с компетенциями для профессий. В настоящее 
время главной задачей изучения английского после 
школы должно быть освоение языка для конкуренто-
способности на будущей работе. При обучении взрос-
лых английскому языку важна осознанность в целях 
и задачах. Также учитывается желание будущих специа-
листов и необходимость использовать языковые зна-
ния на практике. Вкупе с вышеупомянутыми аспектами 
набирает актуальность концепция soft skills. Развитие 
этих надпрофессиональных навыков дает возможность 
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не только соответствовать профессиональным требо-
ваниям, но и одновременно уметь гибко и эффективно 
адаптироваться к жизненным ситуациям [4].

На сегодняшний день «Английский для профессио-
нальных целей» занимается вопросами и проблемами 
языка для специальных целей и является стремительно 
развивающимся направлением обучения английскому 
языку. Еще 30 лет назад в отечественных вузовских 
программах обучения английскому языку ESP не было. 
В университетах преподавали «общий английский», 
изредка используя профильные тексты. Однако про 
комплексную методику параллельного развития языка 
и профессиональную отрасль, а также сужение спек-
тра потребностей в современном виде не было и речи. 
Однако, наряду с глобальными изменениями в конце 
80-х годов ХХ века, необходимость вынудила учиться 
и учить языку для специальных целей. Сейчас стали 
появляться направления в вузах, которые предлагают 
программы обучения ESP для различных специализа-
ций в оригинальном западном понимании. English for 
Specific Purposes успешно и широко распространяется 
по всему миру.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)

THE PROJECT METHOD AS A MEANS OF INTEGRATING
GENERAL EDUCATION DISCIPLINES AND MAJORS IN A TRANSPORT UNIVERSITY

(BASED ON THE MATERIAL OF THE DISCIPLINE OF “FOREIGN LANGUAGE”)

Аннотация. Исследование отражает специфику акту-
альных требований, предъявляемых к инженерам транс-
портных вузов. Изучены основные положения личностно- 
ориентированного и деятельностного подходов для 

построения индивидуальной образовательной траекто-
рии будущего специалиста транспортной отрасли на при-
мере метода проектов как эффективного средства инте-
грации общеобразовательных и профильных дисцип-
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лин. Исследование основано на теоретическом анализе 
педагогической и методической литературы и актуаль-
ных научных публикаций по теме исследования, срав-
нительном анализе эмпирических данных и личностно- 
ориентированном и деятельностном подходах.

Выявлена взаимосвязь общеобразовательных и про-
фильных дисциплин, проявляющаяся в формировании 
релевантных для развития личности будущего инже-
нера умений и навыков.

Полученные результаты о формировании умений 
и навыков, создаваемых в процессе выполнения меж-
дисциплинарного учебного исследовательского про-
екта, были соотнесены с типами профессиональных 
задач инженерных кадров.

Abstract. The study refl ects the specifi cs of the urgent 
requirements for engineers of transport universities. The 
main provisions of personality- oriented and activity- based 
approaches for building an individual educational trajectory 
of a future specialist in the transport industry are studied on 
the example of the project method as an effective means of 
integrating general education disciplines and majors.

The research is based on a theoretical analysis of peda-
gogical and methodological literature and relevant scienti-
fi c publications on the research topic, a comparative analy-
sis of empirical data and personality- oriented and activity- 
based approaches.

The interrelation of general education and specialized 
disciplines is revealed, which manifests itself in the forma-
tion of skills and abilities relevant for the development of the 
personality of the future engineer.

The results obtained on the formation of skills and
abilities created in the course of an interdisciplinary educa-
tional research project were correlated with the types of pro-
fessional tasks of engineering personnel.

Ключевые слова: междисциплинарный учебный 
исследовательский проект, иностранный язык, транс-
портный вуз, профессиональная деятельность, про-
фильные и общеобразовательные дисциплины, работа 
с информацией, навык публичного выступления.

Keywords: interdisciplinary educational research project, 
foreign language, transport university, professional activity, 
general education disciplines and majors, working with infor-
mation, public speaking skills.

Введение
Стремительное развитие современной науки и тех-

ники придает новый импульс к изменениям требова-
ний, предъявляемым рынком труда к специалистам: 
в фокусе внимания в равной степени находятся как их 
профессиональное становление, так и личностный рост.

В  этом контексте возрастает роль отраслевых 
вузов как движущей силы для наращивания профес-
сионально и личностно значимого потенциала выпуск-
ников.

Это в свою очередь привело к смещению приори-
тетных направлений в образовательной парадигме: 
если раннее образовательные программы были направ-
лены на передачу и усвоение определенной информа-
ции и социальных требований к поведению обучаю-
щегося, где он выступал как некий накопитель знаний, 
то в настоящее время образование направлено на фор-
мирование личности.

Следовательно, данная цель может быть достижима 
только в случае согласования конкретного социального 
запроса и способов и / или средств его реализации: оче-
видной является необходимость определения точек 
соприкосновения профессионального и общеобразо-
вательного компонентов подготовки специалистов.

Особенно актуально рассматриваемая проблема 
проявляется при обучении инженерных кадров транс-
портных вузов, так как приоритетные направления 
образования соотносятся с типами задач профессио-
нальной деятельности: производственно- тех но ло ги-
чес кой, организационно- управленческой, проектно- 
изы ска тель ской, проектно- конструкторской, проект-
ной и научно- исследовательской [1].

Поэтому существует необходимость научного 
обосно вания возможности адекватного комбиниро-
вания профильных и общеобразовательных дисциплин 
в транспортном вузе соразмерно требованиям, предъ-
являемым работодателями к современным выпускни-
кам отраслевых вузов.

Исходя их сказанного, авторами данной работы 
будет рассмотрен потенциал дисциплины «Ино стран-
ный язык» как инструмента межпредметной интегра-
ции профильных и общеобразовательных дисциплин.

Основная цель в контексте данного исследования 
заключается в том, чтобы аналитическим путем выде-
лить в существующих научных педагогических подхо-
дах те идеи, которые позволяют наиболее продуктивно 
подойти к разрешению выше упомянутой проблемы.

Для реализации поставленной цели был сформули-
рован ряд задач, а именно:

1) определить и теоретически обосновать основные 
положения научно- педагогических подходов, способ-
ствующих эффективному сочетанию общеобразова-
тельных и профильных дисциплин;

2) рассмотреть особенности реализации метода 
проектов как средства обучения иностранному языку 
для формирования профессионально значимых уме-
ний и навыков будущих инженеров;
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3) экспериментально проверить эффективность 
выполнения междисциплинарного учебного исследо-
вательского проекта в рамках изучения дисциплины 
«Иностранный язык»;

4) выявить взаимосвязь учебной и профессиональ-
ной деятельностей будущих инженеров на примере 
выполнения междисциплинарного учебного исследо-
вательского проекта в рамках изучения дисциплины 
«Иностранный язык».

Научная новизна данной работы состоит в том, что 
на примере выполнения междисциплинарного учеб-
ного исследовательского проекта в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» определены и тео-
ретически обоснованы педагогические подходы, необ-
ходимые для формирования общеучебных и профес-
сиональных умений и навыков для студентов, обуча-
ющихся по специальностям 23.05.06 Строительство 
железных и дорог, мостов и транспортных тоннелей 
и 23.05.04 Эксплуатация железных дорог транспортного 
вуза. На основании обобщения опыта и результатов 
научных разработок педагогической теории и практики 
было предложено эффективное соотношение общеу-
чебных и профессиональных умений и навыков в ходе 
выполнения междисциплинарного учебного исследо-
вательского проекта в рамках изучения дисциплины 
«Ино стран ный язык».

Практическая полезность работы заключается 
в определении наиболее значимых для студентов 
2-го курса, обучающихся по специальностям 23.05.06 
Строи тель ство железных и дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей и 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
транспортного вуза, умений и навыков, формируемых 
в ходе выполнения междисциплинарного учебного 
исследовательского проекта в рамках изучения дис-
циплины «Ино стран ный язык». Выявление данных лич-
ностных преобразований может способствовать более 
эффективной организации индивидуальной образова-
тельной траектории будущих инженеров транспорт-
ной отрасли.

Методология
В ходе выполнения данной работы авторами при-

менялись следующие методы: теоретический анализ 
педагогической и методической литературы и акту-
альных научных публикаций по теме исследования. 
Также был обобщен и систематизирован педагогиче-
ский опыт, проанализирована нормативная и учеб-
ная документация и учебно- методическая литература 
по дисциплине «Иностранный язык» по специальнос-
тям 23.05.06 Строительство железных и дорог, мостов 
и транспортных тоннелей и 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог. Был проведен опрос студентов по дан-
ным специальностям, полученные результаты были 
обработаны, проанализированы и представлены гра-
фически.

В качестве методологической основы исследования 
авторами были выбраны личностно- ориентированный 
и деятельностный подходы, так как комбинация их 
основных положений позволяет не только выстроить 
стратегию исследования, но и проследить отдельные 
этапы в формировании личности будущего специалиста 
транспортной отрасли.

Личность, будучи центральным понятием в лич-
ностно- ориентированном подходе, представляет осо-
бую значимость для педагогической науки в совокуп-
ности с ее интересами, ценностными ориентациями, 
качествами интеллекта. И, соответственно, все мотивы 
и цели деятельности рассматриваются сторонниками 
данного подхода через призму восприятия мира лич-
ностью [2; 3; 4; 5].

Формирование личности носит деятельностно- про-
цес су аль ный характер, так как она успешно реализуется 
в конкретных действиях и видах деятельности. Поэтому 
в образовании очень важно подобрать то содержание 
материала и логику его изложения, которые могли бы 
в полной мере раскрыть особенности каждой личности 
в ее деятельностном проявлении [6; 7; 8].

В своем исследовании авторы взяли за основу про-
фессиональную деятельность инженера с целью про-
следить наиболее эффективные способы формирова-
ния личности в конкретных действиях.

В качестве образовательной деятельности, способ-
ствующей формированию профессиональных умений 
и навыков будущих инженеров, в данной работе высту-
пает метод проектов.

В педагогике под проектным методом понимается 
личностно- ориентированная, обучающая взаимодей-
ствию в группе деятельность, в основу которой зало-
жены принципы проблемного обучения, развитие уме-
ний самовыражения и самопроявления, самореали-
зации и рефлексии, формирующая навыки самостоя-
тельной, мыслительной, практической и волевой сфер, 
воспитывающая целеустремленность, толерантность, 
ответственность, индивидуализм и коллективизм, ини-
циативность и творческое отношение к делу [9].

Обращаясь к истокам появления данного метода, 
следует отметить, что он берет свое начало в прагма-
тике, философском движении, появившемся в сере-
дине 19 века и продвигавшем деятельностное и практи-
ческое применение знаний в повседневной жизни [10].

Дж. А. Стевенсон характеризовал проект как про-
цесс решения проблемы, осуществляемый с целью 
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достижения его завершения в его естественных усло-
виях [11].

Американский педагог Вильям Кильпатрик перво-
начально в своих трудах описывал метод проектов как 
целенаправленную деятельность, осуществляемую 
в социальной среде, который представляет собой под-
ход к обучению с целью пробуждения творческих спо-
собностей у обучающегося, но одновременно не абстра-
гируется от реальности [12; 13].

Кроме того, метод проектов позволяет максимально 
использовать потенциал дисциплины «Иностранный 
язык» в транспортном вузе: являясь эффективным 
инструментом для межпредметной интеграции, он 
позволяет реализовать себя студентам применительно 
к своей будущей профессиональной деятельности [14].

Здесь также необходимо отметить универсальность 
дисциплины «Иностранный язык» в качестве инстру-
мента деятельностного подхода, так как его изуче-
ние происходит через развитие речевой деятельности 
(чтение, говорение, письмо, аудирование) [15; 16; 17] 
применительно к тому содержанию обучения, которое 
определено рабочими программами в соответствии 
со спецификой будущей профессиональной деятель-
ности. То есть содержание обучения иностранному 
языку носит личностно- ориентированный характер: 
оно обращено к значимым для личности обучающего 
темам [18; 19].

Результаты
Метод проектов как один из эффективных способов 

обучения и моделирования ситуаций будущей профес-
сиональной деятельности активно применяется при 
обучении иностранным языкам в транспортном вузе.

Рассмотрим реализацию метода проектов в каче-
стве средства формирования профессионально зна-
чимых умений и навыков будущих инженеров при обу-
чении иностранному языку в транспортном вузе в при-
кладном аспекте.

Все проекты, реализуемые в процессе обучения, 
можно подразделить на группы в соответствии со сле-
дующими признаками:

1. Предметно- содержательная сфера, где можно 
выделить монопроекты и межпредметные проекты.

2. По методу исследования, доминирующему в про-
екте, выделяют информационные, исследовательские, 
творческие.

3. В соответствии с количеством обучающихся, 
задействованных в подготовке проекта, принято раз-
личать индивидуальные, парные и групповые [20].

Для обучающихся по программам специалитета 
23.05.06 Строительство железных и дорог, мостов 

и транспортных тоннелей и 23.05.04 Эксплуатация 
железных дорог междисциплинарный учебный иссле-
довательский проект является элементом промежу-
точного (зачета) и итогового (экзамен) контроля дис-
циплины «Иностранный язык».

Он являет собой самостоятельное решение студен-
том / группой студентов (индивидуальные, парные или 
групповые проекты) проблемы аналитического / иссле-
довательского характера (информационные, исследо-
вательские проекты), требующее интеграции знаний 
иностранного языка и профильных дисциплин (меж-
предметные проекты).

Тематика междисциплинарных учебных исследова-
тельских проектов согласуется с содержанием изучае-
мых разделов курса дисциплины «Иностранный язык» 
и, следовательно, с будущей профессиональной дея-
тельностью.

Реализация выбранной темы осуществляется обу-
чающимися самостоятельно (при необходимости воз-
можны консультации с преподавателями профильных 
дисциплин) в течение семестра. Допускается выполне-
ние междисциплинарных учебных исследовательских 
проектов в течение нескольких семестров. В этом слу-
чае проект будет иметь сквозной характер.

Выполнение междисциплинарных учебных исследо-
вательских проектов условно можно разделить на два 
взаимосвязанных этапа: представление результатов 
своей проектной деятельности (устное выступление) 
и дискуссия (обсуждение результатов своей проект-
ной деятельности).

Авторами было проведено исследование на пред-
мет выявления профессионально значимых умений 
и навыков будущих инженеров при выполнении междис-
циплинарного учебного исследовательского проекта 
в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык». 
В опросе приняли участие обучающиеся 2-го курса 
по специальностям 23.05.06 Строительство железных 
и дорог, мостов и транспортных тоннелей и 23.05.04 
Эксплуатация железных дорог. Всего в опросе принял 
участие 61 респондент.

Одной из задач данного исследования являлось 
определение уровня осознания обучающимися целе-
сообразности выполнения междисциплинарного учеб-
ного исследовательского проекта (рис. 1).

Как видно из результатов опроса (рис. 1), приори-
тетной целью выполнения междисциплинарного учеб-
ного исследовательского проекта респонденты счи-
тают «умение работать с информацией на иностран-
ном языке» (27 %). 16 % обучающихся считают важным 
для себя «научиться навыкам публичного выступле-
ния». Равнозначно полезным (15 %) обучающиеся счи-
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тают для себя «получение новых знаний» и «расшире-
ние терминологического аппарата будущей профессио-
нальной деятельности». «Анализ ситуаций профессио-
нального характера» в качестве одной из целей выпол-
нения проекта назвали 14 % опрошенных. Наименьшее 
количество ответов набрали «получение зачета/
экзамена» (8 %), «развитие исследовательских уме-
ний» (3 %) и «общее развитие» (2 %). Здесь стоит отме-
тить, что большая часть ответов респондентов свя-
зана скорее с развитием общеучебных или профессио-
нальных умений, и в меньшей степени — с дисципли-
ной «Иностранный язык». Это еще раз демонстрирует 
«инструментальный» характер изучаемой дисциплины.

Соразмерно логике первого опроса авторы решили 
выявить, какие профессионально значимые умения 
и навыки могут быть сформированы у обучающихся при 
реализации междисциплинарного учебного исследова-

тельского проекта в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» (рис. 2).

Результаты опроса (рис. 2) позволяют сделать 
следующие выводы: выполнение междисциплинар-
ного учебного исследовательского проекта для боль-
шей части респондентов ассоциируется с формирова-
нием «навыка публичного выступления» (25 %). Работа 
над проектом позволяет развить обучающимся «уме-
ние составлять компьютерную презентацию» (20 %) 
и  «оформлять документы по  требованиям/ГОСТ» 
(17,5 %). Одинаковые числовые показатели (12,5 %) 
набрали умения «работать в команде» и «работать 
с информацией на иностранном языке (поиск, ана-
лиз, синтез)». Наименее востребованными умениями 
и навыками при реализации междисциплинарного 
учебного исследовательского проекта (2,5 %) обучаю-
щиеся назвали «навыки делового общения на иностран-

Рис. 2. Умения и навыки, формируемые в ходе выполнения
междисциплинарного учебного исследовательского проекта

Рис. 1. Цель выполнения междисциплинарного учебного исследовательского проекта
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ном языке», «умение проектировать» и «справляться 
со стрессовыми ситуациями».

Равно как и в первом опросе, приоритетными для 
обучающихся при выполнении междисциплинарного 
учебного исследовательского проекта являются обще-
учебные или профессиональные умения и навыки.

Проведя сравнительный анализ показателей (рис. 1
и рис. 2), авторы обнаружили позиции, выделенные 
респондентами в качестве значимых в процессе выпол-
нения междисциплинарного учебного исследователь-
ского проекта (по  степени релевантности): навык 
публичного выступления, умение работать с инфор-
мацией и анализ ситуаций профессионального харак-
тера (в том числе изучение терминологии на иностран-
ном языке).

Это позволило соотнести выявленные в резуль-
тате опроса общеучебные и профессиональные уме-
ния и навыки с типами задач профессиональной дея-
тельности инженеров и проследить взаимосвязь учеб-
ной и профессиональной деятельностей будущих инже-
неров на примере выполнения междисциплинарного 
учебного исследовательского проекта в рамках дис-
циплины «Иностранный язык» (табл. 1).

Выявленная взаимосвязь профессионально значи-
мых умений и навыков позволит констатировать неко-
торую последовательность в смене характера деятель-
ности обучающихся: в ходе выполнения междисципли-
нарного учебного исследовательского проекта акцент 
с учебных действий смещается в сторону профессио-
нальной деятельности.

Совокупность выявленных в результате опроса про-
фессионально значимых умений и навыков при выпол-

нении междисциплинарного учебного исследователь-
ского проекта носит непрерывный характер, так как 
данный вид учебной деятельности в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» выполняется в тече-
ние первых двух лет обучения. Соответственно, основа 
для личностного развития будущих инженеров закла-
дывается при интеграции общеобразовательных и про-
фильных дисциплин с первых лет обучения в транс-
портном вузе.

Заключение
Таким образом, обучение иностранным языкам 

в транспортном вузе носит профессионально ориен-
тированный характер, направленный на формирование 
личности будущего инженера. Использование в обра-
зовательном процессе междисциплинарного учебного 
исследовательского проекта позволяет оптимально 
сочетать потенциал общеобразовательных и профиль-
ных дисциплин для формирования профессионально 
значимых умений и навыков обучающихся. Выявленные 
личностно значимые преобразования обучающихся 
в ходе выполнения междисциплинарного учебного 
исследовательского проекта доказывают его эффек-
тивность как средства обучения для формирования 
личности специалиста транспортной отрасли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

У МАГИСТРАНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

USING CLIL TECHNOLOGY IN FORMATION OF READING SKILLS
OF MASTER STUDENTS IN NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

Аннотация. В статье рассмотрены особенности фор-
мирования умений чтения (ознакомительное, поиско-
вое, аналитическое чтение) у магистрантов неязыковых 
специальностей. Основное внимание авторы уделяют 
применению технологии CLIL для более эффективного 
формирования умений чтения. В процессе работы был 
сделан вывод о том, что применение данной техноло-
гии позволит нивелировать противоречие между доста-
точно высоким уровнем сформированности всех видов 
речевых умений на иностранном языке и недостаточ-
ным знанием профессионального иностранного языка 
(терминологии, определенных грамматических струк-
тур), а также неумением извлекать нужную для про-
фессиональной деятельности информацию из аутен-

тичных источников. Авторами конкретизированы воз-
можности и преимущества технологии CLIL для фор-
мирования умений чтения на изучаемом иностранном 
языке. Авторами выделены и описаны три этапа фор-
мирования умений чтения у магистрантов неязыковых 
специальностей с использованием технологии CLIL, 
подробно раскрыто содержание каждого этапа. Цель 
исследования — обосновать целесообразность исполь-
зования технологии CLIL для формирования умений 
чтения у магистрантов неязыковых специальностей. 
Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в проецировании технологии CLIL на особый 
контингент обучающихся — магистрантов и в подроб-
ном описании этапов умений чтения у магистрантов 
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с использованием данной технологии. Теоретическая 
значимость исследования заключаются в конкрети-
зации дидактических возможностей технологии CLIL 
в исследуемом процессе при работе с магистрантами.

Abstract. The article discusses the features of the for-
mation of reading skills (introductory, search, analytical read-
ing) among undergraduates of non-linguistic specialties. The 
authors focus on the use of CLIL technology for more effective 
development of reading skills. In the process of work, it was 
concluded that the use of this technology will help level out the 
contradiction between a suffi ciently high level of development 
of all types of speech skills in a foreign language and insuf-
fi cient knowledge of a professional foreign language (termi-
nology, certain grammatical structures), as well as the inability 
to extract the necessary for professional activities information 
from authentic sources. The authors specifi ed the possibili-
ties and advantages of CLIL technology for developing reading 
skills in the foreign language being studied. The authors identi-
fi ed and described three stages of developing reading skills in 
undergraduates of non-linguistic specialties using CLIL tech-
nology, and the content of each stage was disclosed in detail. 
The purpose of the research is to substantiate the feasibility of 
using CLIL technology to develop reading skills among under-
graduates of non-linguistic specialties. The scienti fi c novelty 
of the study is in the projection of CLIL technology onto a spe-
cial contingent of students — master students and in a detailed 
description of the stages of reading skills of master students 
using this technology. Theoretical signifi cance of the research 
is in concretizing the didactic capabilities of CLIL technology 
in working with master students.

Ключевые слова: умения чтения, технология CLIL, 
системный подход, коммуникативный подход, парти-
сипативный подход, профессиональная деятельность.

Keywords: reading skills, CLIL technology, systematic 
approach, communicative approach, participatory approach, 
professional activity.

Введение
На современном этапе развития системы образова-

ния основной вектор направлен на подготовку специа-
листа, способного осуществлять профессиональную дея-
тельность с использованием изучаемого иностранного 
языка. По утверждению А. В. Кудряшовой, эффективно 
решить задачу подготовки такого специалиста позво-
ляет учет вузами принципа интеграции дисциплин про-
фессионального цикла и иностранного языка как клю-
чевого принципа подготовки обучающихся в высшей 
школе [1]. В этой связи использование технологии CLIL, 
автором которой является Дэвид Марш, в качестве мето-
дологии преподавания неязыковых предметов на ино-

странном языке и базирующейся на интеграции линг-
вистических и конкретных профессиональных знаний, 
позволит магис трантам приобрести необходимые ком-
петенции для более успешного осуществления буду-
щей профессиональной деятельности с учетом обще-
принятого в мире стандарта владения иностранным язы-
ком. Основные преимущества данной технологии очень 
четко сформулированы И. Н. Мироновой, которая среди 
них выделяет аутентичность, культуроведческую ком-
плексность и многогранность, подлинную интерактив-
ность образовательного процесса, развитие предметных 
навыков и творческого мышления, а также качествен-
ное спонтанное использование знаний студентами [2].

Профессиограмма современного специалиста 
включает в себя умения поиска необходимой инфор-
мации по своей специальности, ее селекции, а также 
умения чтения публицистических и научных статей, 
касающихся осуществления профессиональной дея-
тельности, участие в конференциях, симпозиумах, круг-
лых столах и профессиональных съездах. Как справед-
ливо отмечают Д. Н. Соловьев и Т. Н. Устинова, «сам 
процесс профессиональной педагогической подго-
товки требует смыслового восприятия и анализа боль-
ших объемов материала для чтения в целях овладения 
научной и профессиональной информацией» [3, с. 73]. 
Сформированные на должном уровне умения чтения 
предполагают способность декодировать заложенный 
иноязычным автором смысл с целью получения необ-
ходимой информации. Поэтому задачей педагога при 
работе с магистрантами является обучение приемам 
как смысловой, так и перцептивной обработки воспри-
нимаемого визуально информационного контента. Для 
полного понимания содержания магистранты должны 
владеть изучающим типом чтения, выделение основ-
ного содержания информационного контента основано 
на умении ознакомительного чтения, для быстрого 
извлечения нужной информации следует формиро-
вать у магистрантов умения поискового чтения, с целью 
селекции полученной информации необходимы умения 
аналитического чтения [4].

Многолетний опыт работы в сфере высшего профес-
сионального образования позволил выявить противо-
речие между достаточно высоким уровнем владения 
иностранным языком и пробелами в знании иностран-
ного языка в рамках своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Сложности возникают на термино-
логическом уровне (незнание профессиональной лек-
сики), на грамматическом уровне (неумение распозна-
вать морфологические формы и грамматические струк-
туры в профессионально ориентированных текстах), 
на текстовом уровне (неумение извлекать информацию 
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из текста по изучаемой специальности). Задачей педа-
гога является поиск средств, методов и форм обучения, 
которые могли бы нивелировать пробелы между зна-
нием изучаемого иностранного языка и умением при-
менять язык в профессиональной деятельности. Такие 
возможности предлагает технология CLIL, обеспечиваю-
щая предметно- языковое интегрированное изучение 
иностранного языка, когда обучающиеся понимают его 
более глубоко, устанавливают значимые предметно- 
лингвистические связи через контекст конкретного 
учебного предмета [5]. По утверждению Е. А. Мелехиной, 
преподаватели, реализующие технологию предметно- 
интегрированного языкового обучения, успешно при-
меняют «активные проблемно- поисковые формы орга-
низации обучения, способствующие самостоятельному 
поиску и пониманию информации с последующей консо-
лидацией знаний в практическом применении» [6, с. 84]. 
В качестве эффективных средств формирования уме-
ний чтения на базе технологии CLIL выступают научные 
и аутентичные тексты профессионально- предметного 
содержания на изучаемом иностранном языке.

Методология
При интеграции технологии CLIL в учебный про-

цесс магистрантов неязыковых специальностей мы 
опирались на системный, коммуникативный и парти-
сипативный подходы. Кроме того, в качестве основ-
ного методологического положения в работе мы при-
нимаем утверждение Л. А. Беловой, М. Г. Заседа те ле-
вой, Е. Б. Быст рай и Т. В. Штыковой о том, что при реа-
лизации технологии CLIL именно текстовый материал 
«является отправной точкой для проведения дискус-
сий и расширения языкового материала по заданной 
теме, одновременно способствуя формированию ком-
муникативных навыков диалогической и монологичес-
кой речи» [7, с. 11].

Обращение к системному подходу объясняется рас-
смотрением всех составляющих речевых умений (гово-
рение, чтение, письмо и аудирование) в тесной взаи-
мосвязи. Для их формирования необходимо единство 
содержательно- операционального и результативно- 
коррекционного компонентов. Таким образом, цели, 
средства, методы и технологии должны являть собой 
единство.

По утверждению А. В. Деникина и З. В. Деникиной, 
«коммуникативный подход выступает методологичес-
ким средством межсубъектного диалога» [8, с. 13]. 
Становление профессионала невозможно вне коммуни-
кации, поэтому основные положения коммуникативного 
подхода коррелируют с основными задачами обучения 
магистрантов неязыковых специальностей иностран-

ному языку в целом и умениям в частности. Применение 
технологии CLIL, как отмечает О. Р. Файзуллина, позво-
ляет сделать акцент на коммуникацию на изучаемом 
иностранном языке, что позволит будущим специалис-
там общаться на профессиональные темы, владея соот-
ветствующей терминологией [9].

В свою очередь, партисипативный подход обес-
печивает активность магистрантов и их личностную 
вовлеченность в деятельность как на этапе получе-
ния и извлечения информации, так и на этапе ее транс-
ляции коммуникантам. Как справедливо отмечает 
Е. Ю. Ники тина, партисипативный подход должен опи-
раться на сотрудничество преподавателя и студента — 
будущего специалиста, предполагает совместную выра-
ботку и принятие решений обучающимся и преподава-
телем путем их диалогического взаимодействия, пере-
говоров и консультаций [10].

Таким образом, каждый из вышеназванных под-
ходов играет важную роль в процессе формирования 
умений чтения с применением технологии CLIL у маги-
странтов неязыковых специальностей.

Результат
Представленные выше положения были учтены при 

работе с магистрантами различных направлений нея-
зыкового профиля в ФГБОУ ВО «Южно- Уральский госу-
дарственный гуманитарно- педагогический универ-
ситет». Экспериментальная работа осуществлялась 
в двух направлениях с применением технологии CLIL 
в режиме «soft» и в режиме «hard». Применение данной 
технологии позволяет магистрантам:

— успешно анализировать и делить текст на смыс-
ловые части, устанавливая между ними логическую 
иерархию;

— подбирать такие языковые средства, которые обес-
печат связность текста и адекватное восприятие текста;

— воспроизводить научный либо профессионально 
ориентированный текст, редактировать его, излагать 
его содержание в устной и письменной форме в виде 
тезисов, либо использовать прием реферирования;

— самостоятельно создавать текстовые материалы 
на профессионально ориентированные темы с учетом 
различных стилей и жанров, уметь раскрывать основ-
ную мысль и высказывать свое мнение по обсуждае-
мой проблеме.

Развитие данных умений позволит магистрантам 
воспринимать информацию, полученную из текстов 
научного и профессионально ориентированного харак-
тера на изучаемом иностранном языке, воспроизводить 
ее и при необходимости самостоятельно генерировать 
текстовый материал на изучаемом иностранном языке.
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Работа по формированию умений чтения на изу-
чаемом иностранном языке у магистрантов неязыко-
вых специальностей подразумевает реализацию трех 
этапов. На первом этапе магистранты фрагментарно 
работают по определенным профессиональным темам 
и на основе аутентичных научных или профессионально 
ориентированных текстов знакомятся с лексическим 
минимумом профессиональных терминов. Аутентичные 
тексты дают возможность обучать магистрантов раци-
ональной селекции и целенаправленному извлечению 
фактической информации, носящей профессиональный 
характер. В результате у них формируется умение опе-
рировать профессиональными терминами на иностран-
ном языке, которыми пользуются зарубежные коллеги. 
Стоит также отметить, что работа с аутентичными тек-
стами делает возможным переход к продуктивной рече-
вой деятельности, развивает когнитивный аспект чте-
ния, а именно: память, мышление и воображение после 
прочтения и работы с текстом.

На втором этапе происходит модульное включе-
ние специальных предметов в учебный процесс изуче-
ния иностранного языка. Так, например, одной из форм 
может выступать метод проектов на основе принципа 
межпредметности в обучении, при этом педагог дол-
жен подходить комплексно к постановке и реализации 
учебных задач. При такой форме организации учебного 
процесса преподаватель проводит обобщающие лек-
ции с междисциплинарными связями, объединяя зна-
ния из разных предметных дисциплин.

На третьем этапе осуществляется фрагментарное 
слияние с предметом в «soft» форме, когда отдель-
ные темы будущей профессиональной деятельности 
осуществляются с частичной опорой на родной язык. 
Преподавателю следует придерживаться определен-
ных правил:

— подбирать темы с учетом интересов целевой 
группы;

— четко структурировать лексический материал;
— отбирать грамматические структуры, подлежа-

щие усвоению в зависимости от частотности их упо-
требления;

— подбирать аутентичные тексты и соответству-
ющие графические изображения (схемы, диаграммы, 
таблицы и графики).

Применение «hard» формы (полное изучение специ-
альных дисциплин на иностранном языке) возможно 
при учете высокого уровня языковой подготовки маги-
странтов и возможностей учебного плана.

В качестве примера работы в формате «soft» формы 
технологии CLIL можно привести занятие с магистран-
тами экономического направления по теме «Рыночная 

экономика и формы предприятий». Магистранты зна-
комятся с лексическим минимумом по основным поня-
тиям рыночной экономики, выстраивают ассоцио-
грамму, ищут дефиниции понятий в рамках изучаемой 
темы, преподаватель апеллирует к уже имеющимся 
знаниям студентов по данной теме и к их собственному 
опыту. Затем магистрантам предлагается аутентич-
ный текст, рассматривающий основы рыночной эконо-
мики и основные формы предприятий. На послетексто-
вом этапе проверяется уровень понимания прочитан-
ного текста и осуществляется активизация новых про-
фессиональных терминов. После отработки лексико- 
грамматического материала магистрантам предлага-
ются задания на развитие продуктивных умений чтения 
и говорения в форме ролевой игры «Я – новичок в этом 
бизнесе», направленной на решение профессиональных 
задач на изучаемом иностранном языке. Ориентируясь 
на полученную коммуникативную задачу и используя 
изученный лексико- грамматический материал, магис-
транты находят оптимальное решение поставленной 
задачи, заполняя бланк «pro» и «сontra». Итогом работы 
является презентация преимуществ и недостатков най-
денных путей решения проблемы.

При переходе на второй этап, а именно на модуль-
ное включение специальных дисциплин в традицион-
ный учебный процесс, магистранты работают над про-
ектами «Юридические формы предприятий в России 
и за рубежом» в малых группах. Их задачей является 
проведение сравнительно- сопоставительного анализа 
юридических форм предприятий в России и за рубежом.

На завершающем этапе магистрантам предлага-
ется креативное задание — разработка и презентация 
Start Up с обоснованием его эффективности.

При интеграции «hard» формы технологии CLIL маги-
странтам читаются лекции по определенным темам 
на изучаемом иностранном языке, предлагается пере-
чень источников на изучаемом иностранном языке 
с целью извлечения новой информации, которая предъ-
является в рамках семинарских занятий.

Таким образом, применение технологии CLIL для 
формирования умений чтения у магистрантов неязы-
ковых специальностей позволило задать профессио-
нальный и социальный контекст будущей деятельно-
сти и обеспечило личностное включение магистран-
тов в квазипрофессиональную деятельность.

Заключение
Проведенная работа подтвердила целесообраз-

ность внедрения технологии CLIL в процесс формиро-
ваний умений чтения у магистрантов неязыковых спе-
циальностей. Данная технология выступает в качестве 
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инструмента подготовки магистрантов к профессио-
нальной деятельности и позволяет устранить противо-
речие между достаточно высоким уровнем владения 
иностранным языком в целом и низким уровнем вла-
дения профессиональной терминологией. Магистранты 
учатся извлекать профессионально важную информа-
цию из аутентичных текстов, правильно ее интерпрети-
ровать и вступать в коммуникацию по профессиональ-
ным темам на изучаемом иностранном языке.

Несомненным преимуществом технологии CLIL 
является ее гибкий информационный характер, позво-
ляющий интегрировать ее в традиционный учебный 
процесс фрагментарно, систематически либо полно-
стью, исходя из поставленных задач и особенностей 
целевой группы в «soft» или «hard» форме.

Перспективы использования технологии CLIL свя-
заны с изучением дальнейших возможностей использо-
вания междисциплинарных связей и информационно- 
коммуникативных технологий для более эффективной 
профессиональной подготовки магистрантов неязыко-
вых специальностей.
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Аннотация. В данной статье на основании экспери-
мента обоснована актуальность проблемы подготовки 
к межкультурному взаимодействию и роль элективного 
курса в данной профессиональной подготовке. Целью 
нашего исследования является определение роли элек-
тивного курса в подготовке студентов межкультур-
ному взаимодействию, на примере подготовки буду-
щих менеджеров. Даны определения понятиям: элек-
тивный курс, межкультурное взаимодействие, пред-
метно- языковое интегрированное обучение. Описано 
содержание разработанного нами элективного курса 
«Межкультурное взаимодействие будущих менеджеров 
в процессе предметно- языкового интегрированного 
обучения», указаны методы и формы работы на курсе. 
Проведен педагогический эксперимент и математиче-
ски доказана эффективность элективного курса для 
отработки навыков межкультурного взаимодействия 
студентами на практике.

Abstract. In this article, based on the experiment, the rele-
vance of the problem of preparation for intercultural interac-
tion and the role of the elective course in this professional 
training is substantiated. The purpose of our research is to 
determine the role of an elective course in preparing stu-
dents for intercultural interaction, using the example of train-
ing future managers. Defi nitions of the concepts are given: 
elective course, intercultural interaction, Content Language 
Integrated Learning. The content of the elective course 
“Intercultural interaction of future managers in the process 
of Content Language Integrated Learning” developed by us 
is described, methods and forms of work on the course are 
indicated. A pedagogical experiment was conducted and the 
effectiveness of an elective course for practicing the skills of 
intercultural interaction by students in practice was mathe-
matically proved.

Ключевые слова: элективный курс, межкультурное 
взаимодействие, предметно- языковое интегрирован-
ное обучение, английский язык, менеджеры.

Keywords: elective course, intercultural interaction, 
Content Language Integrated Learning, English, managers.

Введение
В настоящее время актуальным является исполь-

зование элективных курсов в  подготовке к  меж-
культурному взаимодействию в неязыковых вузах 
[8, с. 167–169] для усиления практической направленно-
сти образования [15, с. 240]. Межкультурное взаимодей-
ствие на сегодняшний день становится особенно акту-
альной темой. Последние годы стали для России слож-
ным этапом культуры [8, с. 167], в обществе произошли 
значительные изменения [3, с. 21–26], но иностранный 
язык был и остается средством межкультурной комму-
никации [13, с. 441–444; 7, с. 179–182]. Межкультурное 
взаимодействие необходимо при любом развитии 
ситуа ции, и ему нужно целенаправленно обучать в вузе 
[23, с. 5–6]. В частности, мы рассматриваем подготовку 
к межкультурному взаимодействию будущих менедже-
ров, что обладает научной новизной, так как расширяет 
терминологию современной науки, и практической зна-
чимостью, так как нами разработан элективный курс 
«Межкультурное взаимодействие будущих менедже-
ров в процессе предметно- языкового интегрирован-
ного обучения».

Цель исследования — определить роль электив-
ного курса в подготовке студентов к межкультурному 
взаимодействию, на примере будущих менеджеров. 
Полученные в ходе экспериментальной работы резуль-
таты позволяют расширить применение элективных 
курсов в системе высшего образования.
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Методология
В данной работе мы опирались на труды по изуче-

нию предметно- языкового интегрированного обучения, 
в том числе в рамках дополнительных курсов D. Marsh, 
P. Bell, S. Darn, B. Kay и др. [2, с. 28].

Исследование проведено на основе комплекса 
теоретических и эмпирических методов: анализ науч-
ной и учебно- методической литературы, материалов 
ФГОС ВО 3++, систематизация, обобщение педагогичес-
кого опыта профессиональной языковой подготовки 
будущих менеджеров; изучение инновационных обра-
зовательных технологий в обучении иностранных язы-
ков; конкретизация; проведение педагогического экспе-
римента; статистический анализ данных [9, с. 104]. 
Прежде всего, необходимо рассмотреть ключевые 
понятия нашего исследования.

Элективный курс — это активная форма обучения, 
где инициатива принадлежит обучающимся [19, с. 19]; 
способствующий развитию научного мышления, систе-
матизации знаний [9, с. 102–107] (Информационное 
письмо об элективных курсах) [5, с. 78], и освоению 
смежных дисциплин: английского языка, истории, гео-
графии, культурологии, этнологии, политологии и др. 
[15, с. 242] Современный специалист должен владеть 
иностранным языком как инструментом межкультур-
ного взаимодействия [1, с. 34].

Межкультурное взаимодействие — это диалог куль-
тур, основанный на  взаимоуважении [21,  с.  70–76; 
10,  с. 140–144], в условиях необходимости сохране-
ния культурного разнообразия (Всеобщая декларация 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии) [17, с. 146–147]. 
В настоящее время недостаточно говорить по-английски, 
необходимо уметь участвовать в переговорах [21, с. 70–76; 
10, с. 140–144] и диалоге культур [19, с. 18–20; 22, с. 70–75; 
16, с. 77–78]. Кроме того, важной тенденцией образования 
является педагогическая интеграция [2, с. 27].

Предметно- языковое интегрированное обучение 
(Content Language Integrated Learning — CLIL) [11, с. 79–80] — 
позволяет устанавливать связи между дисциплинами 
и осуществлять подготовку к общению на иностран-
ном языке на основе 4 компонентов (коммуникация, 
предмет, когнитивная и культурная составляющие) 
[4, с. 169–172; 6, с. 37–48; 2, с. 27–32].

Для решения проблемы подготовки к межкультур-
ному взаимодействию мы разработали авторский элек-
тивный курс с использованием CLIL.

Результаты
Разработанный нами элективный курс «Меж куль-

турное взаимодействие будущих менеджеров в про-
цессе предметно- языкового интегрированного обуче-

ния» состоит из двух частей: Запад и Восток. В части 
Запад мы рассматриваем культуру Великобритании, 
Ирлан дии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. 
В части Восток мы рассматриваем культуру Китая, 
Индии, Вьетнама, Северной Кореи, Пакистана и Ирана.

Цель курса — обучить студентов межкультурному 
взаимодействию с помощью элективного курса.

Задачи курса: развивать навыки устного и письмен-
ного общения, осуществлять саморефлексию и самоа-
нализ [12, с. 37–38], формировать положительную моти-
вацию [1, с. 34], расширить знания по изучаемым пред-
метам [18, с. 196–201].

Принципы курса: самостоятельность, коммуни-
кативная направленность, возможность собствен-
ного темпа обучения, использование различных форм 
работы [20, с. 28–34].

Условия курса: адаптация; актуальность; значи-
мость; индивидуальная траектория; компетенции; раз-
витие; расширение кругозора; самоопределение; соци-
ализация [18, с. 196–201].

В рамках разработанного нами элективного курса 
мы использовали такие методы и формы работы, как: 
беседы, групповые дискуссии, игры-путешествия, инди-
видуальные опросы, кейс-стади, кластеры, «коллектив-
ные диктанты», конкурсы, кроссворды, лекции, меж-
культурные ролевые игры, метод проектов, мозговые 
штурмы, «перепутанные буквы», «пропущенные слова 
в песне», работа с аутентичными источниками литера-
туры, аудио — и видеоматериалами, сканворды, собе-
седования, тренинги [14, с. 105–112; 6, с. 37–48].

Примеры заданий элективного курса английского 
языка для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент [9, с. 102].

Тренинг «Международные деловые переговоры».
Задание: Подготовьтесь к тренингу на английском 

языке «Международные деловые переговоры», прохо-
дящему во время занятия. Студенты заранее делятся 
на группы стран, участвующих в переговорах, и под-
готавливают короткие выступления по перечню рас-
сматриваемых вопросов. Задача участников — прийти 
к соглашению, соблюдая интересы своих стран.

Страны участники: Великобритания, Ирландия, США, 
Канада, Россия.

Содержание тем, рассматриваемых на переговорах:
1. Решение проблемы глобального потепления 

в условиях сегодняшней политической обстановки.
2. Профилактика международного терроризма.
3. Предотвращение пандемий в современных усло-

виях.
4. Проблема голода в странах третьего мира.
5. Права женщин и детей в странах третьего мира.
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6. Колонизация космоса как решение глобальных 
проблем Земли.

В конце занятия студенты проводят самоанализ 
успешности своих выступлений и получают оценку 
эффективности совместной работы от преподавателя.

Перепутанные буквы «Достопримечательности 
Австра  лии и Новой Зеландии».

Задание: Расставьте буквы в правильном порядке, 
чтобы получить названия достопримечательностей 
Австралии и Новой Зеландии.

Перепутанные буквы Ответы
PNaakAmseTaltnbalionar Abel Tasman National Park
eWsAmanoMatliauralrir Australian War Memorial
maCnindosorlenuePla Coromandel Peninsula
BriRefrGaareeter Great Barrier Reef
OneGaRetacodar Great Ocean Road
oNkaKakundialarPat Kakadu National Park
SMidudrofoln Milford Sound
wkorTeSy Sky Tower
ThopsetlevseTelwA The Twelve Apostles

Сканворд «Языки Китая».
Задание: Найдите в буквенном поле языки Китая.
Список языков: Cantonese, English, Mongolian, Korean, 

Uyghur, Zhuang, Kazakh, Yi и др.

K D A R J E I O H G W D Y

U P H F L X P H Y K R O F

L Z H U A N G W D U Z T S

Q O D W U Z E F X S J K I

J C A N T O N E S E V A W

E H K R K D G P F I D Z E

C M O N G O L I A N H A F

M O R D E F I L P O L K O

F Z E T C S S Q V D X H P

A P A U Y G H U R B O G D

X I N K I D E N S Z I B E

S Q Z G C O X H J T K F K

H U F E P R K A D M Z U I

Кроссворд «Кухня Индии».
Задание: Решите кроссворд, вспомнив блюда тра-

диционной индийской кухни.
Названия блюд: chapati, chiroti, dalma, holige, huli, 

khata, kootu, saaru, sajjige, sambara, vangibath.

K H A T A
C H I R O T I K O O T U
H D L

V A N G I B A T H S A J J I G E
P L A G
A S A M B A R A E
T A R
I H U L I

Педагогический эксперимент был проведен 
в Финан совом университете при Правительстве Рос-
сий ской Федерации (Уральский филиал), г. Челябинск, 
в 2023 году. Проводилось анкетирование до и после про-
ведения элективного курса. Приняли участие в анке-
тировании 32 студента. Мы рассматривали качество 
обучения по пяти критериям: мотивационный (нали-
чие положительной мотивации к дальнейшему само-
стоятельному изучению проблемы), знаниевый (знания 
о ведении полноценного диалога культур, эффектив-
ного межкультурного взаимодействия), деятельностный 
(приобретенные умения и навыки межкультурного взаи-
модействия), результативный (полученные результаты 
подготовки), рефлексивный (самоанализ и самооценка). 
Мы выделили 3 уровня усвоения предмета обучающи-
мися: низкий (оценка удовлетворительно), продуктив-
ный (оценка хорошо) и творческий (оценка отлично).

Таким образом, отмечено значительное повыше-
ние уровня подготовки группы из 32 студентов. Так, 
на низком уровне в начале эксперимента отмечалось 
большинство человек (55 %), к концу эксперимента 
на начальном уровне осталась только треть обучаю-
щихся (30 %). На творческом уровне в начале экспери-
мента находилось только 16 % студентов, к концу экспе-
римента их количество составило 31 %.

Таблица 1
Результаты анкетирования до и после проведения элективного курса

Критерии
Низкий уровень Продуктивный уровень Творческий уровень

До курса, чел. После курса, чел. До курса, чел. После курса, чел. До курса, чел. После курса, чел.
Мотивационный 13 7 12 10 7 15
Знаниевый 18 11 10 12 4 9
Деятельностный 16 8 10 12 6 12
Результативный 19 10 7 14 6 8
Рефлексивный 22 12 8 15 2 5
ИТОГО 55 % 30 % 29 % 39 % 16 % 31 %
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Заключение
Проведенное нами исследование позволило выявить 

эффективность элективных курсов для подготовки 
будущих менеджеров к межкультурному взаимодей-
ствию. Результаты научной работы и представленные 
выводы расширяют научное знание о теории и мето-
дике профессионального обучения.

1. Цель нашего исследования выполнена, так как 
студенты отрабатывали навыки межкультурного взаи-
модействия на практике (тренинги, кейс-стади и пр.) 
в рамках элективного курса.

2. В рамках мотивационного критерия была выяв-
лена положительная мотивация к обучению, а также 
к продолжению самостоятельного изучения данной 
темы в дальнейшем.

3. В ходе обучения студенты развили навыки уст-
ного и письменного общения, что наблюдалось в рам-
ках знаниевого и деятельностного критериев.

4. В рамках результативного и рефлексивного кри-
терия было установлено, что студенты научились осу-
ществлять саморефлексию и самоанализ, и осознавать 
продуктивность выполненной работы.

5. Были углублены знания обучающихся по смеж-
ным предметам, существенно расширен кругозор сту-
дентов.

Полученные в ходе экспериментальной работы 
результаты позволяют расширить применение элек-
тивных курсов в системе высшего образования.

Литература
1. Абрамова Н. В., Ессина И. Ю. Основы организации электив-

ного курса: «Использование коро неологизмов в  процессе 
обучения английскому языку» // Современные проблемы 
науки и образования. 2021. № 2. С. 34.

2. Баркова А. Ф., Селивановская О. А. Использование метода 
предметно- языкового интегрированного обучения (CLIL) 
при обучении дошкольников английскому языку // Педаго-
гика. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 5. № 1. С. 27–32.

3. Бароненко  Е.  А., Быстрай  Е.  Б., Райсвих  Ю.  А., Шты-
кова Т. В. Аксиологические аспекты подготовки бакалавров 
педагогики к  межкультурному взаимодействию в  рамках 
курса «Основы межкультурной коммуникации» // Вестник 
Челябинского государственного педагогического универси-
тета. 2017. № 6. С. 21–26.

4. Гузикова В. В. Предметно- языковое интегрированное обуче-
ние как методика активизации процесса обучения иностран-
ному языку // Научный компонент. 2019. № 2 (2). С. 169–173.

5. Гуреева А. В. Внедрение элективных курсов в практику пре-
подавания иностранных языков // 21 век: фундаментальная 
наука и  технологии. Материалы XI международной научно- 
практической конференции. Том 1. 2017. С. 78–80.

6. Долбилова Д. В. Обучение русскому языку как иностранному 
в специальных целях и предметно- языковое интегрирован-
ное обучение: педагогические условия // Вопросы методики 
преподавания в вузе. 2023. Т. 12. № 3. С. 37–48.

7. Дружинин  А.  И., Звягина  Е.  А.  Изменения в  организации 
элективного курса по английскому языку: основные направ-

ления // Материалы 67-й научно- практической конференции 
преподавателей и  студентов. В  2-х частях. Часть  I. 2017. 
С. 179–182.

8. Дьякова М. Г. Формирование компетенций межкультурного 
взаимодействия в  учебном курсе «культурология» // Изве-
стия Волгоградского государственного технического уни-
верситета. Серия: проблемы социально- гуманитарного зна-
ния. 2014. Т. 19. № 24 (151). С. 166–169.

9. Kazachkova  O.  A., Pronkina  V.  M., Eremkina  N.  I.  Features 
of teaching a  professional foreign language as a  part of an 
elective course for students of non-linguistic departments // The 
humanities and education. 2021. Т. 12. № 1 (45). С. 102–107.

10. Казенина А. А., Жукоцкая А. В. Развитие навыков межкуль-
турного и  межличностного взаимодействия в  условиях 
цифровой образовательной среды (на примере реализации 
кроссдисциплинарного курса «Культурные коды») // Диалог 
культур. Культура диалога: цифровые коммуникации. Мате-
риалы Третьей международной научно- практической конфе-
ренции. Л. Г. Викулова (отв. ред.). Москва, 2022. С. 140–144.

11. Кузнецова Е. Б. Предметно- языковое интегрированное обу-
чение в обучении английскому языку будущих врачей // Пер-
спективы развития науки и образования. Сборник научных 
трудов по материалам международной научно- практической 
конференции. Часть 1. 2017. С. 79–80.

12. Kulgavova L. V. Focuses of the elective course in modern English 
lexicology “The English word for language mavens” // Научный 
альманах. 2022. № 10-4 (96). С. 37–38.

13. Лесохина  Т.  Б., Зыртылоглу  Е.  В., Колесникова  Ю.  К.  Про-
фильное обучение в нефилологических классах: требования 
к  элективному курсу иностранного языка // Актуальные 
проблемы социальной коммуникации. Материалы третьей 
Всероссийской научно- практической конференции. 2012. 
С. 441–444.

14. Пак С. М. Межкультурное взаимодействие в аспекте учебного 
курса в программе подготовки специалистов в сфере между-
народного бизнеса // Вестник Хабаровского государственного 
университета экономики и права. 2021. № 3 (107). С. 105–112.

15. Панин  В.  А., Бобылев  Ю.  В., Зимулина  Г.  Д.  Элективные 
курсы как средство дополнения и  развития содержания 
профильных курсов в преподавании физики в педагогичес-
ком вузе // Совершенствование организационной и методи-
ческой работы университета для повышения качества под-
готовки по программам высшего образования. Мате риалы 
XLIV учебно- методической конференции профессорско- 
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, 
соискателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2017. С. 240–242.

16. Пыхина  Н.  В.  Содержание курса «Межкультурная комму-
никация» для студентов вуза // Международный научно- 
исследовательский журнал. 2016. № 12-4 (54). С. 77–78.

17. Рыбасова  Ю.  Ю.  Формирование гражданской и  культурной 
идентичности студенческой молодежи в процессе изучения 
курса «Культура и  межкультурное взаимодействие в  совре-
менном мире» // Формирование общероссийской граждан-
ской идентичности как фактор противодействия идеологии 
экстремизма в образовательной среде. Материалы Междуна-
родной научно- практической конференции. 2016. С. 146–150.

18. Саликбаева Т. Ш., Кисабекова А. А. Разработка элективных 
курсов по  физике на  английском языке // Развитие твор-
ческих способностей обучающихся в  современном обра-
зовательном процессе. Материалы международной очно-
заочной научно- практической конференции. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курганский 
государственный университет», педагогический факуль-
тет, кафедра профессионального обучения, технологии 
и дизайна. 2015. С. 196–201.



Innovative teaching practices in educational institutions

201Professional Education in Russia and Abroad 4 (52) 2023

19. Соколова А. В. Тестирование как оценка уровня знаний ино-
странного языка в рамках элективного курса // Инноваци-
онные технологии в машиностроении, образовании и эконо-
мике. 2020. Т. 26. № 1 (15). С. 18–20.

20. Шелякин А. В., Тихомирова М. С. Особенности проектирова-
ния элективного курса по русскому языку как иностранному 
в школе совместного обучения Германии // Вопросы науки 
и образования. 2019. № 19 (66). С. 28–34.

21. Шрамкова  Н.  Б., Малыхина  И.  А.  Кросс-культурные разли-
чия в переговорном процессе как аспект элективного курса 
«Английский язык в договорном праве» // Вестник универси-
тета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 1 (65). С. 70–76.

22. Lyaskin  G.  G., Afanasyeva  L.  S.  The methodology of the 
interconnected course program as an effective form of content 
and language integrated learning in higher education // Сибир-
ский учитель. 2021. № 5 (138). С. 70–75.

23. Meshcheryakova E. V., Meshcheryakova YU. V., Loktyu shina E. A. 
Intercultural communication in the course of English teachers 
training // Russian linguistic bulletin. 2016. № 2 (6). С. 5–7.

References
1. Abramova N. V., Essina  I.  Yu. Osnovy organizatsii elektivnogo 

kursa: “Ispol’zovaniye koro neologizmov v protsesse obucheniya 
angliyskomu yazyku” [Fundamentals of organizing an elective 
course: “The use of neologisms in the process of teaching Eng-
lish”]. Modern problems of science and education. 2021, no. 2, 
pp. 34. (In Russian).

2. Barkova  A.  F., Selivanovskaya  O.  A.  Ispol’zovaniye metoda 
predmetno- yazykovogo integrirovannogo obucheniya (CLIL) pri 
obuchenii doshkol’nikov angliyskomu yazyku [Using the subject- 
language integrated learning (CLIL) method in teaching English 
to preschoolers]. Pedagogy. Questions of theory and practice, 
2020, vol. 5, no. 1, pp. 27–32. (In Russian).

3. Baronenko E. A., Bystrai E. B., Raisvikh Yu. A., Shtykova T. V. Aksio-
logicheskiye aspekty podgotovki bakalavrov pedagogiki k 
mezhkul’turnomu vzaimodeystviyu v ramkakh kursa “Osnovy 
mezhkul’turnoy kommunikatsii” [Axiological aspects of prepar-
ing bachelors of pedagogy for intercultural interaction within the 
framework of the course “Fundamentals of Intercultural Commu-
nication”]. Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical Univer-
sity, 2017, no. 6, pp. 21–26. (In Russian).

4. Guzikova  V.  V.  Predmetno- yazykovoye integrirovannoye obu-
cheniye kak metodika aktivizatsii protsessa obucheniya inostran-
nomu yazyku [Subject- language integrated learning as a  tech-
nique for activating the process of teaching a foreign language]. 
Scientifi c component, 2019, no. 2 (2), pp. 169–173. (In Russian).

5. Gureeva A. V. Vnedreniye elektivnykh kursov v praktiku prepo-
davaniya inostrannykh yazykov [Introduction of elective courses 
into the practice of teaching foreign languages]. 21st century: 
fundamental science and technology. Materials of the XI Interna-
tional scientifi c and practical conference, 2017, vol. 1, pp. 78–80. 
(In Russian).

6. Dolbilova D. V. Obucheniye russkomu yazyku kak inostrannomu v 
spetsi al’nykh tselyakh i  predmetno- yazykovoye integrirovannoye 
obuche niye: pedagogicheskiye usloviya [Teaching Russian as a for-
eign language for special purposes and subject- language integrated 
learning: pedagogical conditions]. Questions of teaching methods at 
a university, 2023, vol. 12, no. 3, pp. 37–48. (In Russian).

7. Druzhinin  A.  I., Zvyagina  E.  A.  Izmeneniya v organizatsii elek-
tivnogo kursa po angliyskomu yazyku: osnovnyye napravleniya 
[Changes in the organization of an elective course in English: 
main directions]. Materials of the 67th scientifi c and practical 
conference of teachers and students. In 2 parts, 2017, part  I, 
pp. 179–182. (In Russian).

8. Dyakova  M.  G.  Formirovaniye kompetentsiy mezhkul’turnogo 
vzaimodeystviya v uchebnom kurse “kul’turologiya” [Formation 

of competencies of intercultural interaction in the educational 
course “Culturology”]. News of the Volgograd State Technical 
University. Series: problems of social and humanitarian know-
ledge, 2014, vol. 19, no. 24 (151), pp. 166–169. (In Russian).

9. Kazachkova O. A., Pronkina V. M., Eremkina N. I. Features of teach-
ing a professional foreign language as a part of an elective course 
for students of non-linguistic departments. The humanities and 
education, 2021, vol. 12, no. 1 (45), pp. 102–107. (In English).

10. Kazenina A. A., Zhukotskaya A. V. Razvitiye navykov mezh kul’tur-
nogo i  mezhlichnostnogo vzaimodeystviya v usloviyakh tsifro-
voy obrazovatel’noy sredy (na  primere realizatsii kross distsip-
linarnogo kursa “Kul’turnyye kody”) [Development of skills of 
intercultural and interpersonal interaction in a digital educational 
environment (using the example of the implementation of the 
cross- disciplinary course “Cultural Codes”)]. Dialogue of Cul-
tures. Culture of dialogue: digital communications. Materials of 
the Third International Scientifi c and Practical Conference. Edito-
rial Board: L. G. Moscow, 2022, pp. 140–144. (In Russian).

11. Kuznetsova  E. B. Predmetno- yazykovoye integrirovannoye obu-
cheniye v obuchenii angliyskomu yazyku budushchikh vrachey 
[Subject- language integrated training in teaching English to 
future doctors]. Prospects for the development of science and 
education. Collection of scientifi c papers based on materials 
from the international scientifi c and practical conference, 2017,  
part 1, pp. 79–80. (In Russian).

12. Kulgavova L. V. Focuses of the elective course in modern English 
lexicology “The English word for language mavens”. Scientifi c 
almanac, 2022, no. 10-4 (96), pp. 37–38. (In Russian).

13. Lesokhina T. B., Zyrtyloglu E. V., Kolesnikova Yu. K. Profi l’noye 
obucheniye v nefi lologicheskikh klassakh: trebovaniya k elek-
tivnomu kursu inostrannogo yazyka [Profi le training in non-phil-
ological classes: requirements for an elective course in a foreign 
language] Current problems of social communication. Materials 
of the third All- Russian scientifi c and practical conference, 2012, 
pp. 441–444. (In Russian).

14. Pak S. M. Mezhkul’turnoye vzaimodeystviye v aspekte uchebnogo 
kursa v programme podgotovki spetsialistov v sfere mezhdunarod-
nogo biznesa [Intercultural interaction in the aspect of the training 
course in the program for training specialists in the fi eld of inter-
national business] Bulletin of the Khabarovsk State University of 
Economics and Law, 2021, no. 3 (107), pp. 105–112. (In Russian).

15. Panin V. A., Bobylev Yu. V., Zimulina G. D. Elektivnyye kursy kak 
sredstvo dopolneniya i razvitiya soderzhaniya profi l’nykh kursov 
v prepodavanii fi ziki v pedagogicheskom vuze [Elective courses 
as a means of supplementing and developing the content of spe-
cialized courses in teaching physics at a pedagogical university] 
Improving the organizational and methodological work of the 
university to improve the quality of training in higher education 
programs. Materials of the XLIV educational and methodologi-
cal conference of teaching staff, graduate students, undergradu-
ates, applicants of the TSPU named after. L. N. Tolstoy, 2017, 
pp. 240–242. (In Russian).

16. Pykhina N. V. Soderzhaniye kursa “Mezhkul’turnaya kommunikat-
siya” dlya studentov vuza [Contents of the course “Intercultural 
communication” for university students]. International scientifi c 
research journal, 2016, no. 12-4 (54), pp. 77–78. (In Russian).

17. Rybasova Yu. Yu. Formirovaniye grazhdanskoy i kul’turnoy iden-
tichnosti studencheskoy molodezhi v protsesse izucheniya kursa 
“Kul’tura i  mezhkul’turnoye vzaimodeystviye v sovremennom 
mire” [Formation of civil and cultural identity of student youth 
in the process of studying the course “Culture and intercultural 
interaction in the modern world”]. Formation of all- Russian civil 
identity as a factor in countering the ideology of extremism in the 
educational environment. Materials of the International Scientifi c 
and Practical Conference, 2016, pp. 146–150. (In Russian).

18. Salikbaeva T. Sh., Kisabekova A. A. Razrabotka elektivnykh kur-
sov po fi zike na angliyskom yazyke [Development of elective 



Инновационные практики образовательных организаций

202 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

courses in physics in English]. Development of creative abilities 
of students in the modern educational process. Materials of 
the international part-time scientifi c and practical conference. 
Fede ral State Budgetary Educational Institution of Higher Profes-
sional Education “Kurgan State University”, Faculty of Pedagogy, 
Department of Vocational Training, Technology and Design, 2015, 
pp. 196–201. (In Russian).

19. Sokolova  A.  V.  Testirovaniye kak otsenka urovnya znaniy 
inostrannogo yazyka v ramkakh elektivnogo kursa [Testing as an 
assessment of the level of foreign knowledge language as part 
of an elective course]. Innovative technologies in mechanical 
engineering, education and economics, 2020, vol. 26, no. 1 (15), 
pp. 18–20. (In Russian).

20. Shelyakin  A.  V., Tikhomirova  M.  S.  Osobennosti proyektiro-
vaniya elektivnogo kursa po russkomu yazyku kak inostran-
nomu v shkole sovmestnogo obucheniya Germanii [Features of 
designing an elective course in Russian as a foreign language at 

a coedu cational school in Germany]. Questions of Science and 
Education, 2019, no. 19 (66), pp. 28–34. (In Russian).

21. Shramkova  N.  B., Malykhina  I.  A.  Kross-kul’turnyye razlichiya 
v peregovornom protsesse kak aspekt elektivnogo kursa 
«Angliyskiy yazyk v dogovornom prave» [Cross-cultural dif-
ferences in the negotiation process as an aspect of the elec-
tive course “English in contract law”]. Bulletin of the University 
named after O. E. Kutafi na (MSAL), 2020, no. 1 (65), pp. 70–76.
(In Russian).

22. Lyaskin G. G., Afanasyeva L. S. The methodology of the intercon-
nected course program as an effective form of content and lan-
guage integrated learning in higher education. Siberian teacher, 
2021, no. 5 (138), pp. 70–75. (In English).

23. Meshcheryakova E. V., Meshcheryakova Yu. V., Loktyu shina E. A. 
Intercultural communication in the course of English teachers 
training. Russian linguistic bulletin, 2016, no. 2 (6), pp.  5–7. 
(In English).

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СО СМЫСЛАМИ МЕДИЦИНСКОГО ТЕКСТА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

TECHNOLOGIES FOR WORKING WITH THE MEANINGS OF A MEDICAL TEXT
WHEN DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS

OF FUTURE DOCTORS

Аннотация. Предметом исследования являются тех-
нологии синквей и кластер, применяемые при работе 
с  фрагментами несплошного текста — таблицами 
на занятиях по английскому языку медицины для рас-
ширения терминологических знаний, активизации кри-
тического мышления и формирования иноязычных ком-
муникативных навыков будущих врачей. Материалом 
послужили образцы, созданные при помощи данных 
технологий на текстовом материале учебного пособия 
по пропедевтике внутренних болезней на английском 
языке, полученные в процессе учебного взаимодей-
ствия студентов и педагога — автора работы. Показан 
потенциал сочетанного применения технологий син-
квейн и кластер при работе со смыслом текста таблиц, 

когда синквейн, выполняя детализирующую функцию, 
расширяет понимание специализированной медицин-
ской терминологии текста, а кластер организует все вло-
женные в текст таблицы смыслы в логическую схему. 
Отмечено, что обе технологии основаны на логическом 
мышлении и креативности обучающихся, при этом син-
квейн, в связи со структурой своего построения, фор-
мирует у будущих врачей дополнительные лингвистиче-
ские навыки, а кластер организует полученные смыслы 
в формате, совпадающем с логикой изучения и понима-
ния проблемы будущим врачом. Новизну представляет 
изучение сочетанного практического применения тех-
нологий синквейн и кластер с другими интерактивными 
технологиями для формирования иноязычных коммуни-
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кативных навыков будущих врачей. Результаты иссле-
дования могут представлять интерес для преподавате-
лей медицинских вузов, обучающих студентов англий-
скому языку медицины на продвинутом этапе.

Abstract. The subject of the research is the sinquain and 
cluster technologies used when working with fragments of 
non-continuous text — tables in classes in the English lan-
guage of medicine to expand terminological knowledge, acti-
vate critical thinking and develop foreign language commu-
nication skills of future doctors. The material was samples
created using these technologies on the text material of 
a textbook on internal diseases propaedeutics in English, 
obtained in the process of educational interaction between 
students and the teacher — the author of the work. The poten-
tial of the combined use of sinquain and cluster technologies 
when working with the meaning of the text of tables is shown, 
when sinquain, performing a detailing function, expands the 
understanding of the specialized medical terminology of 
the text, and the cluster organizes all the meanings embed-
ded in the text of the table into a logical diagram. It is noted 
that both technologies are based on the logical thinking and 
crea tivity of students, while sinquain, due to the structure of 
its construction, forms additional linguistic skills in future 
doctors, and the cluster organizes the received meanings in 
a format that coincides with the logic of studying and under-
standing the problem by the future doctor. The novelty is the 
study of the combined practical application of sinquain and 
cluster technologies with other interactive technologies for 
the formation of foreign language communication skills of 
future doctors. The results of the study may be of interest to
teachers of medical universities teaching students the English 
language of medicine at an advanced stage.

Ключевые слова: английский язык медицины, 
смысл текста, технологии, синквейн, кластер, профес-
сионально ориентированная коммуникация.

Keywords: English language of medicine, meaning of
the text, technologies, sinquain, cluster, professionally
oriented communication.

Введение
В структуре видов учебной деятельности студен-

тов медицинского вуза академическое чтение зани-
мает приоритетные позиции и основывается на изуче-
нии больших объемов профессионально ориентиро-
ванного текстового материала. Поскольку обучение 
будущих врачей иностранному языку медицины на про-
двинутом этапе осуществляется в контексте медико- 
биологических и клинических дисциплин, то одной 
из значимых педагогических задач выступает повы-
шение качества или функциональности иноязычного 

академического чтения обучающихся [1; 2, с. 47–53]. 
На данном этапе у обучающихся существенно возрас-
тает экстралингвистическая составляющая в общем 
объеме медицинских знаний, формируется ситуация их 
способности и готовности совершенствовать иноязыч-
ные коммуникативные навыки на материале текстов, 
коррелирующих с текстами учебников по медицине 
на родном языке. Поэтому лучшими источниками для 
аудиторной деятельности являются учебные издания 
на английском языке, которые составлены авторами 
с высшим медицинским образованием, осуществляю-
щими как практическую врачебную, так и образователь-
ную деятельность. Компетентностно- смысловой под-
ход в организации обучения чтению является основным 
педагогическим ресурсом повышения функциональ-
ности академического чтения обучающихся при изу-
чении английского языка медицины. На продвинутом 
этапе обучения повышается актуальность технологий 
развития критического мышления, существенно возрас-
тает роль вдумчивого или аналитического чтения, при 
этом остаются востребованными и такие инструменты 
как поисковое, просмотровое и ознакомительное чте-
ние [3, с. 104–112]. Тексты учебников и учебных пособий 
для будущих врачей, насыщенные специализированной 
медицинской лексикой и терминологией, как правило, 
имеют несплошной формат и включают вариативные 
фрагменты детализации: таблицы, графики, рисунки, 
схемы. Как отдельная медицинская лексика и терми-
нология, так и смысл свернутой в таблице или схеме 
информации требуют детального изучения и дополни-
тельного справочного поиска [4, c. 434–437; 5].

Актуальность настоящей работы состоит в необхо-
димости определения потенциала технологических 
приемов, используемых педагогами для активиза-
ции логического мышления студентов и формирова-
ния понятийных связей, коррелирующих с обучением 
будущего врача на русскоязычных источниках, повы-
шения функциональности вдумчивого чтения обучаю-
щихся при работе с иноязычным несплошным меди-
цинским текстом и обеспечения качества понимания 
смыслов его фрагментов — таблиц.

Цель исследования — оценить потенциал самостоя-
тельного и сочетанного использования технологий 
синквейн и кластер при изучении смыслов, заложенных 
во фрагментах несплошного медицинского текста — 
таблицах; показать возможность использования техно-
логий, основанных на логическом мышлении и креатив-
ности, в качестве основы, организующей интерактив-
ное коммуникативное взаимодействие обучающихся 
в малых и больших группах. Научную новизну представ-
ляет попытка анализа практического применения тех-
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нологий синквейн и кластер, основанных на логическом 
мышлении и творчестве, обнаруживающих эффектив-
ность при работе обучающихся над смыслами фраг-
ментов несплошного иноязычного медицинского тек-
ста в интерактивном формате. Полученные результаты 
могут представлять практический интерес для препо-
давателей медицинских вузов, осуществляющих обуче-
ние студентов английскому языку медицины.

Методология
Был обобщен и изучен педагогический опыт импле-

ментации технологий, задействующих логическое мыш-
ление и творческий подход обучающихся при работе 
над смыслами свернутых фрагментов английского 
медицинского текста. Проведен критический анализ 
функционального потенциала технологий синквейн 
и кластер на 60 примерах, полученных в учебном про-
цессе при работе с текстом учебного пособия по про-
педевтике внутренних болезней для будущих врачей 
на английском языке. Из них выделен ряд примеров, 
созданных к разделу «Cardiovascular System», и описа-
тельным методом представлена технология интерак-
тивной работы с текстом таблицы путем свертывания 
или развертывания ее значимых смысловых компо-
нентов в формат кластера [6, c. 42–81]. В сравнитель-
ном аспекте показано самостоятельное и сочетанное 
применение технологий синквейн и кластер.

Результаты
Технологии вдумчивого чтения особенно эффек-

тивны при чтении отдельных фрагментов медицин-
ского текста и направлены на концентрацию вни-
мания обучающихся. Вдумчивое чтение позволяет 
детализировать смыслы фрагментов текста, выде-
лять актуальную информацию и систематизировать 
ее [7, с. 34]. Анализируя иноязычный текст, обучаю-
щиеся выделяют ключевые слова, типичные словосо-
четания, расшифровывают схемы, графики, таблицы, 
включенные в структуру текста. Происходит анализ 
ранее извлеченного смысла текста, дается его интер-
претация, а также совершается процесс упорядочи-
вания, классификации, суммирования, сопоставле-
ния, группировки по сфере применения, анализу, обоб-
щению и формулированию выводов в контексте фор-
мирующихся профессиональных знаний [8, c. 194–199; 
9, с. 125–147]. Функциональность чтения повышается, 
когда после этапов извлечения смысла у обучающе-
гося формируется собственный новый смысл, поэ-
тому на данном этапе технологии критического мыш-
ления оказываются востребованными и эффективными 
[10; 11, c. 31–34]. Педагогические технологии направ-

лены на активизацию у обучающихся следующих ста-
дий критического мышления: вызова для актуализации 
знаний по изучаемой теме; осмысления новой инфор-
мации, понятий, их связи с предыдущим опытом и зна-
ниями; рефлексии. Стадия рефлексии позволяет обуча-
ющимся осмыслить вновь усвоенное знание и увидеть 
его функциональную ценность в общем контексте зна-
ний и умений будущего врача.

В текстах учебников по медицине присутствует опре-
деленный алгоритм подачи материала: организм чело-
века изучается по системам в разделах «Анатомия», 
«Физиология», «Патология». Практика преподавания 
английского языка медицины показывает, что для фор-
мирования навыков прочтения терминов востребованы 
технологии, позволяющие уменьшить долю их механи-
ческого заучивания, увеличивая долю усвоения смыс-
лов. При усложнении текстового материала становится 
актуальным разноплановый подход к тренингу развора-
чивания многоплановых смыслов терминов и методи-
ческие приемы, которые транслируют модель формиро-
вания профессиональных знаний будущих медицинских 
специалистов — сбор информации и свертывание дан-
ной информации под единым названием диагноза забо-
левания. К таким приемам относятся составление кла-
стерных схем, синквейна и других средств обобщения 
и детализации текстового материала, которые задей-
ствуют логику мышления будущего врача [12, c. 22–33]. 
Они вписываются в схемы изучения организма чело-
века и болезней на вузовском этапе и экстраполиру-
ются на схемы дальнейшей врачебной деятельности 
по протоколам [13, с. 163–168]. Синквейн актуален для 
текстового этапа аналитического чтения как средство 
детализации смыслов и на послетекстовом этапе, когда 
задействуются разные приемы обобщения доминант-
ных смыслов текстов. При составлении синквейна обу-
чающиеся используют следующий алгоритм: первой 
строкой называют тему одним словом (обычно сущест-
вительным); второй строкой описывают тему в двух или 
более словах (прилагательными); третьей строкой опи-
сывают действия в рамках этой темы тремя или более 
словами (глаголами деепричастиями); четвертой стро-
кой показывают отношение к теме (фраза из четырех 
или более слов); пятой строкой повторяют суть темы 
(синоним из одного слова). Рисунок 1 демонстрирует 
синквейн, составленный в процессе учебного взаимо-
действия в парах или малой группе при работе с терми-
нологией текста [6, с. 56].

В разделе «Pathology», охватывающем нарушения 
функций органов и систем организма человека, выде-
ляется группа терминов с общим значением «lesion». 
Термины данной группы делятся на ряды в соответ-
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ствии с системой организма и изучаются в контексте 
систем. На рисунке 2 представлен синквейн к доми-
нантному слову «lesion» и терминам — представителям 
группы терминов с общим названием «Cardiovascular 
pathologies», составленный на материале таблицы тек-
ста [6, с. 49].

Применяя данную технологию при изучении тер-
минов, обучающиеся определяют семантическое про-
странство термина в анализируемом тексте, а также 
обозначают его включенность в логический ряд терми-
нов, относящихся к изучаемой теме в целом. На следую-
щем этапе изучения темы используется переход к техно-
логиям, результирующим понимание содержания текста 
или его фрагментов на уровне диалога или дискуссии 
в малых группах. В других случаях результаты исследо-
ваний терминов, представленные обучающимися в виде 
синквейна, используются как вторичное средство при 
изучении таблиц с большим объемом текстовой инфор-
мации, а доминирующей организационной технологией 
выступает кластер [14, с. 194–200]. Основной техноло-
гической ценностью кластера является значительная 
функциональная гибкость при решении целевых ком-
муникативных задач, что обусловливает актуальность 
его использования в условиях аудиторного корпоратив-
ного взаимодействия и в режиме индивидуальной вне-
аудиторной деятельности [15, с. 40–43].

В традиционном смысле кластер является спосо-
бом графической организации учебного материала, 
позволяющим сделать мыслительные процессы, кото-
рые происходят при изучении темы, наглядными. Метод 
сравнивают с «наглядным мозговым штурмом», при 
этом он способен расширять границы участия обучаю-
щихся в коммуникации от диалогического обсуждения 
проблемы, до принятия самостоятельных и корпора-
тивных решений и дискуссии в малых и больших груп-
пах [16, c. 125–126; 17, с. 102–105]. Технология составле-
ния кластера следующая: 1) отображается ключевое 
слово или понятие; 2) вокруг ключевого слова запи-
сываются слова, ассоциирующиеся с ключевым; 3) все 
слова обводятся и соединяются с основным словом, 
образуя «грозди». Рисунок 3 демонстрирует технологию 
поэтапного развертывания смысла доминантного тер-
мина «cardiomyopathy» в формате кластера при изуче-
нии таблицы по теме «Ischemic Heart Diseases» раздела 
«Cardiovascular System», основные компоненты которого 
(грозди) выполнены в технике синквейн [6, с. 71]. В дан-
ном примере видно, как синквейн формирует смысло-
вой объем терминов, а кластер выстраивает парадигму 
их соподчиненности.

На рисунке 4 представлен алгоритм работы над дру-
гой таблицей темы «Ischemic Heart Diseases» с использо-
ванием нескольких этапов: изучения ключевых терми-

Рис. 1. Синквейн на термины «arrhythmia» и «hypertension»

Рис. 2. Синквейн к терминам «aneurysm» и «prolapse» как расширение к доминантному слову «lesion»
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нов с применением синквейна, и оформления смысла 
фрагмента текста с большим количеством смысловых 
компонентов в формат кластера [6, c. 60].

Выстраивание логических связей и обсуждение 
синдромов, проявляющихся при данном заболева-
нии, происходит в интерактивном формате в диало-
гическом взаимодействии или дискуссии в большой 
группе. В данной схеме, технологически транслирую-
щей кластер, все компоненты представлены в виде 
синквейна, курсивом выделены фрагменты, которые 
являются базовой основой при подготовке к обсуж-
дению таблицы текста по теме «Cardiomyopathies». 
Каждый компонент данной кластерной схемы требует 
отдельного рассмотрения и обсуждения, что может 
быть реализовано педагогом в актуальном для кон-
кретной ситуации обучения интерактивном формате — 
игре, диалоге или дискуссии.

Прием работы с текстовой информацией на этапах 
от детализации до обобщения укладывается в концеп-
цию системного изучения болезней будущими врачами 
и дает возможность свертывать тексты или их фраг-

менты (таблицы) с разным объемом текстового мате-
риала до логичной схемы, систематизирующей смыслы 
изучаемого текста.

Рисунок 5 демонстрирует пример кластера, разра-
ботанного по таблице раздела «Cardiovascular System», 
в котором представлена тема «Сauses of Secondary 
Hypertension» [6, с. 75]. В кластере информация пред-
ставлена по ключевым терминам темы. Обращает 
на себя внимание присутствие эпонимов, которые 
в медицинском английском языке можно сравнить 
с архивированными файлами с большим объемом 
информации, актуальной для лиц, изучающих меди-
цину. Работа с эпонимами предполагает несколько 
уровней расшифровки их содержания: получение 
информации об авторе, именем которого назван син-
дром или болезнь; описание болезни; основные при-
знаки и симптомы; осложнения, вызванные данным 
заболеванием. В тексте учебников содержание эпо-
нимов, как правило, не расшифровывается и остается 
объектом поиска для обучающихся. При этом не все 
англо- русские медицинские толковые словари дают 

Рис. 3. Синквейн к доминантному и соподчиненным терминам, организованный в формате кластера

Рис. 4. Синквейн в кластере с расширенной тематикой свернутого смысла
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их развернутое значение, и нередко требуется эксперт-
ная поддержка нескольких практико- ориентированных 
справочных изданий.

Одной из значимых ценностей кластера является то, 
что при работе с лексикой и медицинской терминоло-
гией текста таблиц учебного пособия и при конвертации 
полученных смыслов его стилистика позволяет выде-
лять детали, требующие более специализированного 
поиска. Как правило, подобные детали выделяются 
обучающимися целенаправленно для изучения и рас-
ширения профессионально ориентированных знаний.

Другим важным компонентом в изучении болезней 
органов и систем является «фактор риска». В рисунке 6 
представлен кластер как организующая структура для 
интерактивного профессионально ориентированного 
взаимодействия обучающихся [6, с. 60]. Кластер выпол-

нен в стилистике ситуации общения «врач — пациент». 
Работа с кластером при таком подходе не является 
только прикладной технологией, результирующей вдум-
чивое академическое чтение, но является и заданием- 
схемой для аудиторного диалогического взаимодей-
ствия обучающихся в роли врача и пациента. Однако 
количество участников общения может варьироваться 
в зависимости от доминантных и дополнительных ком-
понентов кластера с учетом, что каждый компонент 
обладает потенциалом понятийного расширения в рам-
ках изучаемой или смежной темы, а также смещением 
акцентов самими обучающимися на моменты, актуаль-
ные для них на определенном этапе изучения клиничес-
кой дисциплины.

Очевидно, что работа со смыслами таблиц на таком 
уровне может быть реализована только на продвину-

Рис. 5. Многокомпонентный кластер к таблице «Causes of Secondary Hypertention»

Рис. 6. Кластер к таблице в стилистике ситуации общения «врач — пациент»
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той стадии обучения английскому языку медицины, 
когда профессионально ориентированная понятий-
ная составляющая максимально способствует осоз-
нанному речевому поведению обучающихся, то есть 
в учебном процессе на родном и иностранном языках 
создаются максимально приближенные адекватные 
смыслы. Решающую роль при этом играет выбор педа-
гогом обучающих технологий, обращенных к критичес-
кому мышлению и творчеству обучающихся и моде-
лирующих интерактивный формат учебного взаимо-
действия (синквейн, кластер, игра, диалог, дискуссия).

Заключение
Проведенное исследование практического исполь-

зования в учебном процессе синквейна и кластера 
на материале таблиц несплошного медицинского тек-
ста позволило обнаружить ряд очевидных достоинств 
данных технологий, которые позволяют охватывать 
большой объем анализируемого материала и, вместе 
с тем, эффективно осуществлять функцию детализации 
текста. Синквейн реализует преимущественно детали-
зирующую функцию, в нем заложен потенциал наращи-
вания обучающимися не только специализированных 
профессиональных знаний, но и чисто лингвистических 
знаний и умений. Кластер ответственен за выстраива-
ние логических связей и смыслов текста.

Результаты сопоставительного анализа приме-
ров кластеров, в структуру которых входят компо-
ненты, выполненные в стилистике синквейна, выя-
вили высокий потенциал их вариативности, что зави-
сит от способности и готовности обучающихся к логи-
ческой оценке текстового материала таблиц и прояв-
лению креа тивности при визуализации его смыслов. 
Содержание кластера, составленного в формате учеб-
ного взаимодействия студентов и ведущего преподава-
теля, может иметь педагогическую ценность и служить 
оценке качества понимания обучающимися фрагмента 
несплошного текста и их способности, наряду с глав-
ными смыслами текста таблицы, учитывать детали 
и систематизировать дополнительные смыслы.

На основании выполненного исследования было 
выявлено, что обе технологии в их сочетанном приме-
нении на занятиях по английскому языку медицины 
на продвинутом этапе обучения коррелируют с логи-
кой получения профессионально ориентированных зна-
ний будущим врачом на родном языке. Они органично 
сочетаются с интерактивными технологиями и могут 
использоваться как технологическая карта или ситуа-
ционное задание при организации профессионально 
ориентированного общения. Кластер вовлекает в про-
цесс обучения всех участников, повышает интерес обу-

чающихся, стимулирует их креативность, поддержи-
вает активность. Кластер создает среду для профессио-
нально ориентированной коммуникации, в которой фор-
мируются умения задавать вопросы в формате диало-
гического взаимодействия или обсуждения проблемы 
в малых и больших группах. Отвечая запросам будущей 
профессии, кластер как технология, используемая педа-
гогами при обучении английскому языку медицины, учит 
будущего врача, взаимодействуя с коллегами, обнару-
живать взаимосвязи, понимать проблему по принципу 
от частности к целому, проводить сравнение и анализ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ В ОРДИНАТУРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО)

ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS
OF FUTURE DENTISTS IN RESIDENTIAL STUDIES

(USING THE EXAMPLE OF M. GORKY DONETSK STATE MEDICAL UNIVERSITY)

Аннотация. Освещены вопросы преподавания сто-
матологии врачам- ординаторам стоматологам общей 
практики. Представлена система оптимизации про-
цесса обучения. Предложены рекомендации и методы 
по улучшению качества подготовки будущих специа-
листов, отвечающих современным требованиям. 
Подчеркнуто, что для улучшения усвоения материала 
и совершенствования практических навыков широко 
используются различные способы и методы форм 
обучения. Отмечается ведущая роль преподавателей- 
клиницистов в решении подавляющего большинства 

педагогических проблем. Все это дает возможность 
молодому специалисту успешно приступить к само-
стоятельной работе в общероссийской системе здра-
воохранения.

Abstract. The issues of teaching dentistry to general den-
tists are covered. A system for optimizing the learning pro-
cess is presented. Recommendations and methods are pro-
posed for improving the quality of training of future specia-
lists that meet modern requirements. It is emphasized that 
to improve the assimilation of material and improve practi-
cal skills, various methods and forms of training are widely 
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used. The leading role of clinical teachers in solving the vast 
majority of pedagogical problems is noted. All this makes it 
possible for a young specialist to successfully begin inde-
pendent work in the all- Russian healthcare system.

Ключевые слова: организация учебного процесса, 
формы обучения стоматологов в ординатуре, подго-
товка будущих специалистов.

Keywords: organization of the educational process, forms 
of training for dentists in residency, training of future spe-
cialists.

Введение
Качественная подготовка врача- специалиста 

имеет первостепенное значение и требует постоян-
ного совершенствования учебного процесса. Это — 
процесс динамичный, ориентированный на постоянно 
изменяющиеся потребности здравоохранения в полу-
чении профессионально подготовленных специали-
стов. В связи с проходящими преобразованиями тре-
буется новое осмысление всей системы образова-
ния, создание новых программ, усиливающих теоре-
тическую и практическую подготовку обучающихся 
и отражающих последние достижения современной 
стоматологии [1; 3]. В этом аспекте наименее изучена 
и в настоящее время очень важна проблема обучения 
стоматологов на этапе профессиональной подготовки 
в ординатуре. Основным направлением совершенство-
вания процесса повышения квалификации врачей- 
стоматологов на этапе последипломного образова-
ния является постепенное внедрение современных 
форм обучения [1; 2]. Актуальность проблемы заклю-
чается в том, что при существующей новой социально- 
экономической ситуации обучение стоматологов 
в ординатуре должно осуществляться с позиций усо-
вершенствования и углубления приобретенных знаний 
и практических навыков.

На современном этапе образования врачей остро 
стоит вопрос об  овладении практическими навы-
ками выпускниками медицинских вузов, в том числе 
и врачами- стоматологами общей практики. Однако 
по результатам анкетирования более 80 % выпускни-
ков считают свою практическую подготовку, получен-
ную на додипломном этапе обучения в вузе, крайне 
недостаточной, и в первую очередь в области необхо-
димых для профессиональной деятельности врачеб-
ных умений и навыков [1; 4]. В связи с этим, основными 
задачами подготовки врачей- ординаторов стоматоло-
гов общей практики на кафедре общей стоматологии 
факультета непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования (ФНМФО) Донецкого медицин-

ского государственного медицинского университета 
им. М. Горького являются:

— организация учебного процесса по углубленному 
изучению методологических, клинических и медико- 
социальных основ медицинских наук;

— формирование умений и навыков самостоятель-
ной профессиональной деятельности.

Цель и задачи настоящей работы — обосновать 
результативность учебного процесса и охарактеризо-
вать его особенности в подготовке будущих стомато-
логов в ординатуре на базе кафедры общей стоматоло-
гии ФНМФО Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Донецкий государственный медицинский уни-
верситет им. М. Горького» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

Обучение врачей- ординаторов по специальности 
«Стоматология общей практики» в Донецком государ-
ственном медицинском университете им. М. Горь кого 
проводится на кафедре общей стоматологии ФНМФО, 
которая имеет 3 клинических базы: в учебно- научно-
лечеб ном комплексе «Университетская клиника», город-
ской стоматологической поликлинике № 2 г. Донецка 
и  городской стоматологической поликлинике № 3 
г. Макеевки.

Подготовка клинических ординаторов на кафедре 
проходит стандартно в течение 2-х лет по индивиду-
альному плану, который обсуждается на заседании 
кафедры и составлен на основании учебного плана 
и рабочей программы по специальности «стоматоло-
гия общей практики». Индивидуальным планом предус-
матривается сдача зачетов по основным дисциплинам 
учебного плана, в том числе и по стоматологии общей 
практики и промежуточной аттестации перед произ-
водственной практикой (на первом и втором году обу-
чения) и по итогам первого года обучения. Весь учеб-
ный процесс завершается сдачей учащимися государ-
ственной итоговой аттестации. На протяжении всего 
обучения ординаторы обязаны совершенствовать свою 
теоретическую подготовку по специальности. Для 
этого они посещают лекции профессоров и доцентов
кафедры, участвуют в клинических и научно- прак ти-
чес ких конференциях и семинарах.

Очный цикл ординатуры начинается с определения 
исходного уровня знаний. С этой целью всем ординато-
рам, начинающим обучение на кафедре, предлагается 
набор тестовых заданий и клинических задач по всем 
разделам стоматологии общей практики (6 вариантов 
буклетов). Анализ контроля базового уровня знаний 
ординатора позволяет преподавателю судить об уровне 
подготовки учащегося и ориентироваться, каким вопро-
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сам в дальнейшем следует уделить особое внимание 
на практических занятиях.

На каждом занятии в соответствии с изучаемой 
темой занятия врачам- ординаторам предоставляются 
тестовые задания и клинические задачи для оценки 
текущего уровня знаний с последующим разбором оши-
бок в клиническом зале. В конце занятий для опреде-
ления усвоения полученных знаний проводится тесто-
вый заключительный контроль, который позволяет 
систематизировать фактический материал. Для опти-
мизации процесса обучения на кафедре создан банк 
тестов и клинических задач по всем темам, предусмо-
тренным учебной программой специальности «стома-
тология общей практики», отдельно по терапевтиче-
ской, хирургической, ортопедической стоматологии. 
Положительный момент тестирования заключается 
в возможности унифицированного проведения кон-
троля уровня знаний одновременно у всей группы орди-
наторов. Центральным и наиболее важным элементом 
обучения служат методи ческие указания для врачей- 
ординаторов к практическим занятиям и методиче-
ские рекомендации для преподавателей по их прове-
дению. Обеспеченность методическими рекоменда-
циями на кафедре составляет 100 %. Они предназна-
чены для управления обучением врачей ординаторов 
и самоуправления в процессе работы обучающийся — 
преподаватель.

Формированию клинического мышления орди на то-
ров- стоматологов способствуют и семинары, проводи-
мые с учетом углубления знаний по наиболее актуаль-
ным вопросам стоматологии.

Работа ординатора в клиническом кабинете преду-
сматривает освоение и усовершенствование практи-
ческих навыков. Все сотрудники кафедры являются 
врачами высшей и  первой врачебной категории. 
Прежде чем доверить курирование пациента ордина-
тору, преподаватель- клиницист должен хорошо знать 
мотивацию каждого учащегося, уровень его теорети-
ческой, деонтологической и практической подготовки, 
его коммуникабельность. Большое внимание уделяется 
клиническим осмотрам, в которых ординаторы прини-
мают непосредственное участие и докладывают дан-
ные о курируемых пациентах с изложением анамнеза 
заболевания, диагноза, тактики лечебных мероприя-
тий, что обеспечивает возможность развития клини-
ческого мышления.

Одной из форм практической работы с ординато-
рами является работа в четыре руки врач — ассис тент 
врача. Первым этапом формирования их практических 
навыков является запоминание алгоритма оказания 
врачебной помощи при ассистировании своему руко-

водителю. Выполнение функций помощника врача дает 
возможность ординатору совершенствовать свои уме-
ния по выполнению целого ряда конкретных манипуля-
ций: обезболивание зубов, наложение коффердама, под-
готовка материалов к пломбированию, снятие слеп ков 
и т. п. При этом преподаватели имеют возможность объ-
ективно контролировать и оценивать качество выпол-
няемых ординаторами манипуляций, наглядно демон-
стрировать и обсуждать конкретные клинические ситуа-
ции и корректировать выполнение мануальных навыков 
на всех этапах лечебного процесса. Целью ординатуры 
является достижение врачом автоматического выпол-
нения той или иной манипуляции, когда исчезает созна-
тельный поэтапный контроль процедуры выполнения 
навыка. В процессе обучения используются мультиме-
дийный проектор, рентгенографические атласы, данные 
компьютерной томографии челюстей. По учебным рент-
генограммам и на конкретных клинических примерах 
изучаются основные стоматологические заболевания, 
особенности их диаг ностики и планируется лечение.

Кафедра общей стоматологии ФНМФО имеет нема-
лый опыт создания учебных фильмов. На кафедре 
в процессе обучения используются мультимедийный 
проектор, компьютерный класс и видеотека из видео-
фильмов по терапевтической, ортопедической и хирур-
гической стоматологии. Имеются фильмы инфор ма-
ци онно- позна ва тель ные и инструктивные. Для изу-
чения эффективности видеоматериалов учитыва-
лись данные анкетирования вра  чей- орди на то ров. 
Создавая видеофильмы, мы исходили из программ 
курса учебного плана. Видеофрагменты использова-
лись на лекциях, тематические фильмы — на практи-
ческих занятиях. Цель видео фрагмента — отра зить 
основные этапы обследования или лечения паци-
ентов для формирования у вра чей- интер нов умений 
и навыков. Экранизировались фрагменты оператив-
ных вмеша тельств, методы и способы восстановле-
ния зубов и зубных рядов. Учебные фильмы на прак-
тических занятиях использовались нами либо в каче-
стве иллюстрации перед самостоятельным выполне-
нием той или иной манипуляции, либо для закрепле-
ния пройденного мате риала. Учебный фильм дает воз-
можность интернам видеть явления, недоступные для 
непосредственного наблюдения. Кадры крупным пла-
ном позволяют фиксировать основные наиболее важ-
ные этапы вмешательств, благодаря замедленной их 
демонстрации. В целях фиксации внимания стомато-
логов на отдельных особо важных моментах исполь-
зуется также «стоп-кадр». Учебный фильм является 
необходимым дополнительным компонентом практи-
ческого тематического занятия.
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Возможность использования таких видеофильмов 
как компонента проблемного обучения достигается 
построением фильма по специальному сценарию, отра-
жающему все логические этапы клинической мысли.

Для получения «обратной связи» врачам — ордина-
торам была предложена анкета, с вопросами, позво-
ляющими дать оценку использованным на занятиях 
учебным видеоматериалам. Всего проанализировано 
50 анкет. На вопрос, является ли просмотр учебных 
фильмов полезным элементом практического заня-
тия, 100 % опрошенных ответили утвердительно. Баллы, 
которыми ординаторы оценили влияние использован-
ных на практических занятиях видеофильмов на каче-
ство итоговых знаний по стоматологии, оказались 
достаточно высокими — при оценке по пятибалль-
ной шкале средний балл составил 4,68±0,23. Также 
высоко ординаторы- стоматологи оценили и содержа-
ние самих видеофильмов — средняя оценка составила 
4,82±0,13 балла.

На вопрос, оптимален ли объем времени, потра-
ченный на занятии для работы с видеофильмами, 
74 % опрошенных ответили утвердительно, 22 % посчи-
тали, что время можно было бы и увеличить, 4 % ука-
зали, что фильмам на занятии уделено слишком много 
времени. Все 100 % анкетированных согласились, 
что подобные видеофильмы необходимо создавать 
и по другим циклам стоматологии (рис. 1.) Таким обра-
зом, ординаторы- стоматологи высоко оценили внедре-
ние видеофильмов в учебный процесс, при этом мне-
ние обучающих и преподавателей в целом совпало.

Проведение занятий с использованием видеофиль-
мов можно рекомендовать по следующему сценарию.

1. Вступительное слово преподавателя.
2. Просмотр видеофильма.
3. Ответы преподавателя на возникшие вопросы.
4. Обсуждение логики построения клинического 

диаг ноза и  плана лечения по  представленному 
в фильме пациенту.

5. Задание ординаторам: провести развернутый диф-
ференциальный диагноз по представленному в фильме 
клиническому случаю. Обсуждение результатов.

6. Обсуждение значимости и результатов допол-
нительных методов исследования, представленных 
в фильме.

7. Задание: по клиническому случаю из фильма 
назначить лечение, доказать целесообразность при-
менения выбранных пломбировочных материалов. 
Обсуждение отдаленных результатов.

В данном случае представлен примерный общий 
план обсуждения; в каждом конкретном случае в зави-
симости от темы занятия и фильма могут быть допол-

Время оптимально

Время необходимо
увеличить
Время необходимо
уменьшить

Рис. 1. Результаты опроса студентов
об оптимальности объема времени,

потраченного на работу с видеофильмами

нительные задания. Так, после просмотра фильма 
по пародонтологии, может быть дано задание каждому 
интерну провести пробу Шиллера- Писарева с курируе-
мым пациентом. После просмотра фильма «Лечение 
пульпитов и периодонтитов» целесообразно каждому 
врачу- ординатору выдать прицельную рентгенографию 
с заданием провести дифференциальную диагностику, 
поставить окончательный диагноз и выбрать метод 
пломбирования каналов. Фильм «Постэндодонтическое 
восстановление зубов» может быть дополнен обсужде-
нием выбора методики пломбирования.

Так же в компьютерном классе на кафедре име-
ется выход в интернет-сеть, что позволяет использо-
вать видеоматериалы, не только созданные кафедрой, 
но и информацию из других источников.

В процессе обучения большое значение уделяется 
совершенствованию мануальных навыков врачей- 
ординаторов стоматологов. С этой целью на кафедре 
разработаны и изготовлены стоматологические тре-
нажеры (рис. 2–3).

Тренажер представляет собой модель челюсти, 
изготовленную на 3Д-принтере с различными груп-
пами зубов фронтальных и боковых сегментов. В каж-
дом зубе сформированы различные кариозные поло-
сти I, II класса для отработки навыков восстановления 
анатомической формы зуба.

На предложенных тренажерах врачами- орди на то-
рами тщательно отрабатываются навыки по рестав-
рации зубов по методике послойного восстановления 
с использования пластических масс различных цветов, 
что позволяет максимально визуализировать и отра-
ботать навыки эстетического восстановления анато-
мических структур зуба (рис. 4). Все занятия на трена-
жерах проводятся под руководством преподавателя, 
который проверяет уровень выполнения клинических 
манипуляций на каждом этапе восстановления анато-
мической формы зубов и проводит коррекцию ману-
альных навыков, разбор ошибок.
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Для самостоятельной работы ординаторов разрабо-
таны и используются электронные учебники, которые 
представляют на сегодня полный аналог своего бумаж-
ного варианта. Включение в него большого количества 
иллюстраций, наличие видеофрагментов повышают 
его образовательную роль в сравнении с бумажным 
вариантом. Особую трудность для врачей- ординаторов 
представляет чтение первоисточников, поскольку они 
методически не адаптированы к учебным занятиям. 
В данном случае в помощь ординаторам сотрудниками 
кафедры разработан сайт.

В процессе обучения большое значение уделяется 
ведению медицинской документации (амбулаторная 
карта стоматологического больного, направления 
на дополнительные методы обследования, заполне-
ние ежедневного листка учета принятых больных — 
форма 37, форма 39, консультативных заключений). 
Амбу ла тор ная карта заполняется в  соответствии 
с «Прото ко лами оказания стоматологической помощи», 
которые содержат унифицированный набор и объем 
диагностических и лечебных мероприятий, а также тре-
бования к срокам и результатам лечения при конкрет-
ных нозологических формах болезней.

Особого внимания заслуживает возможность опти-
мизации научной работы ординаторов. Они участвуют 
в клинических и научно- практических конференциях. 
При этом они не только являются участниками этих 
мероприятий, но и сами готовят доклады для выступ-
ления. Врачи-ординаторы 2-го года обучения привлека-
ются к научно- исследовательской работе, что способ-
ствует развитию аналитического и творческого вра-
чебного мышления.

После окончания очного цикла при подведении 
итогов определяется рейтинг успеваемости каждого 
ординатора и проводится промежуточная аттестация, 

Рис. 4. Образец стоматологического тренажера

Рис. 2–3. Образцы стоматологических тренажеров

по результатам которой учащиеся могут быть допу-
щены к производственной практике. Проводимый 
контроль позволяет объективно оценить уровень под-
готовки, выживаемость знаний врачей- ординаторов 
и сделать заключение об эффективности преподава-
ния всех циклов стоматологии, наметить пути устране-
ния недостатков в процессе обучения. Вопросы оказа-
ния стоматологической помощи выносятся на научно- 
прак ти чес кие конференции, проводимые для врачей- 
стоматологов.

По окончании обучения проводится Государственная 
итоговая аттестация, состоящая из компьютерного 
тестирования, собеседования и практически ориенти-
рованного экзамена.

Заключение
Таким образом, при обучении врачей- ординаторов 

на кафедре общей стоматологии ФНМФО решается 
задача не только овладения учащимися новыми зна-
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ниями и умениями, но главным образом возможно-
сти применения этих знаний в конкретных клини-
ческих ситуациях. Проведение практических заня-
тий у врачей- стоматологов в ординатуре с исполь-
зованием наших методологических приемов пока-
зывает свою эффективность и способствует повы-
шению качества овладения практическими навы-
ками. Представленные материалы свидетельствуют 
о том, что существующая форма организации обучения
врачей-ординаторов по специальности «Стоматология 
общей практики» является положительным опытом, 
который, по нашему мнению, может быть полезным 
в совершенствовании учебного процесса, препода-
вания и  овладения необходимыми мануальными 
навыками у будущих специалистов. В итоге, подоб-
ная подготовка поможет молодому специалисту уве-
ренно приступить к самостоятельной работе в струк-
турах практического здравоохранения и в дальней-
шем позволит врачу- стоматологу успешно пройти пер-
вичную специализированную аккредитацию.

Литература
1. Арутюнов  С.  Д., Кудрявая  Н.  В., Труфанова  Е.  И.  Горизон-

тальные и вертикальные связи при подготовке стоматоло-
гов общей практики в  интернатуре // Сборник материалов 
научно- практической конференции «Перспективы развития 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

PEDAGOGICAL DESIGN AS A TOOL FOR IMPROVING STUDENTS' LEARNING 
ACTIVITIES WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. На основе анализа научных материалов   
зарубежных и отечественных исследователей в статье 
представлена характеристика категорий и компонен-
тов педагогического дизайна: образовательная среда 
(как информационный компонент данной категории), 

образовательный ресурс (как различные вспомогатель-
ные источники учебно- воспитательной информации), 
образовательное средство обучения и воспитания (как 
материальные и идеальные объекты, которые вовле-
каются в образовательный процесс в качестве носите-

Рожнева Елена Михайловна
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков, 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т. Ф. Горбачева», г. Кемерово

Rozhneva Elena M.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Docent of the Department of Foreign Languages,
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University,
Kemerovo

УДК/UDC 378.4
EDN KFEVVS

последипломного образования специалистов стоматоло-
гического профиля. Актуальные вопросы стоматологии». 
Посвящается 15-летию образования стоматологического 
факультета РМАПО. М.: 2003. С. 30–33.

2. Захаров Г. Н., Фурсаев В. А. Фильмотека своими силами // 
Вестник высшей школы. 1975. № 12. С. 32–34.

3. Андреев А. А. Педагогика высшей школы (Прикладная педа-
гогика): учебное пособие. М.: МЭСИ, 2000. Кн.1. 141 с.

4. Проблемы последипломного образования врачей- 
стоматологов общей практики / Еричев В. В., Нижник В. Г., 
Аксенова Т. В., Марьяненко Л. М., Столяр Р. И., Драган Э. В. // 
Международный журнал прикладных и  фундаментальных 
исследований. 2016. № 4–1. С. 132–135.

References
1. Arutyunov  S.  D., Kudryavaya  N.  V., Trufanova  E.  I.  Horizon-

tal and vertical connections in the training of general dentists 
in internship. Collection of materials from the scientifi c and 
practical conference “Prospects for the development of post-
graduate education of dental specialists. Current issues in 
dentistry”. Dedicated to the 15th anniversary of the formation 
of the Faculty of Dentistry of the RMAPO. M., 2003, pp. 30–33.
(In Russian).

2. Zakharov G. N., Fursaev V. A. Film library on our own. Bulletin of 
Higher School, 1975, no. 12, pp.32–34. (In Russian).

3. Andreev A. A. Pedagogy of higher school (Applied pedagogy): 
textbook. M.: MESI, 2000, Book 1, 141 p. (In Russian).

4. Problems of post-graduate education of dentists in general prac-
tice Erichev V. V., Nizhnik V. G., Aksenova T. V., Maryanenko L. M., 
Stolyar R.  I., Dragan E. V.  International Journal of Applied and 
Fundamental Research, 2016, no. 4-1, pp. 132–135. (In Russian).



Инновационные практики образовательных организаций

216 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (52) 2023

лей информации и инструмента деятельности), учебный 
материал (как совокупность логически выстроенной 
учебной информации). Представлена авторская трак-
товка понятия «педагогический дизайн». В статье дано 
обоснование структуры учебного пособия, позволяю-
щего дифференцированно подходить к обучению ино-
язычному общению студентов и формированию комму-
никативной компетенции. Учебный материал активно 
используется в педагогической практике Кузбасского 
государственного технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева.

Abstract. Based on the analysis of scientifi c materi-
als of foreign and Russian researchers, the article presents 
the characteristics of categories and components of the 
pedagogical design: educational environment (as an infor-
mation component of this category), educational resource
(as various auxiliary sources of educational information), 
educational means of teaching and upbringing (as material 
and ideal objects that are involved in the educational pro-
cess in as information carriers and an activity tool), educa-
tional material (as a set of logically constructed educational 
information). The author’s interpretation of the concept of 
the «pedagogical design» is presented. The article substan-
tiates the structure of the textbook, which allows a differen-
tiated approach to teaching foreign language communica-
tion to students and the formation of communicative com-
petence. The educational material is actively used in the 
pedagogical practice of the T. F. Gorbachev Kuzbass State 
Technical University.

Ключевые слова: педагогический дизайн, катего-
рии и компоненты педагогического дизайна, образо-
вательный ресурс, образовательные средства обуче-
ния, совершенствование учебной деятельности сту-
дентов, дифференцированное обучение иностранному 
языку студентов.

Keywords: pedagogical design, categories and compo-
nents of pedagogical design, educational resource, educa-
tional learning tools, improvement of students’ learning activ-
ities, differentiated foreign language teaching.

Введение
Актуальность и целесообразность исследования 

обусловлены устойчивым вниманием к активизации 
и поиску новых подходов к обучению и воспитанию 
современного поколения студентов, с учетом их особен-
ностей. Сегодня необходимы такие технологии при обу-
чении студентов иностранному языку, которые позво-
лят будущим специалистам не только успешно решать 
задачи профессиональной деятельности, эффективно 
обмениваться информацией в устной и письменной 

формах на иностранном языке в ситуациях межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, но и раз-
вивать навыки оценивания и самооценивания.

Цель исследования — на основе обзорного ана-
лиза термина «педагогический дизайн», представлен-
ного зарубежными и отечественными исследовате-
лями, и авторской характеристики рассматриваемого 
понятия предложить описание структуры учебного 
пособия, содержащего учебный материал для обуче-
ния иностранному языку студентов с разным уровнем 
подготовки. Представленная структура пособия рас-
сматривается как одна из характеристик педагогиче-
ского дизайна.

Автор ставит перед собой следующие задачи: рас-
смотреть дефиницию термина «педагогический дизайн» 
и на этой основе дать характеристику данной педагоги-
ческой категории; с позиций педагогического дизайна 
представить структуру учебного пособия дифферен-
цированной направленности для обучения студентов 
иностранному языку.

Научная новизна проведенного исследования 
заключается в авторском уточнении и конкретизации 
понятия «педагогический дизайн»; в разработке педа-
гогического дизайна учебного пособия, включающего 
задания и упражнения в качестве учебного материала 
по дифференцированному обучению студентов техни-
ческого вуза иностранному языку.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что представленный в пособиях «English for 
economics and management», «Practical English grammar 
(in multilevel exercises)» авторский учебный материал, 
как один из важных компонентов педагогического 
дизайна позволяет на основе дифференцированного 
подхода повысить результативность обучения ино-
странному языку студентов технического вуза.

Требования федеральных образовательных стан-
дартов, внедрение новых технологий обучения, расши-
рение информационно- коммуникативного простран-
ства, переоценка ценностей и особенности современ-
ного поколения студентов (мультизадачность, постоян-
ная включенность в поисковую деятельность, быстрое 
восприятие и оценивание огромного объема информа-
ции в условиях дефицита времени, а также высокий 
уровень восприятия себя, наряду с отсутствием спо-
собов и навыков решения проблем (нарциссизм), сни-
жение способности к эмпатии, доминирование на визу-
альные образы и др.) активизируют поиск новых подхо-
дов к обучению и воспитанию студентов [4].

В связи с этим в современном образовательном 
пространстве вузов непрерывно ведется поиск новых 
способов совершенствования процесса преподава-
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ния иностранного языка. Важным становится осоз-
нание того, что именно само содержание учебного 
материала должно быть грамотно продумано, а его 
подача должна быть качественно выстроена и быть 
направлена на решение определенной образователь-
ной задачи.

Мы поддерживаем мнение многих исследователей 
(А. П. Грецовой, А. Г. Клепиковой, М. Н. Краснянского, 
В. А. Мельникова, И. М. Радченко, И. А. Синициной, 
А. Ю.  Уварова, D. Lebow, A. Johari, C. Chen, S. Toh, 
S. A. Lauer, S. Pentak, M. D. Merrill, L. Drake, J. Willis и др.), 
что именно педагогический дизайн может рассматри-
ваться как один из инструментов совершенствования 
учебной деятельности студентов. Логичным представ-
ляется рассмотреть определение термина «педагогиче-
ский дизайн» российскими и зарубежными исследова-
телями, выявить основные категории указанного тер-
мина, а в дальнейшем описать модели и сформулиро-
вать принципы педагогического дизайна.

Термин «педагогический дизайн» в английском 
языке имеет ряд синонимов: «instructional design» (раз-
работка учебных систем / материалов), «learning design» 
(разработка учебного процесса), «learning environment 
design» (разработка учебной среды), «learning activities 
design» (дизайн учебной деятельности учащихся / 
проектирование учебных мероприятий) и представ-
ляет собой сложное явление, которое может тракто-
ваться неоднозначно, а именно как процесс, дисцип-
лина, наука, реальность, модель, технология обучения 
и т. д. Так как термин «педагогический дизайн» является 
заимствованным из английского языка, предлагаем 
в первую очередь рассмотреть, как западные иссле-
дователи определяют данный термин.

Методология
Методологической основой исследования тер-

мина «педагогический дизайн» выступили работы 
И. А. Демидовой, А. Г. Клепиковой, М. Н. Краснянского, 
С. А. Курносовой, А. А. Макаренко, Э. Р. Хакимова, 
M. D. Merrill, L. Drake и других ученых.

В зарубежных исследованиях классическим счита-
ется определение M. D. Merrill, L. Drake и др., рассмат-
ривающих указанный термин как научную дисцип-
лину, занимающуюся разработкой наиболее эффек-
тивных, рациональных и комфортных способов, мето-
дов и систем обучения, которые могут быть использо-
ваны в сфере профессиональной педагогической прак-
тики [15, с. 5].

Американский ученый R. M. Gаgne определяет педа-
гогический дизайн как интерактивную научную область, 
обеспечивающую разработку, реализацию и монито-

ринг информационно- образовательного пространства, 
способствующего формированию у субъекта образова-
тельной деятельности уровня информационной зрело-
сти достаточного для обеспечения самостоятельно-
сти личности в различных сферах жизнедеятельности 
информационного общества [14, с. 27].

В  современной отечественной педагогической 
науке термин педагогического дизайна рассматрива-
ется в работах А. Ю. Уварова, считающегося осново-
положником данного направления в России и опре-
деляющего педагогический дизайн как систематиче-
ское (приведенное в систему) использование знаний 
(принципов) об эффективной учебной работе (учении 
и обучении) в процессе проектирования, разработки, 
оценки и использования учебных мате риалов [12, с. 7].

С. А. Курносова определяет педагогический дизайн 
как деятельность по форматированию содержания, под-
готовленного специалистом- предметником, с целью 
сделать его доступным и понятным для обычного поль-
зователя (учащегося). Педагогический дизайн — это 
также пространство, в котором студенты смогут полнее 
раскрыть свои возможности и способности, про явить 
необходимые личностные качества [7, с. 74].

М. Н. Краснянский и И. М. Радченко рассматривают 
данный термин как «педагогический инструмент, бла-
годаря которому обучение и учебные материалы ста-
новятся более привлекательными, эффективными, 
результативными» [6, c. 5]. А. Г. Клепикова трактует 
педагогический дизайн как «целостный процесс раз-
работки электронных учебных и методических мате-
риалов на основе психолого- педагогических, техно-
логических, эргономических и методических требова-
ний», делая при этом акцент на информационно- обра-
зо ва тельной среде. [5, с. 7].

И. А. Демидова в своем исследовании при опреде-
лении термина «педагогический дизайн» подчерки-
вает не только научную, но и его творческую состав-
ляющую, причем первая из указанных предполагает 
наличие знаний совокупности теорий познания, а вто-
рая — наличие элементов конструирования, стили-
стики, использование успешных практик [3, с. 31]. 
На основе анализа отечественных и зарубежных иссле-
дований И. А. Демидова приходит к выводу, что «педа-
гогический дизайн — это область науки и творческой 
практико- ориентированной деятельности, опирающа-
яся на совокупность теорий познания (бихевиоризм, 
когнитивис тика, коннективизм, позитивизм и кон-
структивизм), элементы инженерного и художествен-
ного конструирования и принципы наиболее успешных 
педагогических практик, занимающаяся вопросами 
рационализации процесса обучения, создания ком-
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фортной образовательной среды, стилистики, струк-
туры и содержания современных учебных материа-
лов» [3, с. 26].

Также обоснованным является выделение катего-
рий педагогического дизайна, которые могут содер-
жать следующие компоненты: 1) образовательную 
среду (информационную); 2) образовательный ресурс 
(вспомогательное средство); 3)  образовательное 
средство (обучения и воспитания); 4) учебный мате-
риал [1, с. 13].

Анализируя образовательную среду, мы вслед 
за Хакимовым Э. Р., который ссылается на иссле-
дования Ясвина В. А. и Шендрика Е. Г., рассматри-
ваем данный термин как систему влияний и усло-
вий формирования личности по заданному образцу, 
а также возможности для ее развития, содержащи-
еся в социальном и пространственно- предметном 
окружении [13, с. 46]. При этом акцент ставится на то, 
что обучае мые (в нашем случае студенты) погружены 
именно в информационную образовательную среду, 
так как все субъекты образовательной среды посто-
янно разнообразно работают с информацией, напри-
мер, читают учебную или научную литературу, усва-
ивают или передают изученную информацию, пере-
сказывают другим субъектам образовательного про-
странства какие-то сведения, заучивают правила, 
решают задачи, кейсы, планируют и т. д. Под образо-
вательным ресурсом следует понимать различные 
вспомогательные источники учебно- воспитательной 
информации, а под образовательным средством — 
материальные и идеальные объекты, которые вовле-
каются в образовательный процесс в качестве носи-
телей информации и  инструмента деятельности. 
Учебный материал можно понимать как совокупность 
логически выстроенной учебной информации. Следует 
учитывать, что разработка результативных, эффектив-
ных, функциональных учебных материалов с точки 
зрения педагогического дизайна должна строиться 
на основе теорий и принципов обучения и воспита-
ния, с учетом возрастных особенностей обучаемых, 
в соответствии с логикой процесса познания и обуче-
ния, учитывая особенности мышления, памяти, вни-
мания и восприятия информации.

Проведенный анализ трудов, посвященных иссле-
дованию понятия термина «педагогический дизайн» 
позволил нам уточнить этот термин и представить его 
в следующей трактовке: педагогический дизайн — это 
феномен, рассматриваемый как объект и как процесс: 
как объект — это структура и содержание методиче-
ского материала, обеспечивающая достижения кон-
кретной цели обучения; как процесс — это разработка 

педагогической технологии, позволяющей на основе 
проектирования выбора средств обучения разрабо-
тать учебный материал для совершенствования учеб-
ной деятельности студентов (в нашем случае при обу-
чении иностранному языку).

Результаты
В нашем исследовании при анализе образователь-

ной среды мы делали акцент на такой компонент педа-
гогического дизайна, как учебный материал. Именно 
поэтому одной из задач, которую мы ставили перед 
собой (актуализируя практическую значимость иссле-
дования), являлось предложить в рамках исследования 
вариант методической разработки (учебного пособия) 
дифференцированного обучения иноязычному обще-
нию студентов технического вуза.

Ежегодное тестирование студентов первых курсов 
по уровням (лексический, грамматический, лингвисти-
ческий) на остаточные знания, проводимый препода-
вателями кафедры иностранных языков Кузбасского 
государственного университета имени Т. Ф. Горбачева 
с целью оценки и самооценки сформированности у сту-
дентов иноязычных компетенций, предусмотренных 
образовательными программами бакалавриата и спе-
циалитета, а также опыт преподавания подтверждает 
факт обучения разноуровневой аудитории студентов 
одновременно в одной языковой подгруппе. В связи 
с этим нами ведется поиск эффективной подачи учеб-
ного материала, который мы считаем целесообраз-
ным с применением именно дифференцированного 
подхода в обучении.

Главным достоинством заданий дифференциро-
ванной направленности, например, является полная 
занятость всех студентов, самостоятельно перехо-
дящая от уровня к уровню. Необходимым является 
четкое определение минимума, без которого сту-
денты не смогут двигаться дальше в изучении дис-
циплины, в нашем случае иностранного языка. Под 
минимальным уровнем нами подразумевается уро-
вень общих требований, который может задаваться 
в виде перечня лексико- грамматических заданий 
или вопросов, на которые студент должен ответить 
при устной беседе (или письменно), в виде образцов 
типовых тестов, которые студент должен выполнить. 
Также важно определение содержания, которое необ-
ходимо усвоить студентам на повышенном уровне. 
Учитывая сложившееся противоречие между необхо-
димостью обеспечить будущих специалистов достой-
ным уровнем владения иностранного языка, позво-
ляющим им решать задачи профессиональной дея-
тельности, а также межличностного и межкультур-
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ного взаимодействия в устной и письменной формах 
на иностранном языке и гетерогенностью состава 
учебных групп нами было принято решение разрабо-
тать учебное пособие для студентов с разным уров-
нем знаний, умений и навыков [11].

Данное пособие предназначено для дифференциро-
ванного обучения студентов всех направлений и форм 
обучения грамматике английского языка. Целью посо-
бия является на основе дифференциации научить сту-
дентов с разным уровнем знаний, умений и навыков 
практическому владению английской грамматикой, 
развить автоматическое умение использовать различ-
ные грамматические формы и обороты в устной и пись-
менной речи, расширить активный словарный запас 
студентов.

Разработка «Practical English grammar (in multilevel 
exercises)» состоит из  5 авторских теоретико - 
практических разделов: «The noun», «The article», «The 
adjective and the adverb», «The modal verbs» и «The verb. 
The finite forms of the verb». Последний, шестой, раз-
дел пособия содержит финальные разноуровневые 
грамматические тесты по всем темам, представлен-
ным ранее в пособии. Завершают сборник Supplements 
(Прило жения), в которых даны: список основных грам-
матических терминов, приводимых в данном пособии, 
некоторые исключения из правил английской грам-
матики и упражнения на их отработку, дополнитель-
ные задания для самостоятельной аудиторной и вне-
аудиторной работы студентов, а также таблицы само-
оценивания.

Одной из отличительных особенностей данного 
пособия является дифференцированная направлен-
ность его структуры.  Каждый раздел содержит три 
уровня заданий (Level A — Advanced, Level B — Upper 
Intermediate, Level C–Intermediate). Наличие в каждом 
разделе уровней и выполнение заданий на каждом 
уровне дает студентам возможность самостоятельно 
выбирать один из трех предложенных уровней слож-
ности, руководствуясь самооценкой своих знаний, 
а также менять свой выбор в разном разделе посо-
бия. Задания с маркировкой  представляют собой или 
задания повышенного уровня сложности, или творче-
ской направленности. Одно из таких заданий из Unit I 
представлено ниже:
 Find the odd word in the chain of the nouns. Найдите 

лишнее слов в линейке существительных.
1. tea — butter — onion — meat
2. time — business — stone — bird
3. water — potato — milk — bread
4. mice — men — goats — geese

4 marks

Таблицы самооценивания подчеркивают дифферен-
цированную направленность данного учебного посо-
бия. Оценка дается с позиций личных и общих резуль-
татов, поскольку достигнутый результат «отлично» 
на уровне C не может соответствовать результату 
«отлично» на уровне A. Наличие элемента оценочно- 
самооценочного регламентирования дает возмож-
ность студентам понять, что выполненная ими работа 
внутри определенного уровня может являться отлич-
ной, но соответствовать удовлетворительному ака-
демическому уровню в целом, что стимулирует стре-
миться к  выполнению заданий более высокого 
уровня, самостоятельно изучать дополнительный
материал.

Данная структура предоставления грамматического 
материала должна не только помочь студентам лучше 
усвоить навыки письменной, устной речи и активно 
овладеть грамматикой английского языка, но и разви-
вать навыки самооценки, активизировать учебную дея-
тельность, поддерживать и повышать положительную 
мотивацию при изучении иностранного языка.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить, что 

в наше время педагогический дизайн — одна из активно 
развивающихся сфер педагогики, что обуславливается 
повышенным спросом и растущей ролью информатиза-
ции образования, но и одновременно та область науки, 
в которой еще нечетко сформулированы требования 
к профессиональной компетентности преподавателя, 
использующего данную технологию в своей работе.

На основе проведенного анализа удалось выявить 
специфику определения термина «педагогический 
дизайн» российскими и зарубежными учеными, оха-
рактеризовать его категории и компоненты.

Автор приходит к выводу о необходимости исполь-
зования педагогического дизайна как инструмента 
совершенствования учебной деятельности студен-
тов с целью формирования их профессиональных 
компетенций. По мнению исследователя, на основе 
интерпретации и анализа понятия «педагогический 
дизайн» целесообразно не только структурировать 
знания о  категориях, принципах, моделях и  сред-
ствах педагогического дизайна, но и выявить силь-
ные стороны педагогического дизайна для обеспече-
ния высокого качества преподавания дисциплин в вузе. 
Это было основанием для авторского понимания
термина.

Под педагогическим дизайном нами понимается 
феномен, рассматриваемый как объект и как процесс: 
как объект — это структура и содержание методичес-
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кого материала, обеспечивающая достижения конкрет-
ной цели обучения; как процесс — это разработка педа-
гогической технологии, позволяющей на основе проек-
тирования выбора средств обучения разработать учеб-
ный материал для совершенствования учебной дея-
тельности студентов (в нашем случае при обучении 
иностранному языку).

В процессе исследования описана структура учеб-
ного пособия дифференцированной направленности 
для обучения студентов технического вуза иностран-
ному языку, которое было апробировано и имеет боль-
шую практическую значимость.

Перспектива исследования видится в дальнейшей 
разработке данной проблемы, которая может быть 
направлена на рассмотрение моделей педагогического 
дизайна, поиск современных форм и методов представ-
ления учебного материала как для аудиторного обуче-
ния студентов иностранному языку, так и для дистан-
ционного обучения в электронной образовательной 
среде вуза (в нашем случае технического).

Целесообразным считается выявление сильных 
сторон педагогического дизайна как процесса обес-
печения высокого качества преподавания дисцип-
лины «иностранный язык», в частности — в техниче-
ском вузе, что, безусловно, позволит считать педаго-
гический дизайн инструментом совершенствования 
учебной деятельности студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА»

FORMATION OF MOTIVATION IN FIRST YEAR STUDENTS
WHEN STUDYING THE ACADEMIC DISCIPLINE “HUMAN ANATOMY”

Аннотация. «Анатомия человека», как важней-
шая учебная дисциплина, является основой для изу-
чения медицины. Задачей дисциплины «Анатомия 
человека» в медицинских вузах состоит в том, чтобы 
помочь студенту в приобретении основных структур-

ных и функцио нальных концепций человеческого тела, 
а в перспективе, для формирования клинического 
мышления, что необходимо в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Целью работы стало изучение 
мотивационной составляющей в процессе преподава-
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ния учебной дисциплины «Анатомия человека» студен-
там ФГБОУ ВО «Донецкий государственный медицин-
ский университет им. М. Горького» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Актуальность 
обусловлена повышением мотивации к обучению, 
интереса к профессии студентов как показателем 
профессионального мастерства преподавателя. 
Исследование проводилось в 2022–2023 учебном 
году на базе кафедры анатомии человека им. проф. 
Н. Д. Довгялло ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России 
на основе анкетирования студентов вуза. В нем при-
няли участие 100 студентов 1-го курса лечебных 
факультетов. Анкетирование проводилось с помо-
щью новых информационных технологий: использо-
валась Google- форма. Научная новизна была выяв-
лена на основании собственного исследования, отра-
жающего следующие педагогические условия к фор-
мированию положительной мотивации к обучению 
у студентов- медиков 1-го курса: профессиональная 
педагогическая подготовка преподавателя; вовлече-
ние студентов в самостоятельную исследовательскую 
деятельность; использование современного специали-
зированного программного обеспечения для умения 
находить, анализировать и структурировать информа-
цию с целью повышения мотивации будущего врача. 
Такие методики позво\ляют интегрировать знания, 
умения и навыки по нескольким предметам, подгото-
вить студентов к учебным предметам на втором году 
обучения и максимально приблизить цели обучения 
к будущей профессиональной деятельности.

Abstract. “Human anatomy”, as the most important aca-
demic discipline, is the basis for the study of medicine. The 
task of the discipline “Human Anatomy” in medical univer-
sities is to help the student acquire the basic structural and 
functional concepts of the human body, and in the future, to 
form clinical thinking, which is necessary in further profes-
sional activity. The aim of the work was to study the motiva-
tional component in the process of teaching the discipline 
“Human Anatomy” to students of the M. Gorky Donetsk State 
Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation. The relevance is due to the increased motivation 
to study, interest in the profession of students as an indica-
tor of the professional skill of the teacher.

The study was conducted in the 2022–2023 academic 
year on the basis of the Prof. N. D. Dovgyallo Department 
of Human Anatomy of the DonGMU, the Health Ministry of 
Russia on the basis of a questionnaire of university students. 
It was attended by 100 1st year students of medical facul-
ties. The survey was conducted using new information tech-
nologies: Google form was used. The scientifi c novelty was 
revealed on the basis of our own research, refl ecting the fol-

lowing pedagogical conditions as the formation of positive 
motivation to study among medical students of the 1st year: 
professional pedagogical training of a teacher; involvement 
of students in independent research activities; the use of 
modern specialized software for the ability to fi nd, analyze 
and structure information in order to increase the motiva-
tion of a future doctor. Such methods make it possible to 
integrate knowledge, skills and abilities in several subjects, 
prepare students for academic subjects in the second year 
of study and bring the learning goals as close as possible 
to future professional activity.

Ключевые слова: мотивация студентов, анкетиро-
вание, дисциплина «Анатомия человека».

Keywords: student motivation, questioning, discipline 
“Human Anatomy”.

Введение
«Анатомия человека» — это фундаментальная меди-

цинская наука, которая позволяет получить подроб-
ное и детальное представление о человеческом теле. 
Данная дисциплина обеспечивает основу, необходи-
мую для других наук. Анатомия была, есть и будет зна-
чимой частью в медицинской подготовке.

Систематическое и структурированное изучение 
строения тела человека, общий взгляд на органы, сис-
темы, сосуды и нервы, распознавание строения тканей 
и органов тела, формы и размеров внутренностей — 
вот лишь некоторые направления анатомии человека. 
Сложный путь познания человеческого организма начи-
нается на первом курсе медицинского вуза и продол-
жается все последующее время. Трудно переоценить 
важность знания строения органов и их функцию в про-
цессе формирования клинического мышления буду-
щих врачей.

В разделе устава Флорентийского университета 
(1388 г.) говорилось, что никто не может быть хорошим 
врачом и иметь соответствующую подготовку, если он 
не знаком с анатомией человеческого тела [1, с. 18].

Одними из основных целей вузовского преподава-
ния являются не только приобретение студентами тео-
ретических знаний, но и формирование у обучающихся 
практических умений анализа клинического мышления, 
а также развитие у будущих врачей интереса к иссле-
довательской работе.

Мотивация является важным фактором, предо-
пределяющим достижение данных целей [2, с. 63]. Она 
определяет результативность учебной деятельности 
студента, успешность его адаптации к будущей профес-
сии. Студенты с высокой внешней мотивацией руко-
водствуются оценками, рангом в группе и, в перспек-
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тиве, высокими заработками, в то время как учащиеся 
с высокой внутренней мотивацией рассматривают обу-
чение и самосовершенствование как самоцель. Было 
показано, что более высокая внутренняя мотивация 
связана с улучшением успеваемости [7, с. 20].

Процесс обучения трудоемкий, как и любая работа, 
ориентированная на успех. Потребности являются 
источником активности человека, интеллектуальные 
потребности студента в первую очередь направлены 
на его профессиональный рост. Комплекс мотивов 
обеспечивает путь к достижению профессиональной 
цели и удовлетворению этих потребностей.

По мнению некоторых авторов [4, с. 287; 5, с. 14], 
понятие компетентности определяет неотъемлемую 
часть личности. По мнению Т. Зеленецкой, «компе-
тентность» интерпретируется как неотъемлемое каче-
ство личности, ее способность к обучению, основан-
ная на знаниях, опыте и социализации, а также ори-
ентированная на самостоятельную и успешную дея-
тельность. Д. Ермаков [3, с. 104] рассматривает опре-
деление компетентности в терминах непрерывного 
целостного личностного роста и самообразования. 
Последнее, в свою очередь, основано на умении: 
выстроить полученные знания и умения в оператив-
ном порядке.

Мотивационная служба в системе высшего меди-
цинского образования — это формирование у студен-
тов мотивации к будущей профессиональной деятель-
ности с учетом современной медицинской практики 
и развития инновационных технологий [8, с. 15]. На пер-
вое место ставится вопрос о поиске и выборе приори-
тетных мотивов, а также определение оптимальной 
структуры мотивационной сферы учащегося [9, с. 60]. 
Поэтому, несмотря на наличие в современной науке 
значительного количества научно- педагогических 
работ по проблеме формирования мотивации учебно- 
познавательной деятельности студентов, этот вопрос 
до сих пор остается актуальным.

Основными факторами, влияющими на формиро-
вание положительной мотивации к обучению, явля-
ются: содержание учебного материала и организация 
учебной деятельности, разнообразие форм и мето-
дов обучения, оценка успеваемости учащихся и стиль 
педагогической деятельности преподавателя, т. е. его 
мастерство.

Медицинская практика показывает, что необхо-
димо готовить студентов к жизни, где доминирует ини-
циатива, креативность, деловитость, настойчивость, 
гибкость мышления. Студентам нужно научиться 
решать задачи, возникающие в области информаци-
онного поля.

Одним из актуальных способов проверки знаний 
является решение ситуационных задач, ориентиро-
ванных на междисциплинарные знания, эрудицию, 
развитие клинического мышления [6, с. 153]. Именно 
тесное сотрудничество преподавателя и студента, 
высокий профессиональный уровень преподавания 
с использованием инновационных методов обуче-
ния является резервом повышения мотивации сту-
дентов к обучению.

В данной статье на основании четырехлетнего 
опыта преподавателей, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, рассма-
триваются факторы, демонстрирующие весомое влия-
ние на формирование мотивации у будущих врачей при 
изучении важнейшего предмета медицинского образо-
вания — анатомии человека.

Целью работы стало изучение мотивационной 
составляющей в процессе преподавания учебной дис-
циплины «Анатомия человека» студентам ФГБОУ ВО 
«Донецкий государственный медицинский универси-
тет им. М. Горького» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Методология и результаты
В процессе исследования использовались следую-

щие методы: изучение опыта преподавателей кафедры 
анатомии человека им. проф. Н. Д. Довгялло ФГБОУ ВО 
ДонГМУ Минздрава России; наблюдение за процес-
сом преподавания анатомии человека на практиче-
ских занятиях; анкетирование студентов и собеседо-
вание с ними; анализ данных констатирующего экс-
перимента.

В 2022–2023 учебном году на базе кафедры анато-
мии человека им. проф. Н. Д. Довгялло ФГОУ ВО ДонГМУ 
Минздрава России было проведено анкетирование 
студентов вуза. В нем приняли участие 100 студентов 
1-го курса лечебных факультетов. Анкетирование про-
водилось с помощью новых информационных техно-
логий: использовалась Google- форма.

Результаты анкетирования явились материалом 
исследования. Ответы студентов на вопросы помогли 
удостовериться, насколько респонденты оценивают 
важность изучения дисциплины «Анатомия чело-
века»; выявить предпочтительные способы подго-
товки к практическим занятиям по анатомии человека; 
определить наиболее актуальные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются студенты в процессе обучения; 
узнать, используют ли студенты знания по базисной 
дисциплине для укрепления и формирования здорового 
образа жизни; оценить, каким образом знания по дан-
ной дисциплине помогают изменить мировоззрение; 
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провести анализ работы преподавателей кафедры ана-
томии «глазами студентов».

В  анкетирование были включены следующие 
вопросы:

— Является  ли знание учебной дисциплины 
«Анатомия человека» важной в структуре компетен-
ций будущего врача?

— Каковы предпочтительные способы подготовки 
к дисциплине?

— С какими проблемами Вы сталкиваетесь при обу-
чении в вузе?

— Используете ли Вы знания по дисциплине для 
достижения физического здоровья?

— Помогают ли полученные знания изменить Ваше 
мировоззрение?

— Помогают  ли полученные знания в  борьбе 
с недос татками?

— Оцените качество преподавания дисциплины 
«Анатомия человека» в вузе.

По результатам исследования, 90 % опрошенных сту-
дентов ФГОУ ВО ДонГМУ Минздрава России считают, 
что знание учебной дисциплины «Анатомия человека» 
является важнейшим и первоочередным в компетен-
ции будущего врача (рис. 1).

При подготовке к практическим занятиям по анато-
мии человека, студенты прибегают к использованию 
различных средств обучения: 51 % предпочитают поль-
зоваться атласом, в том числе 3D, и основным учебни-
ком; видео уроки преподавателей кафедры анатомии 
человека им. проф. Н. Д. Довгялло помогают осво-
ить материал 80 % студентам; практикумом по дис-
циплине как вспомогательным материалом для изу-
чения пользуется 95 % опрошенных; 19 % студентов 
при подготовке к занятию используют методические 
указания (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты опроса студентов о предпочтительных способах подготовки
к практическим занятиям по дисциплине

Необходимо отметить, что в процессе изучения дан-
ной дисциплины студенты испытывают существенные 
затруднения: это связано не только с большим объемом 
материала на русском и латинском языках (как отве-
тили 73 % студентов), но и с отсутствием очного обуче-
ния (54 % респондентов), использования анатомиче-
ских препаратов, «живого» общения с преподавателем 
(вопрос «С какими проблемами Вы сталкиваетесь при 
обучении в вузе?»).

К сожалению, полученные знания по основопола-
гающей дисциплине используют для своего физиче-
ского здоровья только лишь 29 % опрошенных (вопрос 
«Используете ли Вы знания по дисциплине для дости-
жения физического здоровья?»), однако 72 % обучаю-
щихся отмечают, что благодаря дисциплине «Анатомия 
человека» они меняют свое мировоззрение (вопрос 
«Помогают ли полученные знания изменить Ваше миро-
воззрение?») и 49 % используют приобретенные знания 
на борьбу с недостатками (вопрос «Помогают ли полу-
ченные знания в борьбе с недостатками?»). Отсюда 
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Да

Нет

Не знаю

Рис. 1. Результаты опроса студентов
о значимости дисциплины в компетенции будущего врача
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можно сделать вывод, что на практических занятиях 
по анатомии человека следует акцентировать больше 
внимания формированию у студентов привычек, веду-
щих к здоровому образу жизни.

Студентам было предложено оценить качество пре-
подавания дисциплины «Анатомия человека» по шкале 
от 1 до 5, где 1 — это «абсолютно неудовлетворительно», 
2 — «неудовлетворительно», 3 — «удовлетворительно», 
4 — «хорошо», 5 — «отлично». Оценка студентов в боль-
шей степени оценивалась на «отлично»: 56 человек 
из 100 опрошенных. 42 опрашиваемых оценили уровень 
преподавания на оценку «хорошо». Лишь два респон-
дента ответили на данный вопрос «удовлетворительно» 
(рис. 3). Следует заметить, что ни один студент не оце-
нил качество преподавания ниже оценки «удовлетво-
рительно».

82 % студентов на вопрос «Делает ли преподаватель 
предмет более интересным?» ответили утвердительно, 
что подтверждает профессиональное педагогическое 
мастерство преподавателей кафедры. Соответственно, 
предмет, несмотря на некоторые ограничения, пода-
ется в полном объеме, что положительно сказывается 
на уровне подготовки студентов.

Заключение
На основании обобщенного опыта педагогов и пси-

хологов, а также собственного исследования, мы сфор-
мулировали следующие педагогические условия, спо-
собствующие формированию положительной мотива-
ции к обучению у студентов- медиков 1-го курса:

— уровень профессиональной педагогической под-
готовки преподавателя;

— вовлечение студентов в самостоятельную иссле-
довательскую деятельность;

— использование современного специализирован-
ного программного обеспечения для умения находить, 

56%
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«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

«Абсолютно
неудовлетворительно»

Рис. 3. Оценка качества преподавания
дисциплины «Анатомия человека» в вузе

анализировать и структурировать информацию с целью 
повышения мотивации будущего врача.

Такой подход позволяет интегрировать знания, уме-
ния и навыки по нескольким предметам, подготовить 
студентов к дальнейшей учебной деятельности и мак-
симально приблизить к формированию необходимых 
для будущей профессиональной деятельности компе-
тенций.
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methodical work, Novosibirsk College of car service and road industry, Novosibirsk

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 qualifi ed 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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